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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Г. СТЕПАНЯН. Е. Е. ТЕРТЕРЯН

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛУДКА ПОРОСЯТ

В настоящей работе мы поставили перед собой задачу — изучить пе
риодическую деятельность желудка поросят, определить количество же
лудочного содержимого в периоды покоя, работы и при наркотическом сне, 
а также проследить за динамикой колебаний кислотных показателей, фер
ментативной активности в зависимости от функционального состояния 
коры головного мозга.

В ранее опубликованных нами работах приведена почти вся имею
щаяся по этому вопросу литература, поэтому, не приводя литературного

зора, переходим к изложению фактического материала.
Опыты производились на четырех поросятах средней упитанности, в

возрасте от 3 до 5 месяцев. Всем поросятам была наложена фистула по 
методу Басова.

Подопытные животные содержались в денниках, им давалась одно
родная пища. Суточный рацион состоял из 1,5 кг хлеба и 2 порций супа. 
Вода давалась ежедневно по потребности. Кормление производилось 2 ра
за в сутки: в 11 часов утра и в 4 часа дня, чтобы ко времени постановки 
опыта, в 9—9 ч. 30 мин. утра, желудок был свободен от пищевых масс. 
После применения наркоза поросят кормили 3 раза в сутки.

Опыты производились в одной и той же комнате. После приучения 
поросят к экспериментальной обстановке производилась графическая ре
гистрация периодических сокращений желудка. При этом мы пользова
лись методикой, общепринятой в физиологических лабораториях и осно
ванной на принципе вод но-воздушной передачи. Запись времени произ
водилась автоматическим отметчиком в 5 сек.

Желудок предварительно промывался теплой водой, затем в фистулу 
желудка вставлялась резиновая пробка с двумя стеклянными трубками. 
Па одной трубке укреплялся резиновый баллончик, соединенный через 
водный манометр с мареевской капсулой; через другую, оканчивающуюся 
резиновой трубкой, получали желудочное содержимое, которое исследо
валось в периоды работы и покоя, а также при наркозе.

Паши исследования состоят из 2-х серий опытов. Первая серия опы
тов была поставлена с целью установления характера периодической дея
тельности желудка поросят и изучения некоторых физико-химических
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свойств желудочного содержимого в периоды работы и покоя периодиче
ской деятельности желудка. Во второй серии производились те же иссле
довали я при выключении коры головного мозга, вызванном наркозом.

Из физических показателей нами определялись: количество, цвет, за
пах, консистенция желудочного содержимого. И 4 химических показате
лей нами исследовались: рИ, общая кислотность, свободная соляная кис
лота, связанная соляная кислота, а также ферментативная активность же
лудочного содержимого. Кислотность желудочного содержимого определя
лась по общепринятой методике, pH определялась универсальным инди
катором. ферментативная активность желудочного содержимого опреде
лялась с помощью меттовских палочек, выдерживанием в термостате при 
38—39° в течение 24 часов.

После того как была установлена нормальная периодическая дея
тельность желудка поросят и были исследованы физико-химические пока
затели желудочного содержимого, мы перешли к серии опытов по изуче
нию влияния функционального состояния коры головного мозга на перио
дическую деятельность и на секрецию желудка поросят.

В качестве препарата, меняющего функциональное состояние коры 
головного мозга, нами применялся хлоралгидрат из расчета 0,75 на 1 кг 
живого веса. Хлоралгидрат применялся с крахмальным клейстером. Че
рез 15 мин после введания хлоралгидрата наступал глубокий сон.

Результаты исследований. Перед нами была поставлена задача изуче
ния периодической деятельности желудка и динамики колебаний кислот
ных показателей в зависимости от функционального состояния коры го
ловного мозга.

Первая серия опытов была посвящена установлению нормы, что по
могло нам выяснить характер периодической деятельности пищевари
тельного аппарата у поросят, а также закономерности колебаний кис
лотных показателей и ферментативной активности желудочного содер
жимого.

У поросят периодическая деятельность протекает следующим обра
зом. Период работы в большинстве случаев начинается некоторым бес
покойством животного и характеризуется сильными сокращениями же
лудка, длящимися 30 мин— 1 ч. 10 мин, сила которых превосходит со
кращения, наблюдающиеся во время пищеварения. При этом сокращения 
сопровождаются обильным выделением желудочного содержимого кис
лой реакции, имеющего консистенцию густой слизи. В период работы на
блюдается общее беспокойство животного, стремление высвободиться из 
лямок; животное вытягивает шею, делает жевательные и глотательные 
движения, фыркает, хрюкает. В большинстве случаев период работы на
чинается слабыми сокращениями, которые затем постепенно усиливаются 
и сменяются периодом покоя не постепенно, а сразу.

Период покоя характеризуется относительным покоем животного и 
резким сниженном количества выделяющегося желудочного содержимого. 
Иногда период покоя сопровождается кратковременным сном животного и
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икотой. Длительность периода покоя 15 43 мин. Отношение периода по
коя к периоду работы выражается как 1 : 2 (рис. 1).

Рис. I. Поросенок Мишка-норма.

Таблица 1

Продолжительность периодов работы 
и покоя у поросят

Всего на четырех поросятах про
изведено 477 анализов, из них в норме 
297, с применением хлоралгидрата- 
180. Желудочное содержимое иссле-

Кличка
Период 

работы 
в мин

Лунай 

Секрет 
Мишка 
Васек

34

30,5
1 я. 10

31

Период 
покоя 

в мин

12

12,5
43
22

довалось отдельно в периоды работы 
и покоя.

В период работы, как нами было 
отмечено выше, наблюдается интен
сивное выделение и в большом коли
честве (11—280 мл) желудочного со
держимого желтоватого цвета, имею-
щего консистенцию густой слизи.

Кислотные показатели и переваривающая сила колеблются в следую
щих пределах:

Общая кислотность — 32—106 пирометрических ед.
Свободная соляная кислота—22—102
Связанная , , 2—32
pH.................................................2-3,5
Переваривающая сила 3,5—15,2 мм

В период покоя мы замечаем закономерное изменение всех физики- 
химических показателей желудочного содержимого. Количество выде
лившегося желудочного содержимого падает до 8 70 мл, оно становится 
водянистым и имеет молочно-желтоватый цвет.

Кислотные показатели и переваривающая сила желудочного содер
жимого колеблются в следующих пределах:

Общая кислотность — 32—92 пирометрических единиц 
Свободная соляная кислота — 6—88 . „
('вязанная „ , — 4—30
pH........................................ 2,8-3,2
Переваривающая сила — 0,2—6,7 мм
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В таблице 2 приводятся средние данные, полученные при исследова
нии желудочного содержимого четырех подопытных поросят.

Таблица 2
Средине данные физико-химических исследовании желудочного содержимою 

у поросят

Дунай

Секрет

Мишка

Васек

о

Кличка

Периоды А 
н

нерио- CJ • г»
днч, дея = !•-
тельно 5 н *

сти * 8 ю

Цвет ! Занах

203,3 желтоватыйработы

покоя

работы

покоя 
работы

покоя

работы

покоя

53,3

18

10
106

20

32

20

молочный 
желтоватый
зеленый
желтоватый 
желтоватый 
желтоватый 
молочный
желтоватый 
желтоватый 
молочный
желтоватый

специфи
ческий

Консистенция pH

О
бш

ая
 ки

с
ло

тн
ос

т ь
С

во
б.

 с
ол

ян
. 

ки
сл

от
а

С
вя

з.
 с

ол
ян

. 
ки

сл
от

а
।
 Пе

ре
в.

 
си

ла

1 устой слизи 2.9 8-1,2 79,6 4,6 8.4

жидкой слизи 3,3 76,6 66,0 5 3.6

густой слизи 3,2 65 42 18 5,9

жидкой слизи ' 3,5 45 25 20 3.2

1усюй слизи 2,5 100 96 4 9.3

жидкой слизи 3.7 42 35 9 2.3

густой слизи 3.1 41 35 6 3.2

жидкой слизи 2,9 5о 48 5 4.6

Как видно из данных таблицы 2, у трех подопытных поросят—Ду
най, Секрет и Мишка — в период работы наблюдается повышенный про
цент общей кислотности и свободной соляной кислоты, повышена также 
и ферментативная активность желудочного содержимого, по процент свя
занной соляной кислоты ниже.

В период покоя понижен процент общей кислотности и свободной со
ляной кислоты, понижена и ферментативная активность желудочною со
держимого, но повышен процент связанной соляной кислоты.

У одною подопытного поросенка Васек мы получили обратную кар
тину. Несмотря на то, что количество желудочного содержимою, выде
лившегося в период работы было несколько больше, однако кислотные 
показатели и переваривающая сила оказались меньше, чем в период по
коя. Это, видимо, связано с индивидуальными особенностями данного жи
вотного. / а

Во второй серии опытов желудочное содержимое мы брали в часы, 
соответствующие периодам работы и покоя в норме.

Как нами отмечено выше, изменение функционального состояния ко
ры головного мозга торможение чвызывалось хлоралгидратом. При да
че последнего per rectum в дозе 0,75 па 1 кг живого веса, через 15 —20 мия 
наступал сон. В лежачем положении поросята помещались в станок, * 
произвгхдилась графическая запись сокращений желудка.

В большинстве случаев выключение коры головного мозга совершен 
но приостанавливало моторную функцию желудка, и на кривой мы полу 
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чали прямые линии с изображением едва заметных дыхательных движе
ний. Иногда (у поросят Дунай и Васек), в часы, соответствующие перио
ду работы, на кривой появлялось несколько слабых волнообразных со
кращений.

Рис. 2. Поросенок Дунай—наркоз.

Рис. 3. Поросенок Васек—наркоз.

Наши исследования показали, что тормозное состояние коры голов
ного мозга влияет не только на моторную функцию желудка поросят, но 
и< на секрецию, уменьшая ее.

Так, например, у поросенка Дунай в норме количество выделившегося 
желудочного содержимого в период работы равнялось 203,3 мл, в пери
од покоя 53,3 мл. При выключении коры головного мозга у этого же 
животного количество желудочного содержимого в период условной ра
боты соста1вляло 14,5, мл, .в период условного покоя —12 мл.

V поросенка Мишки в норме к<х’1ичество желудочного содержимого 
в период работы равнялось 106 мл, в период покоя—20 мл. При выклю
чении коры головного мозга у этот же животного количество выделив- 
шегхх’я желудочного содержимого в период условной работы становится 
равным 24,5 мл, в период условного покоя —24 мл.

Как видно из приведенных данных, гори выключении коры головного 
мозга происходит не только уменьшение секреции, но и выравнивание ко
личества выделившегося желудочного содержимого в периоды «работы» 
и «покоя».
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Большие изменения происходят и и химическом составе желудоч
ного содержимого. Сильно снижается процент общей кислотности, наблю
дается дефицит свободной соляной кислоты, pH повышается в сторону 
нейтральности, исчезает (|н‘рменгчтив.иая актиичоеп. желудочного содер
жимого (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Средине данные физико-химических исследований желудочного содержимого

Дунай

Мишка

Васек

Кличка

у поросят при наркозе

работы

покоя
работы 
покоя
работы 
покоя

14.5

12
21.5 

24

22
20

кофейный

кофейный

кофейный гпецифи-
ческ ий жидкой слизи 6.8 1.0 дсфиц. ММ» пет

• ж 6,8 1.0 и ■МЯВ нет

V жидкой слизи 6 12 дсфиц. нет
V •• 6.4 12 нет

99 и 5.6 10 м пет
V ■ |5.б| 10 1» «мамв нет

Протокол опыта № 14 от 16 X 1954 г. и пр. № 28 от 16 X1 1954 г.

Поросенок Дунай. Возраст I мое. и 5 м. 6 дн. при наркозе.
Поставлен в станок н У ч. утра. Начало регистрации н 9 ч. 15 мин.
Т— 39.Г. П 80. Д 18. Т-3.. . II 140. Д-18
Продолжительность периода работы I -35 мин.

. , , 11 — 33 мин
Продолжительность периода покоя 1—8 мин.

, . • II—16 мин. /
Конец опыта в 12 ч.

Рис. 1 Поросенок Дунай норма
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Рис. 5. Поросенок Дунай наркоз.

л

Рис. 6. Поросенок Дунай восстановление.

Результаты исследований желудочного содержимого

пр. М 14

В норме

пр. № 28

При н а р к о з е

Период работы Период покои

Кол. жел. сод. 260 м.1
Общ. кисл. )06
Свободная кисл.102
Связанная . 4
РН 2.3
11ереваринзю1ц.
сила 7.25

60 мл
92
80

4
3

2.7

Период работы

16 мл
4

Дефицит

6.8

Нет

Период покоя

12 мл
4

Деф ищи

6.8

11ет

Протокол опыта № 20 от 24 Х-1954 г.

Поросенок Секрет. Возраст 4 мсс. 4 дн.
Поставлен в станок в У ч. утра. Начало регистрации в 9 ч. 20 мин. 
Г —38.1 , П - 134. Д-26.
Продолжительность периода работы I—28 мин.

• и . II—33 мин.
Продолжительность периода покоя I— 9 мин.

. . . 11 — 16 мин.
Конец опыта в 12 ч.
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Рис. 7. Поросенок Секрет—норма.

Результаты исследований желудочного содержимого

Кол. жел. содерж.
Общая киса.
Свободная кис.
Связанная .
рн
Переварив, ющая сила

Период работы
25 мл
94
62
32

3
7.6

Период покоя
10 мл
70
40
30
3

4.8

Протокол ( иыта № I от II 1-1955 г. и пр. № 5 от 28 1-1955

Поросенок Мишка. Возраст 3,5 мес. и 4 мсс. при наркозе.
Поставлен в станок в 8 ч. 50 мин. утра. Начало регистрации 
Т—38,5, 11 —80, Д-10. Т—34,5. II 120, Д—10.
Продолжительность периода работы —I ч. 10 мин.
Продолжительность периода покоя — 43 мин.
Конец опыта в 11 ч. 20 мин.

в 9 ч. 10 мйа.

Рис. 8. Поросенок Мишка —норма.

Рис. 9. Поросенок Мишка—наркоз.
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Результаты исследований желудочного содержимого

пр. № 1

В норме

пр. № 5

При наркозе

Период работы Период покоя Период работы Период покоя

Кол. жел. содср. 160 мл
Общ. кисл. 98
Свободная кис. 94
Связанная . 4
pH 3
Переваривающая 
сила 4,1

25 мл
74
6)
10
3

5Л

14 мл
12 

Деф. 9

б

Нет

33 мл
12

Деф. 33

6

Ннет

Протокол опыта № 3 от 15 I 1955 г. и пр. № 7 от 25 II 1955 г.

Поросенок Васек. Возраст 4 м 5 дн. и 5 м. 15 дн. при наркозе 
Поставлен в станок в 8 ч, 50 мин. Начало регистрации в 9 ч. 10 мин. 
Т—38°, П-80. Д-12. Т—34,2, П—120, Д-12.
Продолжительность периода работы —31 мин.

. . покоя —22 мин.
Конец опыта в II ч. 20 мин.

Рис. 10. Поросенок Васек —норма.

Рис. II. Поросенок Васек—наркоз.
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Результаты исследований желудочного содержимого

пр. № 3 пр. № 7

В норме При наркозе

Период работы Период покои Период работы Период покоя

Кол. жел. сод. 25 мл
Общая к исл. 50
Свободная 46
Связанная 4
pH 3,3
Переварив, 
сила 4.1

15 мл 25 мл Ю мл
44 8 , 12
40 Деф. 14 Деф. 33
4 — —-
3 5 5

5,4 Нет Нет

Сравнивая результаты исследований этой серии опытов с нормой, мы 
отмечаем изменения как характера периодической деятельности желуд
ка, так и динамики колебаний кислотных показателей и ферментативной 
активности желудочного содержимого. Подтверждением сказанному могут 
служить протоколы опытов, которые приводятся выше.

Подытоживая данные наших опытов, можно придти к следующим вы
водам : ՛. / ։

I. Нами установлена периодическая деятельность желудка поросят 
вне пищеварения.

2. Период «голодных» сокращений желудка поросят продолжитель
нее периода покоя.

3. В период работы количество выделившегося желудочного содер
жимого больше, чем в период покоя.

1. В период работы общая кислотность и процент свободной соляной
кислоты выше, чем в период покоя.

5, Чем больше процент общей кислотноеги и свободной соляной кис
лоты в желудочном содержимом, тем меньше связанной соляной кислоты, 
и наоборот.

6. В период работы ферментативная активноегь желудочного сока
выше, чем в период покоя.

7. Торможение коры головного мозга, вызванное хлоралгидратом, 
влияет нс только на моторику желудка, его секрецию, но и на физико-хи
мические свойства желудочного содержимого.

8. При торможении количество выделившегося желудочного содер
жимого сильно падает, наступает выравнивание в количественном отно
шении выделившегося желудочного содержимого в периоды работы и 
покоя. । \ । л я '*

9, Резко снижается общая кислотность как в период работы, так и
в период покоя. л ,

10. Наблюдается дефицит свободной соляной кислоты.
11. pH желудочного содержимого приближается к нейтральной.
12. Ферментативная активность желудочного содержимого по срав

нению с нормой падает (0).
Кафедра физиологии I реваиского 

зоонетеринар11О1 о институт Поступило 23 IV 1956 г.
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ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԿԾԿՈԻՄՆԵՐԻ ՀԱՐՅԻ ՇՈԻՐՋՐ

Ո. մ փ ո փ ո ։ մ

Ներկա աշխատության մեջ մենք 
իւ ո ճկ որ ն երի ս տ ա մոքսի պ ա/»/’ նր1114 ա

նպատակ Լինք ւլյւ և լ ուսումնասիրել 
զո րծ ուն ե ո ւ թյո էն ր, որոշել աշխատան֊

րի, հանղստի ու. նարկոտիկ քնի րնթացքում ստամոքսի 
նակր, ինչպես նաև հետևել թթվու թյան ց ու ր ան իշն ե րի

պարուն ա 4 " « Л ան քա •
դինամիկային, ֆևր-

մենտտտիվ ակտիվությանը' կախված զլխու ղեղի կեղևի ֆունկցիոնալ վիճակի ղւ 
Փորձերի տվյալներից պարդվել է, որ'

/. Խոճկորների մոտ տեղի ունի արտամարսողւսկան պարրերական դոր֊ 
ծ ուն ե ու թլուն ւ

2, //տամոքսի «քաղցած» կծկումների շրջանն ավելի երկարատև Լ, քաե 
հանդս տի շրջան րէ

3. Աշխատանքի ժամանակ արտ աղրվող ստամոքսահյութի քանակն ավելի 
մեծ է, քան հանղստի ժամանակէ

4, Ընղհանուր թթվությունր ե աղատ աղաթթվի տոկոսր աշխատանքի ժա
մանակ ավելի րւսրձր է, քան հանղստի րնթացքոէմէ

5. Որքան քարձք Լ ստամոքսի պարունակության ընղհանուր թթվության և 
ազատ աղաթթվի տոկոսր, այնքան քիշ Լ կապված աղաթթուն և հակտոակրէ

6. Ս տամոքսի ֆերմ ենտ ա տ ի վ ակտիվությունն աշխատանքի րնթացքու մ 
1,1վելի րարձր է, քան հանղստի րնթացքումէ

7, ե/լորալ-հիղրատից առաջացած'՛ ղլխուղեղի կեղևի արղեքակումն աղղյուծ' 
/ ոչ ճիայն ստամոքսի մոտորիկա յի I, հ յութա զատ ու թյան վրա, այլև ստամոք
սի պարունակության ֆիզիկս֊ քիմիական հատկությունների վրաւ

8. Ատ աժ ոքսի պարոլն ակութ յան արտաթորությունն արզելակման սլրոցե- 
սի ժամանակ նվաղում Էէ

9, Ւն շ պ եէէ աշխատանքի, այնպես Լ/ հանղստի րն թաղ քու մ նկատվում Լ 
ընղհանուր թթվության ուժեղ իջեցումէ

10, նկատվում է ազատ աղաթթվի դեֆիցիտ!

11. Ատտմոքսի պարունակության ակտիվ ռեակցիան ( իՒ1 ) մոտենում ( 
չեզոքիէ

12. Ստամոքսի պարունա կ ո * ՒԿ ան ֆերմենտ ատ խ! ա կտ իվու թ յուն ր հավա^ 
սարվում է Օ֊խ
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ФИЗИОЛОГИЯ

Р. А. ДУРИНЯН

ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ 
ДЕНЕРВАЦИЕЙ СЕЛЕЗЕНКИ

В последнее время метол денервации внутренних органов и раз
личных рецептивных зон широко применяется с целью изучения эк
спериментальных анемий |5].

Изменение состава периферической крови в связи с денервацией
селезенки изучали Е. Л. Кан [2], Н. С. Розанова и Е. А. Жукова [3].
М. А. Калнынь [1] и др. По данным Е. Л. Кан, после денервации се
лезенки у кошек с первых же дней развивается гипохромная анемия с 
ретикулоцит озом, продолжительное, ыо от I до 7 месяцев. II. С. Ро
занова и Е. А. Жукова также наблюдали развитие гипохромной ане
мии после денервации селезенки, однако в их опытах анемия через 
2 недели уже ликвидировалась. Важно отметить, что в период ане- 
мизации авторы наблюдали раздражение красного и белого ростков 
костного мозга, которое спустя 3—4 месяца сменялось угнетением. 
Близкие данные были получены также М. А. Калнынь (1].

Изучая влияние денервации различных внутренних органон на 
систему крови, мы также осущест вили денервацию селезенки, с целью 
изучения характерных особенностей данной формы экспериментальной 
анемии.

Методика. Исследования проводились в условиях хронического 
эксперимента на котах. После3—4-недельного изучения обычных ко
лебаний состава крови, животные разбивались на 2 группы. Одна груп
па служила в качестве контрольной; у животных другой группы про
изводилась денервация селезенки.

Показателями, определяемыми у всех животных, являлись: коли
чество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, ретикулоцитов, ос
мотическая резистентность и средний диаметр эритроцитов, показатель 
гематокрита. Вычислялся цветной показатель, показатель насыщения 
эритроцитов гемоглобином и средние размеры эритроцитов. У части 
животных изучались пунктаты костного мозга.

Операция прово дилась под эфирным наркозом. Резецировались
все нервы, проходящие в ножке селезенки, затем тщательно снима
лась адвеитицин с артерии и вены, и эти области смазывались К)0/, рас г 
вором фенола. Контрольная операция заключалась в препаровке со
судов и нервов селезенки. 11ос..е операции исследовались те же по-
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казателн крови. Взятие костного мозга осуществлялось под эфирным 
наркозом в области верхней треш большеберцовой кости. Кровь бра
лась из небольшого надреза уха.

Результаты исследования. Контрольная операция привела к раз
витию незначительной кратковременной анемии гипохромного типа. 
Спустя 20—25 дней после операции нее показатели крови вернулись 
к исходным величинам и в дальнейшем не менялись.После же денер
вации селезенки произошли значительные и продолжительные изме
нения картины крови, что наглядно видно па рис. 1.

Так, например, у кота № 13 на 11-й день после денервации се-

Рис. I. Изменение картины периферической крови после денервации се
лезенки.

Условные обозначения: по оси ординат —Э—эритроциты в миллио
нах, Г*—гемоглобин в процентах (по Сали), Л—лейкоциты и тыся
чах, Р —ретикулоциты в проц. Ц. и. — цветной показатель. По осн 

абсцисс — дни исследования по месяцам. Стрелкой указан день 
операции*

лезенкн количество эритроцитов уменьшилось на 3,2 миллиона, гемо
глобина—на 33°/О. Цветной показатель снизился до 0,77. Количество 
ретикулоцитов с 3°/00 увеличилось до 29°/оп. Значительно увеличилось 
и количество лейкоцитов.

После псрио .а максимальной анемизацип количество эритроцитов 
и гемоглобина начало нарастать. Вскоре, однако, инету пило вторичное 
уменьшение числа эритроцитов и процента гемоглобина. Спустя 5 ме-
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сяцев после денервации дефицит эритроцитов составлял 2.3 миллио
на, гемоглобина—28°/0. Количестве՝ ретикулоцитов на 4 —6°/00 превы
шало исходный уровень, Цветной показатель колебался между 
О.К‘2—0,87.

Показатель насыщения эритроцитов гемоглобином в первый пе
риод после денервации сни
зился до 0,82. а затем коле
бался в пределах 0.95 0,85 
(рис. 2). Минимальная резис
тентность эритроцитов на высо
те анемии снизилась на 0,08’/о, 
максимальная повысилась на 
0,06%, К концу исследования 
минимальная резистентность 
несколько повысилась, макси
мальная вернулась к исходно
му (рис. 2). Средний диаметр 
эри । роцитов вначале умень
шился с 5,8 микр. до 5 микр., 
затем увеличился до 5,3 микр. 
(рис. 2).

Средний объем и площадь 
эритроцитов уменьшились, а 
гол щи па увеличилась, вслед
ствие чего эритроциты приня
ли форму микросфероцита.

У остальных животных 
изменения картины крови пос 
ле денервации селезенки носи
ли такой же характер.

Как видно из данных таб
лицы I, после денервации се
лезенки заметно увеличивает - 
ся количество всех клеточных 
форм эритроидпого ряда и, осо
бенно значительно, количество 
полихроматофильных нормо- 
бластов и ретикулоцитов. Уве
личивается и число митозов. 
г)1° указывает на повышение 
общей активности эритропоэза, 
НО одновременно имеет место 
нарушение последнего этапа 
созревания эри гронормоблас- 
1՝ов. ('пустя 5 месяцев после 
снижается, количество 
Нанестии X, № I ֊ 2

Рис. 2. Изменение показатели насыщения 
эритроцитов гемоглобином (I), осмотической 
резистентности— максимальной и минималь
ной (II) и среднего диаметра эритроцитов

(III) после денервации селезенки.
Условные обозначения: по оси ординат—I 
П. п. цветной показатель, О. п. объем
ный показатель, II. н. показатель насыще
нии; II концентрации раствора хлористого 
натрия в ®/0; III—диаметр в микронах. Но 
оси абсцисс - дни исследования, N до де

нервации, Л—после денервации.

денервации активность эритропоэза
клеточных фирм эритроидного ряда уменьшает-
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ся. Описанные изменения позволяют расшифровать наблюдаемую ане
мию как гипохромную, микроцитарную регенераторного типа.

Обсуждение результатов. Можно полагать, что быстрое умень
шение количества эритроцитов и гемоглобина в первые дни после де-

Таблица

Изменение эритроидного ростка костного мозга после 
у кошек (в процентах на 100 клеток костного

денервации селезенки 
моз! а) 1955 г.

Кот 
X?
13

Кот 
12

Кот 
16

К 
3 
X
о со
-
*

я ОС 
X 
X

Период 
исследования

з

гэ 
п 
Ю

5 
о.

ел

0.2
0.1
0.3

11ормобла>тыз

са 
п ю 
о 
X 
сх 
о X

с

3 
X
о о.
о
о. 
о

3
з: 
X 
о п
м X
XI 

О.

27/1V 
19/71
5/Х1

7/7
9/711

30 1V

Ло операции 
После денервац.

Дп операции 
После денервац.

До операции 
После денервац.

0.3
0.3

0.2
0.5

0.7
0.9
0.9

0.5
0.7

0.5
0.8

1.3 
и 
1.7

1.6
1.8

1?
1.7

4.3
7,6
6.1

3.8
5.1

4.6
6.7

Ю.1 13.4

12,5

13,3

13.1
15.7

17,2

16.7

0,9

0.8

0.6
1.6

81 СО 
(310 
6.00

7660
63 О

7610
5.ЬО

нервации связано с потерей селезенкой тонуса и с переполнением ее 
кровью. Однако этим можно объяснить лишь первоначальный период 
а не ми и.

Как показали специальные исследования М. А. Калнынь 11], че
рез 2 месяца после денервации селезенка отличалась меньшими раз
мерами и плотной консистенцией. Аналогичные наблюдения были сде
ланы Е. Л. Кан [2] и нами. Поэтому объяснить дальнейшее течение 
анемии расслаблением селезенки было бы неверно.

Нельзя объяснить анемизацию и за счет снижения активности
эритропоэза, так как в первые месяцы после денервации эритропоэз 
был значительно усилен. В периферической крови количество ретику
лоцитов было повышенным, имел место некоторый сдвиг ретикулоци
тов влево.

Разбирая возможные причины анемии, Е. Л. Кап |2) приходит к 
выводу, что „денервация се 1езенки выключает афферентное влияние, 
определяющее регуляцию гемопоэза рефлекторно ч» рез центральную 
нервную систему* (с։ р. 246). Что денервация селезенки приводит՛ к 
выключению афферентного влияния в этом нет сомнения, но выклю
чается одновременно и эфферентное влияние на селезенку, что не ме
нее важно. * . Ц

В случае же полной денервации селезенки невозможно диффе
ренцировать. связано ли развитие анемии с прекращением афферент
ной или эфферентной связи. Этот вопрос требует специального изу-
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чения. Выключение афферентного влияния приводит к тому, что пре
кращается тонизирующая импульсация, идущая в норме от селезенки 
в центральную нервную систему, способствующая нормальной регу
ляции деятельности всей системы крови, в том числе и самой селе
зенки.

В связи с денервацией селезенки центральные регуляторные ме
ханизмы уже оказываются не в состоянии обеспечить необходимую 
интенсивность эритропоэза в условиях уже развившейся анемии.

Первопричина же развития анемии, как нам кажется, связана с 
выключением эфферентной связи, с нарушением функции самой селе
зенки.

Главная причина развития анемии заключается, в основном, в 
усилении гемолитической функции селезенки. Об этом свидетельству
ет уменьшение минимальной резистентности эритроцитов, при одно
временном увеличении максимальной резистентности, развитие микро
сфероцитоза, высокий ретикулоцитоз и активная картина эритропоэза.

Заметим, что активная картина костного мозга и высокий ретику
лоцитоз указывают па то, что выключение афферентной нмпульсации 
с селезенки не приводит сразу к угнетению эритропоэза. Это насту
пает, как показали Н. С. Розанова и Е. А. Жукова [3], значительно 
позже: спустя несколько месяцев после денервации селезенки.

В результате денервации селезенка выходит из-под контроля 
центральной нервной системы, как бы „растормаживается- и начинает 
„безудержно" разрушать эритроциты. Усиливающаяся при этом актив
ность эритропоэза оказывается недостаточной для пополнения убыли 
эритроцитов и развивается анемия. Следовательно, происходит нару
шение существующего в норме динамического равновесия между 
уровнем кроветворения и кроверазрушения.

Удаляя денервированную селезенку в разгар анемии, Н. С. Ро
занова и Е. А. Жукова [3] добились прекращения дальнейшей апеми- 
зацни и быстрого восстановления нормального состава крови.

Однако если селезенка и не удаляется, через несколько месяцев 
после ее денервации интенсивность гемолиза, очевидно, несколько 
снижается и число эритроцитов немного увеличивается. Вместе с этим, 
одновременно, уменьшается и активность эритропоэза и поэтому кар
тина крови так и не нормализуется. Угнетение эритропоэза наступает, 
по-нидимому, и вследствие постепенного истощения костного мозга, 
после периода усиленной деятельности.

Согласно концепции Я. Г. Ужанского [4], усиленный эритроди
эрез должен стимулировать усиленный эритропоэз, но в данном случае 
этого не происходит.

Следовательно, стимуляция эритропоэза продуктами распада эри
троцитов происходит лишь в условиях нормальной иннервации селе
зенки. Можно указать на данные М. А. Калнынь [1 ], которые показыва
ют, что после денервации селезенки кровопускание очень слабо ст и 
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мулирует эритропоэз и постгеморрагическая анемия длится значитель
но дольше, чем в обычных условиях.

Возможен и еще один механизм развития анемии. Как показали 
исследования Е. Комиа (6] денервация внутренних органов недет к 
прекращению образования в них особых веществ, названных им ппо- 
этинами". Можно было бы думать, что отсутствие „поэтннов" и есть 
причина анемии. Однако с этой позиции трудно понять почему, как 
показала Е. Л. Кан [2), в ряде опытов происходит нормализация кар
тины крови.

Впрочем, принятие этой точки зрения лишь подтверждает нашу
мыль о том, что селезенка, лишенная иннервации, превращается в 
„бесконтрольно" работающий орган.

.Эго еще раз подтверждает, что участие селезенки в кроветворе-
нии зависит от регулирующих ее ункцию влияний нервной системы.

Р е з ю м е

Исследование картины крови и костного моз։а в условиях хро
нического эксперимента у котов до и после денервации селезенки по
казало, что денервация селезенки ведет к развитию гипохромной ми
кроцитарной гемолитической анемии регенераторного типа.
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ФИЗИОЛОГИЯ

ч
Е. Ф. ПАВЛОВ, А. X. МАРКАРЯН

К ВОПРОСУ О СЕКРЕЦИИ ЖИРА В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Выдвинутая И. П. Павловым в 90-х годах прошлого столетия 
нейрогуморальная теория регуляции функции молочной железы за 
последние годы получила широкое развитие в работах ряда отечест
венных исследователей.

Экспериментальные материалы, опубликованные лабораториями 
профессоров Г. И. Азимова [1.2]. И. А. Барышникова [3], В. 11. Ни
китина [8] и работами таких авторов, как И. И. Грачев [5] и др., к 
настоящему времени прелстав/яют достаточный материал по вопро
сам нервной п гуморальной регуляции процессов молоковыделения. 
влияния различных факторов на величину молочной секреции, о зна
чении предшественников молока для последующего процесса молоко- 
образования. влияния высшей нервной деятельности на течение лак
тации.

Все эти исследования легли в основу построения нашей отечест
венной вполне оргинальной физиологии молочной железы.

В отличие от моторной и секреторной (понимая под последней, в 
данном случае, количественную сторону процесса), функции молочной 
железы, качественная сторона ее деятельности и, в частности, процес
сы синтеза и выведения молочного жира начали разрабатываться срав
нительно недавно. Среди этих исследований наибольшее распростра
нение получили опыты, впервые опубликованные А. А. Егоровой. 
М. Г. Заксом и др [6], с горячим обмыванием вымени, показавшие 
возможность дополнительной эвакуации некоторого количества оста
точного молока с повышенным содержанием жира.

Методами витальной микроскопии И. И. Зотиковой [7] была ус
тановлена возможность эвакуации жировых капель из клеток секре
торного эпигелия в полость альвеол под влиянием раздражения нерв
ных стволов, подходящих к отдельным группам альвеол.

Целый ряд изменений в химическом составе молока отмечается 
также в опытах Ю. М. Огородного [9], работавшего над атропнни- 
зированными животными и производившего раздражения молочной 
желозы путем применения учащенных доек.

Опытами Г'. 11. Павлова |11| было показано наличие рефлектор
ной дуги, замыкающейся в спинном мозгу, через которую может осу
ществляться регуляция процесса молокообразования.

Наблюдениями В. II. Борсук и М. Г. Закса [4) была показана
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возможность глубоких сдвигов в обычном типе распределения жира в
различных порциях молока разового удоя.

Вышеперечисленные акты и некоторые другие определенно ука
зывают на наличие нервного контроля в процессе выведения, и, воз
можно, образования молочного жира. Однако они не дают возмож
ности ответить на вопрос о том. являются ли колебания в содержа
нии процента жира в различных порциях молока разового удоя ре
зультатом общих сдвигов процессов секреции и эвакуации молока в 
вымени под влиянием нервных раздражителей, или же в молочной же
лезе имеет место раздельная нервная регуляция секреции и выделе
ния основной массы молока, с одной стороны, и в какой-то мерс мо
гут быть отмечены специфические жиросекреторные и жироэвакуа- 
торные процессы, возникающие под влиянием нервных раздражений, 
с другой стороны.

Если провести сравнение между содержанием ферментов в раз
личных секретах желез пищеварительного тракта, характеризующихся 
сравнительно однородным составом в период разового функциональ
ного возбуждения под влиянием того или иного вида пищи, и распре
делением молочного жира в различных порциях молока, получаемого 
за один удон, то отчетливо выступает разница в характере секретор
ной деятельности сравниваемых желез. В первом случае железы пи
щеварительного тракта, находясь под непрерывным воздействием 
определенного раздражителя, секретируют соки в количественном и 
качественном отношениях адекватные раздражи 1елю. Во втором слу
чае секреция молока осуществляется перманентно при отсутствии не
прерывно действующих внешних раздражителей, и только в период 
дойки или сосания секреторный процесс совпадает с нанесением раз
дражителя.

В свое время это обстоятельство, ио-видимому, было одним из 
поводов для*высказывания ныне отвергнутой точки зрения о том, что 
основная масса молока образуется в процессе дойки.

Такая особенность функции молочной железы и общеизвестный
факт нарастания процентного содержания жира от первых к послед
ним порциям выдаиваемого молока позволяют высказать предположе
ние о наличии прямой связи между этими двумя группами явлений п 
форме специального .жиросекреторного“ рефлекса с рецептивным по
лем на кожной поверхности, соответственной, пока не установленной, 
рефлекторной дугой и эффектором в виде молочной железы.

Настоящее сообщение и ставит своей задачей представить неко
торые экспериментальные данные в пользу этой точки зрения.

Исходя из опытов 1'. Л. Цахаева (12) и позднее Г. Н Наилова 
[II] на козах, в которых была показана возможность раздельного су
ществования рефлексов секреторного и молокоотдачи с наличием про
водящих путей в дорзальных столбах спинного мозга, было предполо
жено, что нанесение раздражения в области каудального утолщения 
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спинного мозга может в какой-то степени отразиться на выделении мо
лочною жира.

С этой целью 4 коровам, две из которых находились в конце 
лактационого периода и две были на втором и третьем месяцах лак
тации, в 65 опытах наносилось термическое раздражение в люмбо-со- 
кральной части спины путем наложения „подушек4* с песком, нагре
тыми до 60—65°С. Такая „подушка*, состоящая из двух половин, об
щей площадью около 2400 см։, с весом 2,5—3 кг накладывалась на 
спину коровы за 10 минут до начала дойки. Наблюдения за колеба
ниями содержания жира в молоке удоя, следующего непосредствен
но за раздражением, показали, что в большинстве опытов с примене
нием вышеописанного воздействия удается поднять количество молоч
ного жира на 0,6 —1°/0.

Последействие этого раздражения отмечалось в ряде случаев и 
в очередной после опыта дойке.

Естественно, возник вопрос, какова же природа физиологического 
механизма, обеспечивающего разовое повышение жира в молоке?

При рассмотрении этого вопроса нами были допущены две воз
можности:

а) увеличение жира в молоке происходит за счет генерализован
ной реакции организма в ответ на кожно-термическое раздражение;

б) кожная поверхность коровы имеет ряд зон по типу рецептив
ных полей, раздражение которых влечет за собой некоторое повыше
ние процента жира в молоке.

В целях экспериментальной проверки этих положений были по
ставлены две серии опытов на тех же коровах. В первом случае для 
подтверждения или исключения представления о повышении жирно
сти молока за счет генерализованной реакции животного мы наноси
ли термические раздражения того же типа на латеральную поверх
ность бедра животного. Все двенадцать подобных опытов дали отри
цательный результат, так как колебания в содержании процента жн 
ра, по сравнению с контрольными определениями, не превышали 
± 0,1—0,2. Таким образом, предположение, допускающее повыше
ние содержания молочного жира под влиянием термического раз
дражения произвольно выбранной кожной поверхности за счет общей 
реакции животного, полностью отпало.

В целях выяснения достоверное, и второго соображения — нали
чия специальных рецептивных полей, раздражение которых может обес
печить разовое увеличение процента жира н молоке удоя, следующе
го непосредственно за применением термического раздражителя, была 
поставлена вторая серия опытов. Здесь термические раздражения на
носились на кожную поверхность вымени, так как именно на этих 
участках кожи была наибольшая вероятность вс ретить специфические 
рецепторы, раздражение которых могло бы повести к существенным 
сдвигам в качественном составе молока.

Учитывая более нежный характер кожных покровов вымени, по 
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сравнению с кожей спины, и более сложную конфигурацию этого ор
гана, мы отказались от применения „подушек" с песком для нанесе
ния термического раздражения, а прибегли к употреблению горячих 
компрессов с температурой 55—56°С, как это принято в работах по 
обмыванию вымени горячей водой в целях поднятия жирно молочно
сти. Двадцать таких опытов показали, что на подобное раздражение 
в целом ряде случаев коровы реагируют увеличением содержания жи
ра в молоке разового удоя в пределах 0,2—О,3°/о. Такне результаты, 
по нашему мнению, вряд ли могут быть отнесены за счет раздраже
ния специфических терморецепторов кожи вымени. Скорее, эти коле
бания следует приписать обычным отклонениям в содержании жира, 
отмечаемым в различных дойках. Само собой разумется, чю эчи на
блюдения отнюдь не противоречат многократно проверенному факту 
повышения жирно-модочности под влиянием длительного обмывания 
вымени горячей волой. Они только указывают на отсутствие специ
фических терморецепторов на кожной поверхности молочной железы, 
раздражение которых могло бы рефлекторным путем отразиться на 
содержании жира в молоке.

Вполне естественно возник вопрос об участии какого-либо дру
гого рола рецепторов, представленных в коже вымени, в регуляции 
жиросекреторнои функции молочной железы. Здесь прежде всего 
нужно было думать о наличии определенной группы механорецепто
ров, так как наиболее адекватными раздражителями молочной желе
зы, бесспорно, являются тактильные раздражения, возникающие при 
доении и сосании.

Для доказательства наличия такого рода нервной регуляции жиро
секреторной функции вымени и было поставлено несколько серий опы 
тов. В первой серии мы поставив и задачу проследить содержание ж и 
ра в молоке коров и коз, получаемом с помощью катетра без меха
нического раздражения вымени, неизбежного в .процессе дойки. Семь
десят два опыта, поставленных на 6 коровах и 37 наблюдений, 
проведенных на 4 козах, показали, что в условиях кат стерт изации без 
доения у этих видов животных получаемое молоко содержит жир в 
пределах от 0,5 до 4°/0 У коров и от 0,2 до 3°/0 у коз. Такая же кар
тина наблюдается без изменения при кратковременной катетер!изации 
заполненной молочной железы (жир цистернальной порции молока) в 
первых порциях молока, получаемого при обычной дойке, и в опытах 
при длительной катетертизации, когда катетр вводился в предваритель
но выдоенную молочную железу и оставался в соске 5—6 часов.

Для иллюстрации вышеприведенных опытов приводим кривые, 
характеризующие содержание жира в молоке коров и коз, получен
ном с помощью катетра, и в первых порциях модока при обычной 
дойке. * : <5

Наличие равных количеств жира в первых порциях молока разо
вого удоя при кратковременной и длительной кате терт изации, естест
венно, выдвинуло вопрос о причинах резкого увеличения процентного
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содержания жира в последних порциях выдаиваемого молока. Эл от 
факт, сам по себе давно известный, имел несколько истолкований. 
Наиболее старая и распространенная, а ныне оставленная, точка зре
ния сводилась к чисто физическому представлению о распределении 
молочного жира в вымени. В основе ее лежит теория отстоя, соглас
но которой жировые шарики, обладая меньшим удельным весом, по
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Рис. 1. Содержание жира в молоки коров и коз при длительной, кратковременной 
катетертиз; цин и и первых перциях молока разового удоя при ручной дойке 
На оси ординат показано содержание молочною жира в процентах. На оси 
абсцисс указано число случаев. А — ручная дойка (коровы—35 случаев, козы—12 
случаев). Б — кратковременная катетертизация (коровы — 31 случай, козы — 16 слу
чаев). В—длительная катетертизация (корень։—4 случая, козы—16 случаев)

сравнению с остальными компонентами молока, поднимаются в верх
ние отделы вымени, как это имеет место в обычном сосуде.

Сравнительно в недавнее время Ю. М. Оленовым [ 0) было выд
винуто положение о неравноценном участии отдельных групп альвеол 
молочной железы в производстве молочного жира. По его мнению, 
отдельные дольки железы соцернируют разное количество жира и на 
основе этого предположения он объясняет колебания в содержании 
жира в молоке, получаемом в различные дойки, и в отдельных пор
циях молока разового удоя.

Обе вышеуказанные точки зрения, по нашему мнению, не могут 
достаточно полно объяснить факт повышенного содержания жира в 
последних порциях молока. Теория отстоя встречает, по крайней ме
ре, два возражения. Во-первых, верхние отделы емкостной системы 
вымени, состоящие в основной массе из притоков I и II порядка, по 
существу представляют собой капилярную систему, в которой дейст
вуют несколько иные закономерности при распределении эмульгиро
ванной массы молочного жира. Во вторых, сейчас уже имеются фак
ты (Уиттелстон [14]), которые указывают на наличие специальных ме
ханизмов у некоторых животных (на свиньях), обеспечивающих рав
номерное распределение жировых шариков во всех порциях молока 
разового удоя. Более того, по данным Д. Эспе [13], наружная поверх
ность жировых шариков молока, находящихся в молочной железе»
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покрыта белковой мембраной, препятствующей слипанию их из-за 
наличия одноименных электрических зарядов на поверхности, что 
также в значительной мере препятствует отстою. И только после вы֊ 
хода молока из железы эта мембрана разрушается, жировые шарики 
слипаются в более крупные агрегаты, после чего процесс отстоя про 
текает так, как мы наблюдаем его в условиях in vitro.

Что касается второй точки зрения, то, не отрицая возможности 
существования отдельных долек молочной железы, продуцирующих 
разное количество молочного жира, все же трудно допустить, что 
только этот фактор обусловливает различное содержание жира в пер 
вых и последних порциях молока разового удоя. Если бы этот момент 
был решающим, тогда скорее следовало ожидать отсутствия какой- 
либо закономерности в распределении жира в различных порциях мо
лока разового удоя. Однако такой факт имеет место только в редких 
случаях при проведении специальных опытов.

Поскольку ни одна из вышеприведенных точек зрения не может 
дать исчерпывающего ответа о причинах, обусловливающих разнос 
нарастание процента жира в различных порциях молока разовою удоя.
возникла необходимость попытаться обнаружить специальный изиоло-
гнческий регуляторный механизм, функция которого определяет за
кономерное увеличение жира в последних порциях молока.

В вышеописанной серии опытов с определением жира в молоке 
при кратковременной и длительной катетертизации молочной железы 
показано, что н этих условиях не удается получить сколько-нибудь 
жирного молока, так так отсутствует механическое раздражение кож
ной поверхности вымени. Была поставлена другая серия опытов с 
учащенными дойками.

В отличие от принятого на скотном дворе распорядка доения, 6 
подопытных коров доились с интервалами в один час. жир опреде
лялся в последних порциях молока нормального дневного удоя, а за 
тем в средних пробах молока, выдаиваемого из вымени с часовыми 
промежутками времени. Всего таких опытов было пос1авлено 24 с 181 
определением жира. Опыты показали, что во всех случаях содержа
ние жира в молоке, получаемом из железы с интервалами в один 
час, остается очень высоким и приближается по количеству к послед
ним порциям молока разового удоя. Один из опытов, поставленных 
на корове Евпатории, представлен на рисунке 2.

Вышеописанная картина наблюдалась у всех подопытных коров 
в молоке, получаемом в опытах, длившихся 2—3 часа. Более длитель
ные наблюдения показали, что уже на четвертую или пятую дойку 
картина значительно меняется; в молоке происходит резкое падение 
содержания жира до величин равных, а в целом ряде опытов и более 
низких, чем это имеет место в молоке нормальною удоя, предшест
вовавшего постановке опыта.

Результаты одною из таких опытов, поставленных на корове 
Эмма, представлены на рисунке 3.
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Рис. 2. Первый столбец слева — среднее < одер
жание жира н молоке дневного удоя. Второй 
слева - жир в последней порции молока то
го же удоя. Третий, четвертый и пятый стол
бцы— содержание жира в молоке, получен
ном из железы с часовыми промежутками 

времени.

Рисунок 3 отчетливо выражает снижение количества жира уже 
в четвертой дойке. Таким образом, данная серия опытов показала, 
что при наличии раздражения механорецепторов вымени молочная же
леза в условиях учащенного доения длительное время продуцирует 
молоко с повышенным содер
жанием жира и, по-видимому, 
только после исчерпания всего 
запаса жира, накопленного в 
железе, происходит срыв нн- 
генсивного жировыведения и, 
как это будет показано ниже, 
его секреции.

Наличие такого факта, по 
нашему мнению, прямо указы
вает на присутствие нервной 
регуляции процесса выведения 
жира. Эта точка зрения хоро
шо гармонирует с фактами 
увеличения процента жира в 
молоке при наличии болевою 
раздражения, как это показали 
В. Н. Борсук и’ М. Г. Закс 
[4]. Далее, естественно, встал 
вопрос, какова же природа 
этой нервной регуляции? Име 
ем ли мы в данном случае дело с хороню известной нейрогумораль
ной рефлекторной дугой, эфферентный путь которой завершается гу 
моральным компонентом окситоцином’ или же весь процесс регуля
ции разыгрывается в пределах центральных образований и перифери 
ческих нервных стволов с их окончаниями? На эти вопросы мы по
пытались ответить в следующей серии экспериментов.

Рис. 3. Первый столбец слева среднее содержание жира в молоке дневного удоя. 
Второй слева — жир в последней порции молока того же удоя. Третий — седьмой 
столбцы-—содержание жира в молоке, полученном из железы с часовым проме

жутком времени.
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У 6 коров в 24 опытах было проведено раздельное (по четвер
тям вымени) определение жира в последних порциях вы; аиваемого 
молока, Полученные данные показали, что количество жира в послед
них порциях молока разового удоя, в каждой отдельно взятой чет
верти вымени, во всех случаях подвержено колебаниям и в целом

Рис. 4. Круг, разделенный двумя перпен
дикулярными ди..метрами, представляет 
собой схематическое изображение вы
мени коровы. Цифры, помещенные вну
три каждого сектора -содержите жи
ра в последней по| ими молока разового 

удоя.

Рис. 5. Круг, разделенный перпендикуляр
ными диаметрами, предс।авляет собой 
схематическое изображение вымени. 
Столбцы, размещенные внутри каждо
го сектора, показывают с одержание жи

ра в последних порциях молока.

ряде опытов весьма значительным, как это показано на рисунке 4, 
который представляет собой результаты одного из опытов, пос.авлеп- 
ных на корове Вульния.

Такие значительные колебания жира по отдельным четвертям 
вымени, полученные в одну и ту же дойку, естественно, выдвинули 
вопрос, не являются ли они результатом некоторых морфо югнческих 
и функциональных особенностей различных четвертей вымени, кото
рые постоянно из дойки в донку определяют количество продуцируе
мого данной четвертью жира?

Чюбы исключить эю предположение, мы провели повторные 
определения жира в том же порядке, как эго описано выше, в раз
личные дни у тех же самых коров. Наблюдения показа..и, что в 18 
опытах, поставленных на 6 коровах при 72 определениях полное- 
совпадание по содержанию жира в молоке последних порции, полу
чаемом из о гной и той же четверт и в различные дни, встречается в 
виде исключений. Как правило, его содержание си ;ьно варьирует в 
весьма широких пределах. Для иллюстрации этого положения приво
дим данные, полученные на корове Лоза.

На рисунке 5 отчетливо видно, чю содержание жира н молоке, 
полученном из одной и той же четверти вымени на протяжении трех 
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смежных дней, варьировало в пределах 4—9,7% для правой зад
ней четвеоти, 5,8—13,6% — для праной передней четверти, 5,8 —7,5%— 
для левой задней четверти и 7—10,8% — для левой передней четверти 
вымени.

Не менее контрастными были колебания по этому показателю и 
между от, ельными четвертями в пределах одной дойки, хотя здесь 
отмечается некоторая связь между повышением и понижением в со
держании жира в различные дни. Так, во второй опытный день было 
отмечено наименьшее количество жира во всех четвертях вымени — 
колебания 4-7%, а в третий опытный день был зарегистрирован мак
симум содержания жира — колебания 7,5—13,6%. в то время как 
данные, полученные в первый опытный день, занимают промежуточ
ное положение — колебания 7—9.2%, т. е. и в этих опытах отмечает
ся картина, пре.՛:ставленная на рис. 4.

Наличие подобных колебаний по содержанию жира в последних 
порциях мо. ока разового удоя позволяет допустить наличие раздель
ной регуляции жиросекреторной функции в каждой отдельно взятой 
четверти вымени.

Поскольку речь идет о значительных вариациях содержания жи
ра в молоке разового удоя, получаемого раздельно из каждой чет
верти, есть все основания высказаться в пользу раздельной нервной 
регуляции каждой доли вымени. Только такое представление может 
достаточно удовлетв зрительно объяснить отмеченные выше колоба 
ния. Участие гумора тьиого компонента в регуляции этого процесса 
следует считать маловероятным, так как подобные резкие колебания 
содержания жира в последних порциях молока разового удоя вряд 
ли можно объяснить с позиций гормональной регуляции, учитывая 
однотипность рецепторов, на которые могли бы действовать выделив
шиеся гормоны, и равную величину их титра, поступающего с кровью 
к отдельным долям вымени.

Вполне естественно возник вопрос об экспериментальной про
верке высказанного выше положения. В качестве подопытных объек
тов в э’юи серии опытов были использованы 5 лактирующих самок 
кроликов. Сущность экспериментов сводилась к следующему: на 12-й 
день после окота все крольчата отсаживались от матери на 2 - 3 
часа с тем, чтобы обеспечить накопление некоторого количества сек
рета в мо. очной железе самки. По истечении этого срока один из 
сосков кро ьчихи заклеивайся коллодиевой повязкой и к ней подпу
скались крольчата, которые свободно отсасывали молоко из всех сос
ков, за исключением о того, заклеенного повязкой. После кормления 
детенышей у самки немедленно бралась биопсия двух, чаще всего 
парных, желез, одна из ко.о[ых была освобождена от молока, дру
гая же не подвергалась сосанию из-за наложенной повязки Из обоих 
кусочков приготовлялись препараты, окрашенные Суданом III на жир. 
Паибо ее характерная картина, наблюдавшаяся при изучении препара
тов, представлена на рисунках 6 и 7.
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Рис. ։>. Ilpvii.ip.ii, прш ок-н.ц niii.ii из железы, полк р։ а вше йен ст а։ ыванию. В альв
еолах и сскреюрном лштслни жир почти опутстует. Увеличение (.’0х 10, окра

ска судам III.

Рис. 7. Препарат, приготовленный из железы, з. полненной молоком. В альвеолах 
жир почти отсутствует, Секреторный эпителий насыщен жировыми каплями. Увели

чение 90 X Ю. окраска судам III.



О секреции жира в молочной железе

Сравнение препаратов, приготовленных из желез, подвергавших
ся раздражению и неполучавшнх его. представленных на рисунках, и 
им подобных, показывает, что эвакуация молока из альвеол молочной 
железы осуществляется как общий процесс, независимо от того, по
лучает ли данная железа непосредственное раздражение или послед
нее наносится па смежные железы. Этот факт, таким образом, под

тверждает ранее установленное положение о том. что процесс молоко- 
I отдачи единовременно протекает во всех долях вымени, независимо 
от числа сосков, получающих раздражение.

I Иначе обстоит дело с выведением жира, находящегося к момен- 
Ету сосания в клетках секреторного эпителия молочной железы. На 
г препаратах, приготовленных из желез, подвергавшихся раздражению 

(рис. 6), отчетливо видно полное исчезновение или значительное 
|уменьшение жировых капель в клетках секреторною эпителия.
I Совершенно иная картина наблюдается при просмотре пренара- 
| тон, приготовленных из желез, неполучавших раздражения (рис. 
■ 7). На них отчетливо видно богатое содержание жировых капель в 
■эпителиальных клетках при наличии запустевших альвеол.
I Часть фактов, изложенных в настоящем сообщении, по нашему 
■представлению, является достаточно убедительным подтверждением в 
■ пользу вышевысказанпой точки зрения о наличии раздельной иннер- 
I нации каждой доли молочной железы.

Вы воды

1. Различные кожные поверхности коров обладают, по крайней 
мере, двумя видами воспринимающих аппаратов — термо-механорецеп
торами, раздражение которых способно существенно изменять содер
жание жира в последних порциях молока разового удоя.

2. Секреторный процесс в молочной железе крупного рогатого 
скота осуществляется в две фазы: перманентную и периодическую. 
Для первой из них является характерным пониженное содержание 
жиро.

3. Материалы, приведенные н настоящем сообщении, позволяют 
допустить наличие раздельной иннервации каждой доли молочной 
железы.

4. Наличие специальной нервной регуляции процесса выделения 
жира из секреторного эпителия молочной железы наиболее удовлет
ворительно объясняет давно известный факт различного содержания 
молочного жира в первых и последних порциях молока разового удоя.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства

Армянской с,СР Поступило 27 IV 1956 г.

Известия X, мь 1—3
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ФИЗИОЛОГИЯ

С. М. ГАЛСТЯН

О РОЛИ НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЕВ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ 
В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ПЕРИКАРДИТА

Благодаря исследованиям Г. Н. Дурдуфи [4], А. Б. Фохта [7|, Ф. Ф. 
Вснулета [1],В. Н. Черниговского [8] и др. авторов, роль нервов пери
карда в регуляции кровообращения и связь расстройств последнего 
с заболеваниями перикарда стали общепризнанными.

Еще в 1899 г. А. Б. Фохт [7] указывал на то, что расстройство
сердечно-сосудистой деятельности при воспалении перикарда связано 
с нарушением функции нервного аппарата воспаленного околосердия. 

Ф. Ф. Венулет[1] во время своих экспериментальных исследова
ний по воспроизведению перикардита, путем введения в полость 
околосердечной сорочки скипидара и инфекционного агента, наблю
дал ослабление мышечной силы сердца, что объяснялось им обнару
женными морфологическими изменениями в нервных клетках.

В ряде исследований В. Н. Черниговского [8, 9] было показано,
что раздражение рецепторов перикарда приводило рефлекторно к па
дению кровяного давления, брадикардии, увеличению частоты и ам
плитуды дыхательных движений. Перикард, по исследованиям А. С. 
Догеля [3], П. П. Гончарова [2], В. Н. Черниговского [8, 9], Е. К. Плеч- 
ковой [6], А. Ф. Киселева!՜)] и др. богат чувствительными нервными 
окончаниями, раздражение которых может привести к нежелатель
ным осложнениям.

Основываясь на многочисленных экспериментальных исследова
ниях и клинических наблюдениях, следует думать, что от функцио
нального состояния различных звеньев рефлекторной дуги при изме
ненном перикарде может быть обусловлена особенность его пато
логии.

Изучая экспериментальным путем вопросы патогенеза слипчиво
го перикардита, мы задались целью изучить также роль некоторых 
звеньев рефлекторной дуги для развития аллергического воспаления 
перикарда. Необходимость таких исследований диктовалась тем, что 
о роли нервной системы в аллергических реакциях в литературе име
ются разноречивые высказывания, уточнение которых для правильно- 
։՝о понимания, в частности патогенеза аллергического перикардита, 
имело бы большое как теоретическое, гак и практическое значение!
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Экспериментальные исследования по освещению роли отдельных 
звеньев рефлекторной дуги в разни՛!ни аллергического перикардита 
были проведены при любезной консультации зав. кафедрой фармако* 
логин Ереванского медицинского института проф. С. А. Мирзояна.

Приступая к изучению экспериментальным путем роли отдель
ных звеньев рефлекторной дуги в развитии аллергического перикарди
та (и его довольно частого последствия слипчивого перикардита), мы 
ставили перед собой также цель выяснить значение проводимых нами
мероприятий в предупреждении развития указанного выше патологи
ческого процесса. При этих исследованиях мы прибегли к блокиро-
ванию а ерентнои части рефлекторной дуги и блокированию пе
редачи межнейронных синапсов эфферентной части рефлекторной
дуги вегетативной нервной системы. С этой целью, для бло
кады рецепторов перикарда пользовались 
глиоблокирующих веществ- пахикарпином 
подопытных животных для данной серии

новокаином, 
и дифацилом. 
исследований

а из ган- 
В качестве 

были взяты
кролики.

Методика постановки опытов
Воспроизведение аллергического перикардита производилось путем сенсиби

лизации подопытных животных троекратным внутривенным введением нормальной 
лошадиной сыворотки во все убывающей дозе (2 мл. 1,5 мл, 1 мл, с интервалом между 
вливаниями в один день), с последующим введением .разрешающей дозы* тою же 
аллергена (через 10 дней —I мл или 1,5 мл) в полость околосердечной сорочки, пу
тем обнажения последней оперативным способом.

Для изучения значения выключения рецепторов перикарда на развитие алле
ргического перикардита, перед введением .разрешающей дозы" аллергена, послед
ний смешивался с 1 мл 0,5е/,. раствора новокаина (по имеющимся литературным све
дениям новокаин с сывороточным аллер1сном не входит в химическое соединение, и 
при желании их можно разъединить путем диализа).

Д.|я изучения роли выключения негативных ганглиев на процесс аллергиче
ского во։ паленйяв околосердечной сорочке, мы пользовались 3”/ораствором иахикар- 
пина и 1% раствором дифаиила, • '

Пахикарпин и дифацил вводились в организм животных в течение 48 часов 
внутривенно, причем первое впрыскивание производилось за 30 минут до введения 
.разрешающей дозы" аллергена в полость перикарда. 11ри первом впрыскивании, 
пахикарпина мы брали в количестве 12 мг на килограмм веса животного (0,4 мл 3°/е 
раствора), а последующие впрыскивания производились через каждые 6 часов, из 
расчета около 8 мг на килограмм веса животного (0,25 мл 3° в раствора), при каж
дом впрыскивании.

Дифацил впрыскивался в количестве 10 мг на килограмм веса животного 
(< мл 1 °/о раствора) при первом введении, а в дальнейшем он впрыскивался через 
каждые 8 часов, из расчета около 8 мг на килограмм веса животного (0,75 мл 1% 
раствора), при каждом впрыскивании.

Влияние блокады рецепторов перикарда на аллергическое воспаление послед
него изучалось в сроки: 48 часов и 5 дней, а значение блокады вегетативных ган
глиев — через 48 часов. В указанные сроки исследования подопытные животные 
убивались введением 10 мл воздуха внутривенно.

Для изучения роли выключения рецепторов перикарда на разви
ве аллергического воспаления околосердечной сорочки было поста
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влено 8 опытов, в том числе 4 опыта с 48-часовым и 4 опыта с 5- 
дневным сроками наблюдения. Для изучения роли блокады вегетатив
ных ганглиев на процесс аллергического воспаления перикарда было 
поставлено 10 опытов, из них 5 опытов с применением пахикарпина 
и в 5 случаях — дифацила.

Для оценки результатов, полученных в итоге опытов, наряду с 
макроскопическими наблюдениями, производились также пато-гистоло
гические исследования околосердечной сорочки и сердечной стенки. 
Кроме того, нами исследовался клеточный состав перикардиальной 
жидкости, данные которых могли служить основанием для суждения 
о качестве имевших здесь место тканевых реакций.

Контролем к настоящей серии исследований служили результаты 
наших прежних исследований, в которых для воспроизведения ал
лергического перикардита в эксперименте подопытным сенсибилизи
рованным животным в полость перикарда вводилась лишь „разрешаю
щая доза* аллергена, без блокады рецепторов перикарда или вегета
тивных ганглиев.

Материалы экспериментальных исследований данной серии дали 
нам возможность убедиться в весьма существенном значении состоя
ния нервной системы в развитии аллергического перикардита.

Наши экспериментальные исследования показали, что в сенсиби
лизированном организме как блокада рецепторов перикарда, так и 
блокада межнейронных синапсов вегетативных (симпатических и пара
симпатических) ганглиев приводит к более частому и интенсивному по
ражению аллергическим воспалением околосердечной сорочки и сердца, 
чем это имеет место без блокады нервных образований. В условиях бло
кирования рецепторных приборов афферентной нервной системы около
сердечной сорочки новокаином (введением последнего с „разреша
ющей дозой“ аллергена в полость околосердечной сорочки) в 6 слу
чаях из 8 наблюдений через 48 часов и 5 дней была констатирована
резко выраженная картина серозного перикардита с распространением 
воспалительного процесса на подэпикардиальный слой миокарда. Из 
указанных 6 случаев серозного перикардита 3 случая относились к 
48-часовому и 3 случая к 5-дневному срокам наблюдений.

Кроме интенсивной инфильтрации эпикарда и подэпикардиалыюй
мышечной ткани лимфоцитами, гистиоцитами и эозинофильными лейко

вцитами 3 случаях было установлено разволокнение. атрофия
и гибель мышечной ткани, с замещением последней ин ильтратами,
состоящими из вышеуказанных клеточных элементов. Таким образом, 
можно констатировать, что аллергическое воспаление в условиях 
блока нервных образований приводит не только к поражению пери
карда, но вовлекает в воспалительный процесс также и миокард, чего 
с такой частотой и интенсивностью мы не наблюдали у животных, не 
подвергшихся блокаде. С интенсивностью сосудистой реакции нужно 
<вяза1ь также серозно-геморрагический характер перикардиальной 
жидкости, отмеченный в шести случаях из восьми наблюдений. Ко-
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личсство серозно-гемморрагической жидкости в ряде случаев доходи֊ 
ло до 1,5 — 2 мл. Найденная в околосердечной сорочке жидкость, 
превышающая количество введенной туда нормальной лошадиной 
сыворотки, очевидно говорит за развитие здесь выраженного экссуда
тивного процесса.

Исследования клеточного состава перикардиальной жидкости, 
произведенные во всех случаях наблюдений, показали наличие в ней 
большого числа базофильно окрашенных полибластов и клеток мезо
телия, значительное количество которых находилось в состоянии пе
рерождения (вакуолизации и гиалинизации протоплазмы, с разруше
нием клеток). Перикардиальная жидкость содержала также большое 
число макрофагов, эозинофильных лейкоцитов, красных кровяных 
шариков и единичные фибробласты.

Э1И исследования показывают, что при одновременном введении 
с „разрешающей дозой* аллергена и новокаина в полость околосердеч
ной сорочки, бурная тканевая реакция проявляется не только пато- 
морфологическими изменениями, но она находит свое отражение так
же в клеточном составе перикардиальной жидкости.

Отмеченное в эксперименте более частое и более интенсивное 
проявление аллергической реакции тканей околосердечной сорочки 
и сердца на одновременное введение „разрешающей дозы“ аллергена 
и новокаина в полость перикарда, по-видимому, может быть связано 
с действием новокаина, как слабого раздражителя на интерорецепто- 
ры перикарда, которое, суммируясь с действием сильного аллерген
ного раздражителя, приводит к отмеченным нами бурно протекающим 
тканевым реакциям.

Наблюдения за частотой и характером проявления тканевой 
реакции при блоке передачи нервного возбуждения в межнейронных 
синапсах вегетативных ганглиев, проведенные в условиях сенсибили
зации подопытных животных, показали, что в трех из пяти случаев 
применения лахикарпина и в четырех из пяти случаев применения 
дифацила была обнаружена бурная картина серозного перикардита, 
с вовлечением в воспалительный процесс подэпикардиального слоя 
миокарда. Столь час.ого развития аллергического перикардита, отме
ченного при применении пахикарпина и дифацила, мы не наблюдали в 
ранее произведенных нами исследованиях без применения ганглиобло
кирующих веществ.

13 указанных выше 7 случаях развития аллергического перикар
дита как данные пато-гистологических исследований, так и исследо
вания клеточного состава перикардиальной жидкости показывали на
личие картины, характерной для гиперергической тканевой реакции. 
Как и при блокаде рецепторов перикарда в пяти случаях описывае
мых наблюдений было установлено, что перикардиальная жидкость 
имеет серозно-гемиррагический характер. Во всех 7 случаях разви
тия аллергического перикардита пато-гистологически эпикард и под
лежащий слой миокарда оказались интенсивно инфильтрированными
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лимфоцитами, гистиоцитами и эозинофильными лейкоцитами. В слоях
стенки сердца были отмечены резко выраженные сосудистые явле
ния, в виде полнокровия, отека и кровоизлияний. В этих наблюде
ниях цитологическая картина перикардиальной жидкости выражалась 
наличием большого количества базофильно окрашенных полибластов 
и клеток мезотелия, значительная часть которых была в состоянии 
перерождения. Кроме указанных клеточных форм, перикардиальная
жидкость содержала 
вых лейкоцитов и 
и фибробласты.

Таким образом, 
дачи возбуждения в

также большое число макрофагов, эозинофиль- 
красных кровяных шариков, а в ряде случаев

наши исследования показывают, что блок пере- 
межнейронных синапсах вегетативных ганглиев 

предрасполагает к учащению аллергического воспаления околосердеч
ной сорочки, что, вероятно, можно связывать с дальнейшим наруше
нием функций защитно-физиологических механизмов нервной системы.
Говоря о дальнейшем нарушении функции защитно-физиологических 
механизмов нервной системы, мы имеем в виду то обстоятельство, что 
введению ганглиоблокирующих веществ пахикарпина и дифацила 
предшествовало трехкратное внутривенное введение аллергенного 
раздражителя, что, несомненно, сказывалось на функциональном состо
янии нервной системы.

Несмотря на большую частоту и интенсивно выраженную карти
ну аллергического воспаления околосердечной сорочки и миокарда в 
указанных условиях эксперимента (с блокадой рецепторов перикарда 
и блока передачи нервного возбуждения межнейронных синапсов 
вегетативных ганглиев), в соответствии с возбудимостью исходного 
состояния органов и тканей, и иной силой воздействия тех же раз
дражителей, можно допустить возможность получения совершенно 
другой тканевой реакции.

Наблюдения, при которых не было отмечено развития аллерги
ческого воспаления околосердечной сорочки, являются доказатель
ством того, что при одних и тех же условиях воздействия раздражи
телей, ответная реакция на них определяется реактивностью исход
ного состояния возбудимости тканей.

Анализ полученных результатов описанной серин эксперименталь
ных исследований дает нам основание прийти к следующим выводам.

Наряду с важнейшим значением рункционального•С сос.ояния
центральной нервной системы в развитии и течении аллергического 
перикардита, существенное значение имеет также функциональное сос- 
гояние различных звеньев рефлекторной дуги, по которым распростра
няются нервные возбуждения;

а) в условиях сенсибилизации животного организма блокирова
ние рецепторных приборов афферентной нервной системы околосер
дечной сорочки новокаином приводит к более частому (в 6 случаях 
из 8 опытов) и к более выраженному аллергическому воспалению пе
рикарда.
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В основе последнего, вероятнее всего, лежит: а) слабо раздража
ющее действие примененной нами дозы новокаина, эффект которого 
суммируется с силой .разрешающей дозы* аллергенного раздра
жителя;

б) в сенсибилизированном животном организме, в условиях бло
ка передачи нервного возбуждения в межнейронных синапсах (пахи- 
карпином и дифацилом), введенная в полость околосердечной сорочки 
.разрешающая доза14 аллергена более часто приводит к возникнове
нию аллергического перикардита, чем это имеет место в опытах без 
блока указанных нервных образований.

Отмеченное в эксперименте наблюдение, вероятно, нужно свя
зать с дальнейшим нарушением функции защитно-физиологических 
механизмов нервной системы, до того уже нарушенной сенсибили
зацией.

Кафедра госпитальной хирургии
Ереванского медицинского института Поступило 10 X 1956 г.

II. 1Г. '11Լ1.11Տ«1Ո,

ԱԼԵՐԴԻհ ՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏԻ 9.ԱՐԴԱ8ՄԱՆ ՄԵ2 ԴԵՖԼԵԿՏՕՐ ԱՂԵՂԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՂԱԿՆԵՐԻ ՈԻՆԵՅԱԾ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1Ո 999 I 1 ե 199 999 պ 99 999 99 Լ. Р ք ո լն հ և ր ե I I ] ի Ն ի I I ЛА9 I I 19 9Ն ///»-
М/ րյ ե 9ք ի 999 Ш ր/9 Լ րԱ9 99 9] Ո I իէ յ Ո լնն ե ր րերոււք են 999 յն ւքտյւիեֆ 99 Ր

Օէ] 999 1/ն ե [1 ի էի" I ն I] Ц ի "ն Ա9 / էք ի և Н9 կ 99 է/ 1(999 (ք 99 9( Լ 99( 99

1յ ր Ա9^9 ի 91(49 թ Ո / 99 էք ի 999 յ Д Ш 99 ահ Л О М/ Տ 999 199 1( 99 9 ք1 յ/II ն ր 1

III ա/(I էէ էք հն Լ էք/ւ հ սւ ր ւյ ե ր է
991 99П9 9П999999 ի րհյ

Ն 999 և 99 Լ !իւ ե 1( 4/1 99 (9 999

է տ աւլոտ ո 9 ւ/է и ր .է ա I/ հ Ն ւ[ ա ն քէ Ն Լ ր

քՈ յ II II Л 999 I] 999 /I Ա “Ր'
հ-19 ս ու г /• տ աւ ՚ տ ս* ч99 ւո 991

նե րի ան 999] 1»Щ9 Ш 999 I հ 99 999

\ 99 Ա9 999 էք է/ 999 Л 999 /9 9ք ք 99 9 Ն * 
I 999 I ե /յ ր 999 1ք 999 9ք 99 9 քւ1 յ 99 9 Ն *

999 !Ւ1,1' ,Ոէ? '/ ե Ն ա ր ո ն էսկ ա Ն
ն յ999 ր/ք 999 յ ին հ9999քակս9 րքք Ո1 թ յ 99^9 էի 99 9 Ն 1/ էք ի 91 Ն 999 լ 9 ք 9 ճ 9 ք է կէԱ(
նա1ւ99ւիք յս9ն հետ մևկտեւր Լակ9ոն նչ99ւն99յկո9 թ յ99ւ.ն 99ւնի 
արյե9յի 999 արրեր 0qшկնե րի էիէ91 ն կ րյ ի 99 Ն տ յ 9^ ի ճ 9991 յ յր ֆ րր ր 9>ն 9) 99 9 

ն յարւյ 999 յ ին էյ յսյ իոնեյ^ք
999 ) հեն9յանական Օքէւյ 999նի9յէք ի "ենսիրիյիէյարյիայի 

Ս յւ 191 999 կ ր 999ն ^9 ի Ա9 էի ե յ1 ե ե Լ91 հ յ 999 ր 9ք ա յ ին Դ999 9/ 999 կ 999 յսյ 91 9 1^1 յ 999^1ւ
ն 91 9/ 99 կ 999 յ ին 999 յին I 99 կ 999 քք 99 9 ն /1 և/1/1 ւմ է 99 [1 999 999 կ ք1 999^1 Հէ ի 999 «У ե I ի



Роль звеньев рефлекторной дуги и аллергически»։ перикардит 41

Iй ш///» (8 ,[,npXli,i 6' If L Ilf pill if ) It tu у hI jt tup inui-iiii Jimf Utb iu[liptf[ilf Pnp

'IJtp ^[itfpntlf, if шЪ UI lf№*b A f рЪ^шЛ / ^n^nlpujl^ f9

Jhp lif94^/t'J P"'Jl ^l՛f՝‘f nt [J jnt'hp , „р/г (bn-

i/ n If Ш j /' /' ) ( •/* b иЧ9 4 919 '/ 99 1 utl /' 7 7 /’ 7 ri /• J /' < up n» fl \ ff nquj^
mt

fftu^futlpub оpffui*b{i tpf ni if t if /i9hL jpn*hujj[i*li

и ji hiuuf и h !• рП f if V/ JU*p if a*jP1 •hi,i"I՛ ;Ulf] tl plf if Ill’ll ( upu /tl {, If 111 p Ilf It\l П >! It If jl «У» IM t] Д ֊ 

ln‘l ) I4n^lu,,l “*jl* *4,u J'J pnt-rf, U p 41 111 If ft Ill'll p Д funnn^ if 1,9 if 41 tj if in nif[ip~ 

fript^fi^ Т-ГГрм^* 1м[1ц11 ^uini/u ( phpniif miLp^fili щ L p Ji Ipu p q fi ui /i

lulling luipl Ill'll, pin'll m j if 1п1щ{1 nt*li[t luiiin'lij Ъ /»p tf iu j /i^i if n pu rj n i if
“blipfi Pinlf/i ifi n p pnitf I

!՝p и иi hp ft i! !• “li ui n i-if ’ll if iti Л If ftIII lllf П L^l Jtl t 'll p ) •» UI «У III h n p I 1'h t Ilf I, UI p IfUIUfhl 

if/iV^ ,uJ't шрцЬ’ь jn in'll If III p i/III Ъ jm pif ut jfi), ^mif uilfiu ptf rn (J flu’ll tifiu^ in uf in'll ш -

IfUl’lt-(^[itflinfnif luulfui'h if L juiu'b ft ififiiL p fl .ft n i'll If rf fi in j ji inintfiu jи in'll if in p if in “l.

•> h in /

ЛИТЕРАТУРА

1. Вену лет Ф. Ф. Об изменениях внутрисердечных нервных узлов при эксперимен
тальном перикардите. Диссертация, Москва. 1910.

■ Г о н ч а р о в П. П. О тампонаде сердца (экспериментальное 
сертация Изд. Воен. мед. акад., Л., 1936.

. Дог ел А. С. Окончания чувствительных нервов в сердце

исследование), Дис-

н кровеносных сосу
дах млекопитающих, Труды Об-ва русск. врачей в СПБ. т. 64, март 1897.

. Дурдуфи Г. Н. Несколько замечаний по физиологии и патологии околосер
дечной сорочки. Труды физико-меднц. об-ва, 1836, 3, 35—43, 188Э.

. Киселева А. Ф. Рецепторный аппарат сердца человека, .Вопросы физиологии՛, 
5, 122-127, Киев, 1953.

5. Плеч ков а Е. К. Иннервация сердца, Клин, мед., 19, 9, 28—34, 1941.
Фохт А. Б. Исследования о воспалении околосердечной сумки, М , 1899.
Черниговский В. Н. Рецепторы перикарда. В книге .Нейрогумор, регул, в

деят. органов и тканей-, стр. 54—79, 1941.
• Черниговский В. II. Рефлекс с ннтерорецепторов перикарда. Сообщение I, 

1»юлл. эксп. биол, и медицины, 1943, 15, 1—2, 43 — 45, Сообщение II—там же, 
15, 3, 31—35, 1943.



2ММи.<|1кЪ ППП* 9Ф8ПЬР*ЗЛМЛЬРЬ Ц’|11ЛЬ1ГЬи.ЗЬ зьчьмильг 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р||П(. Ь Ч|п^штСш. ч|илп|рр|ССЬг X, До 1, 1957 Биол. и сельхоз. науки

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Т. Б. МОВСЕСЯН

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОСТРЫХ ФОРМ ЕСТЕСТВЕННОГО 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА

Сообщение 1. Патоморфология центральной нервной системы 
естественного пастереллеза крупного рогатого скота

Патоморфология центральной нервной системы при пастереллезе 
крупного рогатого скота до настоящего времени оставалась не иссле
дованной. Между тем такое исследование давно назрело и было бы 
весьма эффективным с точки зрения анализа болезни во всем ее объ
еме, ибо известно, что выпадение или дезорганизация регулирующей 
роли нервной системы, ее защитных аппаратов приводит к патологи
ческим явлениям.

Изучая патоморфологию центральной нервной системы, в частно
сти головного мозга, мы стремились найти связь между ее конструк
тивным состоянием и изменениями, происходящими во внутренних 
органах, что необходимо для выяснения регулирующей роли цент
ральной нервной системы в патогенезе этого заболевания и у лучше- 
нии лечебно-профилактических мероприятий.

Работа выполнена как на спонтанном, так и на эксперименталь
ном материале. Патоморфология спонтанного пастереллеза, которой
посвящается настоящее сообщение, выполнена на 14 головах крупно
го рогатого скота, а патоморфология экспериментального пастереллеза 
выполнена на 20 головах крупного рогатого скота и 16 кроликах. 
Патоморфология нервной системы экспериментального пастереллеза 
является темой второго нашего сообщения. 4

Материал фиксировался в 10 —2О°/о растворе нейтрального фор
малина и в 96°/0 спирте. Срезы готовились на замораживающем мик
ротоме. Окраска нервных клеток производилась по Нисслю и гемато
ксилин—эозином, импрегнация —по Бильшовскому—Грос, обработка 
невроглии—по Бильшовскому.

Макроскопические изменения. Сосуды головного мозга всегда 
заметно инъецированы кровью, особенно сосуды мягкой оболочки. 
То же можно сказать и о сосудах самого мозга и сосудистого сплете
ния. Вещество мозга на разрезе было влажным, эпендима —слегка на
бухшая. Боковые желудочки мозга, как правило, представлялись пе
реполненными светло-желтоватой прозрачной жидкостью, которая 
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каждый раз при вскрытии желудочков выливалась за пределы череп
ной полости, а после извлечения мозга полость содержала больше по
ловины чайного стакана той же жидкости, успевшей при извлечении 
мозга несколько помутнеть. Такого же характера серозную жидкость, 
но в незначительном количестве, можно было обнаружить и в других 
желудочках мозга. Судя по тому, что в эпидиме желудочков изме
нений, свойственных воспалительным процессам, не наблюдалось, на
до полагать, что жидкость носила характер трансудата.

Эта, весьма важная, на наш взгляд, патологическая находка, зако
номерно встречающаяся при острых формах пастереллеза крупного ро- 
I этого скота,^заслуживает быть особо отмеченной, так как в доступной 
нам литературе мы не нашли об этом какого-либо упоминания. Между 
тем опа может явиться весьма существенным патолого-анатомическим 
признаком для дифференциального диагноза, так как подобной кар
тины нам не приходилось видеть при других инфекционных болезнях, 
в частности при антраксе, с чем часто смешивают пастереллез.

Микроскопические изменении. Гистологическому исследованию 
были подвергнуты: кора больших полушарий, продолговатый мозг и 
мозжечек, а также ряд подкорковых отделов: аммонов рог, четверо
холмие, зрительный бугор, варолиев мост и невроглия.

1. Кора. Изменения клеток коры головного мозга разнообраз
ны. 15 одних случаях импрегнированные нервные клетки, особенно III и 
V слоев коры, оказываются в состоянии острого набухания и гомоге
низации. Характерные особенности этого типа изменений заключаются 
в следующем: тела нервных клеток увеличены в объеме, набухают; в 
болыпинстве таких клеток отростки отсутствуют или укорочены, а 
сохранившиеся —утолщены. Цитоплазма клеток и отростков бледно 
окрашена в желтый цвет, несколько гомогенна, внутриклеточная фиб- 
риллярность затушевана. Ядра пикнотичны, интенсивно окрашены в 
темный цвет, местами отмечаются признаки хроматолиза. Тела неко
торых клеток, лежащих здесь рядом, распадаются на глыбки при сох
ранении пикнотичных ядер. Другие же окончательно распадаются и 
исчезают, кое-где заметны лишь их неясные очертания (микрофото I).

Окраска по Нисслю выявляет в набухших и округлившихся нерв
ных клетках растворение глыбок Ниссля и гомогенизацию. Ядра в 
одних клетках уменьшены в объеме, в других—этот процесс только 
начинается. Нуклеоплазма их однородная, гомогенная; как правило, 
окрашивается метахромагически в серый цвет, а ядрышко—в интен
сивно-голубой цвет, причем иногда оно занимает в ядре эксцентри
ческое положение. В результате всех этих изменений, большинство 
набухших нервных клеток принимает шаровидную форму.

Наряду с этими изменениями, обработка материала по Нисслю 
обнаруживает и более глубокие изменения в нервных клетках коры 
головного мозга, являющиеся, несомненно, исходным состоянием толь
ко что описанных процессов. Сущность этих изменений заключается 
в том, что в цитоплазме клетки, преимущественно но периферии ее,
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Микрофото I. Набухание и распад ганглиозных клеток коры головного мозга 
(импрегнация), ок. 20, об. 20.

образованы множественные светлые пустоты (вакуоли) различном ве
личины. Такие клетки на периферии своей сотовидны, как бы проды
рявлены. По-видимому, с этого места начинается процесс разжижения 
и расплавления, что и приводит к окончательной гибели многих кле
ток (микрофото 2).

Микрофото 2. Явлении гндропии (наличие вакуоль) в 1ашлиозных клетках 
большого мозга (по Нисслю, иммерсия), ок. 20, об./90.
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Все эти изменения, в частности явления набухания с последую
щим развитием процесса разжижения в виде появления вакуолей по 
периферии нервных клеток, наблюдаются в клетках II, III и V слоев 
мозговой коры.

Из всего приведенного явствует, что мы имеем дело не только 
с вакуолизацией, а с более сложно развивающимся процессом. При 
этом изменения в нервных клетках происходят в определенной после
довательности, т. е. динамически: острое набухание клеток, раство
рение их нисслевской субстанции, гомогенизация цитоплазмы и, нако
нец, появление пузырьков разжижения и расправления на периферии 
клеток, что является завершающей фазой изменения клеток, ведущей 
их к гибели.

Упомянем и о том, что все эти изменения в нервных клетках ко
ры головного мозга совершаются в отсутствии каких-либо воспалитель
ных процессов.

Нами установлено, что патогистологические изменения нервных 
клеток коры в полной мере соответствуют макроскопической картине 
изменений головного мозга, которая, как известно, характеризовалась 
водянкой боковых желудочков мозга и отечным состоянием его ве
щества.

По-видимому, эти изменения могут развиться при остро или даже
сверхостро протекающих пн екциях и за минимально короткий срок.
В данном случае они развились при заболевании, продолжительность
течения которого определялась часами.

В других случаях импрегнированные серебром нервные клетки 
мозговой коры не только не обнаруживают заметного набухания, но 
даже несколько сжаты. Развивающиеся в них изменения носят совер
шенно иной характер.

Прежде всего наблюдается слабая окраска нервных клеток, хотя 
на этом фоне ядра более темно закрашены (импрегнация), клетки по
теряли свои ^тростки, тело их сжато и удлинено, цитоплазма гомоди
на. Измененные таким образом клетки выступают особенно рельефно, 
благодаря контрасту между бледно окрашенным телом и темным ядром.

Ядра во многих клетках вытянуты по длине тела клетки, в дру
гих—приняли форму треугольника с заостренными вершинами, и толь
ко в отдельных клетках пни сохранили свою круглую форму. В боль
шинстве клеток ядра сильно сморщены; кариоплазма их постепенно 
уменьшается в объеме и как бы сходит на нет при более или менее 
сохранившемся теле, которое, однако, также бледнеет и становится 
еле заметным (микрофото 3).

Таким образом, и здесь процесс умирания клетки совершается 
динамически, причем гибель ядра происходит в ранние фазы заболе
вания. Иначе говоря, в противоположность предыдущим структурным 
изменениям нервных клеток, где мы имеем цитокариолиз, т. е. цито
лиз, за которым следовал кариолиз, в данном случае перед нами, на
оборот—кариоцитолиз, т. е. сначала кариолиз, затем цитолиз.
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Кроме того, окраской по Нисслю также можно констатировать 
кариоцитолиз^и растворение нисслевской субстанции, некоторый оста
ток которой .^обнаруживается иногда лишь у капюшона ядра.

.Микрофото 3. Сжатие и кариоцитолиз ганглиозных 
(импрегнация), ок. 20, об.

клеток корымбольшого мозга 
20.

Изложенное дает основание определить данное заболевание, как 
кариоцитолиз нервных клеток.

Однако, едва ли можно будет поставить резкую грань между 
этими и предыдущими изменениями, поскольку рядом можно встре
тить как те, так и другие, а также переходные между ними формы.

В то же время следует отметить, что кариоцитолиз имеет свой 
самостоятельный ход развития. Очевидно такому состоянию клеток 
предшествуют какие-то ранние фазы их изменения, которые, к сожа- 
лению, не улавливаются, благодаря быстрой смене явлений кариоцито- 
лиза.

И надо сказать, что кариоцитолиз, как форма страдания нервных 
клеток, в наших исследованиях является наиболее существенным, ибо 
он приводит, как увидим дальше, к клеточным опустошениям как ко
ры, так и подкорки.

Подчеркивая важность для нас процесса кариоцитолиза, в то же 
время нам бы хотелось уяснить себе вопрос о том, чем мог быть 
вызван этот процесс.

Учитывая характер изучаемого нами заболевания, нам кажется, 
что дело здесь должно быть, сводится к проявлениям расстройства 
кровообращения, О1ека легких и нарушения кислородного обмена.

Как известно, при остро протекающем пастереллезе крупного ро
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гатого скота развивается усиленный геморрагический диатез, т. е. яв
ления множественных кровоизлияний и кровоподтеков во всех орга
нах и тканях и диапедез, что нами установлено микроскопически. 
Естественно, что эти процессы приводят к тому, что количество эри
троцитов, осуществляющих кислородный обмен, значительно умень
шается, и наступает аноксия, т. с. кислородное голодание тканей. С 
другой стороны, этому способствует также отечное состояние легких, 
которое является, по нашим наблюдениям, одним из постоянно сопут
ствующих это заболевание фактором.

ОIсюда можно допустить, что вследствие кислородного голода
ния наступает асфиксия клеток.

Таким образом, вышеприведенные патогистологические изменения, 
как проявления асфиктического (аноксического) состояния нервных 
клеток коры головного мозга, вполне согласуется с характером изу
чаемого нами заболевания.

Вместе с тем следует отметить, что процессы набухания и карио- 
цитолиза нервных клеток часто сочетаются с процессами их сморщи
вания. Наряду с набухшими клетками, можно заметить и много смор
щенных. Тела и отростки этих клеток, пмпрегнированных серебром, 
сильно утончены, как бы высохшие. Внутриклеточная фабриллярность 
выявляется с трудом: местами фибриллы вовсе не выявляются, и эти 
участки, особенно на отростках, кажутся однородными, светлыми, а 
местами они не только ясно заметны, ио даже утолщены и темно за
крашены. Таким образом, на отростках, которые к тому же нередко 
имеют извитой ход, светлые и темно закрашенные участки чередуют-

Микрофото 4. Сморщенные ганглиозные клетки коры большого мозга 
(импреграцня); ок. 20, об. 20.
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|ся между собой. Из-за этих изменений многие нервные клетки лиши
лись своей обычной конфигурации, сильно уменьшившись в объеме, и 
Кжатые их тела кажутся просто некоторым утолщением, в котором 
иногда трудно заметить и ядра (микрофото 4).
■ Будучи окрашены по Нисслю сморщенные тела нервных клеток, 
■особенно второго и третьего слоя большого мозга, представляются 

вытянутыми и темно закрашенными. При этом, вследствие общего тем
ного фона, ядро и ядрышко и в этих случаях трудно отличимы.

В Характерно, чю сморщенность клеток, как правило, всегда встре
чается рядом с набуханием и отечностью их. Очевидно, в этом есть 
определенная закономерность. Пало полагать, что, помимо причин, 
заложенных, должно быть, в самих клетках и могущих способство
вать развитию этих изменений (состояние коллоидов и прздесь иг
рает роль также действие осмотического фактора, вследствие чего в 
одних клетках происходит обогащение водой и набухание, в других— 
обеднение ею и сморщивание. Эти два момента н процессе сморщи
вания отдача воды и сморщивание —говорят о том, что мы здесь име
ем дело с простой атрофией нервных клеток. Биологический смысл 
какого рода изменений, должно быть, заключается н приспособлении 
и длительной консервации нервных клеток, как морфологическое вы
ражение охранительного торможения, защищающего клетки от раз

рушения.
В 2. Продолговатый мозг. Нервные клетки продолговатого 

мозга, импрегнированные серебром, или окрашенные по способу Мис
сия, обнаруживают в основном состояние набухания и карпоцнтолиза.

Микрофото 5. Остро набухшая клетка продолговатого мозга 
с пикнотичным ядром. Ок. 20, об. 20.

*вестия X, № 1—4
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Прежде всего бросается в глаза то, что псе клетки, как правило, 
набухшие, а ядра пикнотичны, либо иногда исчезают путем кариолиза. 
Цитоплазма всех этих клеток однородная (микрофото 5).

При окраске по Нисслю в этих клетках намечается пронесс рас
пада нисслевской субстанции, выражающийся в частичном освобожде
нии от нее цитоплазмы клеток. В других клетках процесс распада уже 
завершен, и цитоплазма целиком или в большей своей массе лиши
лась нисслевской зернистое՛! и.

3. Моз же чек. Во всех случаях выявляется более или менее 
одинаковая картина изменений, аналогичных таковым в продолговатом 
мозгу. Они более наглядно проявляются со стороны клеток: импрег- 
нированныс серебром клепки Пуркинье выступают со своими мощ
ными дендритами. Тела и дендриты их набухшие, бледно окраше
ны, ядра пикнотичны, многие в состоянии явного хроматолиза (микро
фото 6).

Мнкрофото 6. Набухшие клетки Пуркинье с пикнотичпым ядром 
(импрегнация). Ок. 20, об. 20.

При окраске по Нисслю клетки Пуркинье выступают округлы
ми, обнаруживая в то же время состояние резкого тигролиза; во всех 
клетках нисслевсквя зернистость подверглась лизису и сохранилась 
лишь небольшими глыбками в капюшоне ядра. Пикнотичные ядра на
ходятся в различной стадии лизиса; в одних клетках они едва наме
чаются, в других — вовсе незаметны. Таким образом, многие клетки 
лишены ядер и здесь идет уже процесс лизиса цитоплазмы, выражаю
щийся в разрыхлении и ослаблении ее окрашиваемости. Такие клет
ки, принимая более округлую форму, лежат среди других в виде 
бледных теней (микрофоно 7).
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Из приведенного не трудно усмотреть, что в мозжечке разви
ваются явления набухания клеток, тигролиза, лизиса ядра и цитоплаз
мы; иначе говоря, и здесь, в основном, изменения сводятся к проявле
ниям кариоцитолиза.

4. Л м монов рог. В аммоновом роге нервные клетки, обра- 
। Мотанные методом серебрения, дают картину глубоких и необратимых

Микрофото 7. Острое набухание и состояние резкого тигролиза 
клеток Пуркинье. Некоторый остаток хромофильно)о вещества
выступает лишь у капюшона ядра (по Нисслю). Ок. 20, об. 20.

|дистрофических изменений. Набухание и округление клеток с утол- 
[щением их отростков выступают здесь как общее явление. В пира-

мидиых клетках идет лизис цитоплазмы и ядра, т. е. цитокариолиз.
отличающийся динамичное! ыо своего развития. В части их цитоплаз
ма разрыхлена, гипохроматична, в состоянии зернистого распада, при- 

I ближающегося к гомогенизации, вследствие чего характерная фиб- 
риллярность нарушена. Однако контуры таких клеток более или менее
сохранены, ядра округлой формы, компактны и гнперхроматичны.

В другой части клеток, рядом лежащей, можно констатировать 
процесс дальнейшего распада цитоплазмы и ядра. В некоторых из них 
от распавшейся цитоплазмы остается лишь небольшой ободок вокруг 
все еще компактно сохранившегося ядра; в других—цитоплазма на
ходится в состоянии полного распада с сохранением или без сохране
ния сильно измененного ядра. Контуры таких клеток нарушены, как 
бы изъедены.

Тяжелые дистрофические изменения в форме набухания, раство
рения цитоплазмы и ядра нервных клеток с последующим превраще-
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пнем «тени* или их абсолютным исчезновением наблюдаются не толь
ко в пирамидном слое, ио и в зомеровском секторе аммонова рога.

Наконец, встречается группа клеток в пирамидном слое, которая 
отличается от предыдущих групп тем, что тела этих клеток сморще
ны, вытянут ы, с далеко простирающимися, тонкими и извивающимися 
отростками, па которых местами обнаруживаются небольшие, округлой 
или овальной формы, светлые места. Ядра этих клеток в общем ги- 
похроматичпы и пикнотичны, но встречаются и компактные гинерхро- 
матичные ядра.

Окраской по Нисслю отмечаются те же характерные изменения: 
набухание клеток пли местами сморщенность, растворение цитоплазмы 
и ядра с явлениями гипо-и гиперхроматичности и нейтронофагии, 
сохранение или сильное нарушение контуров многих клеток, появле
ние «клеток теней“ и т. д. (микрофото 8).

Микрофото 8. Клетки пирамидного слоя аммонова рога. Тнгролиз 
и иитокарнолиз (по Нисслю). Ок. 20, об. 20.

Итак, первое, что бросается в глаза это сплошное поражение 
нервных клеток всех слоев аммонова рога, особенно клеток пирамид 
ного слоя и зомеровского сектора.

Наблюдаемые в них изменения большей частью соответствую! 
тину острого набухания, но не в мепыпей степени проявляются и бо 
лее тяжелые изменения, являющиеся, в сущности, дальнейшим ослож
нением развивающегося острого набухания. Эти изменения — уже но- 
кробиотического и некротического порядка и характеризуются лизи 
сом ядра и цитоплазмы, лизисом нисслевской зернистост и, появлением 
безъядерных клеточных «теней* и окончательным распадом послед
них. Наконец, некоторая часть изменений относится к типу сморщи-
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мания клеток,’что, должно быть, связано с более сильным набуханием 
Ви отечным состоянием других клеток.
Я Таким образом, изменения в аммоновом роге могут быть отнесены 
№ тяжелым дистрофическим, некробиотическим и некротическим про- 

цессам.
Н 5. Четверохолмие. Импрегнацией серебром в клетках чет

верохолмия отмечаются изменения, характерные для острого набуха
ния и карноцитолиза. Процесс начинается с того, что объем ядра по
степенно уменьшается и сходит на нет, после чего наст упас г лизис 
цитоплазмы. В итоге, клетки, потеряв свои контуры, подвергаются зна
чительной деформации, и в бледно окрашенной цитоплазме таких 
'клеток выступают ядра в состоянии распада. Местами можно встре
тить набухшие клетки с пикнотичным ядром и сильно утолщенными 

«отростками (микрофото 9).

| Микрофото 9. Остро набухшая клетка четверохолмия с утолщен
ными отростками (нмпрегнаиня). Ок. 20, об. 20.

Окраска по Нисслю, наряду с указанными изменениями, обнару
живает также растворение иисслевской зернистости и выраженную 
Ь<ейронофагию.

6. Зрительный бугор. В зрительных буграх гистологиче
ские изменения мало отличаются от таковых в других отделах под
корки. Импрегнация серебром также обнаруживает в нервных клет
ках изменения, характерные для острого набухания с их последующим 
распадом. Разница лишь в глубине и тяжести процесса.

Здесь цитоплазма не только набухшая, но и в состоянии зерни
стого распада. В клетках отсутствует внутриклеточная фибрилляр
ност ь. Всюду в цитоплазме можно видеть мелкие зерна, либо глыбки
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различной величины. Однако ядра в них сохранены и компактны, хотя 
среди них есть и пикнотичные, а также и такие, которые уже разры
хлены и обнаруживают признаки распада путем кариолиза; вся эта 
группа клеток гиперхроматична. Очевидно, в данном случае цитоплаз
ма распадается раньше, чем ядро.

В другой группе клеток, при тех же дистрофических изменениях, 
наблюдаются гипохроматичность и сплошная пикнот ичность ядер (ми-

Микрпфото 10. Набухание, зернистый распад и гипохроматичность 
цитоплазмы клеток зритс/ьных бу։ров с пикнотичными ядрами 

(импрегнация/ Ок. 20, об. 20.

Окраской по Нисслю выявляются те же изменения, что и при им
прегнации плюс растворение хромофильного вещества и явление ней- 
ронофагии.

7. Варолиев мост. Все нервные клетки варолиева моста, им- 
прегнированные серебром, представляются сильно набухшими со смы
тыми контурами. Внутреннее строение их нарушено: фибриллярность 
клетки неразличима, протоплазма в состоянии гомогенизации. Отрост
ки в болыпинс!ве своем отсутствуют, оставшиеся — утолщены и пы
левидно-зернисты (микрофото И).

Во всех этих клетках ядра, как правило, пикнотичны и вытяну
ты, к тому же местами они обнаруживают состояние разрыхления и 
распада; у некоторых клеток они вовсе отсутствуют.

При окраске по методу Ниссля, большинство набухших клеток 
выступает метахроматически с окрашенными в светло-серый цвет яд
рами, в которых ядрышко лежит несколько эксцентрично при некото
ром иногда эксцентрическом положении и самого ядра. В то же время



Патоморфологня естественного и экспериментального пастереллеза 55

Микрофото Л. Ряд набухших гипохроматичных клеток варолиева 
моста с ядрами в соею» ни и пикиоза и растворения (имнре« нация). 

Ок. 20, об. 20.

в протоплазме клеток ясно выступает процесс растворения хромофиль- 
ного вещества.

Все эти изменения в равной степени наблюдались как в ядрах 
церебрального корешка тройничного нерва, так и в нервных клетках 
ядер основания моста.

Исходя из вышеизложенного, изменения в нервных клетках ва
ролиева моста можно отнести к тяжелым дистрофическим процессам.

8. Невроглия. Судя по выявленным нами и описанным выше 
гистологическим изменениям в лобной доли коры и в некоторых от
делах большого мозга, можно было допустить, что соответствующие 
изменения могли развиться и в опорной ткани, т. е. в невроглии этих 
отделов мозга. Исследования в этом направлении подтвердили наши 
предположения.

Известно, что в невроглии различают 3 группы клеток: I) астро
глию (макроглию), 2) олигодендроглию и 3) микроглию (мезоглию). 
Уже давно установлено, что клетки первых двух групп эктодермального 
происхождения, т. е. они относятся к элементам нервной ткани, а 
клетки микроглии являются клетками мезенхимной природы.

Так как в исследованных нами отделах головного мозга мы вос
палительных процессов не обнаружили, надо полагать, что в микро- 
глиальных элементах не могло развиться сколько-нибудь значитель
ных реактивных явлений, требующих особого исследования. Поэто
му мы сочли нужным исследовать лишь эктодермальные явления не
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вроглии, т. е. астроглию и олигоглию, применив для этого неврофиб- 
риллярйый метод серебрения Бильшовского.

Изменения атроцитов. Во всех исследованных нами отделах го
ловного мозга изменения астроцитов как волокнистых, так и прото
плазменных, но особенно волокнистых, аналогичны, разница лишь в тя
жести поражения. Всюду можно видеть в них деструктивные, дистро-

ические изменения , начинающиеся
ных большей частью к сосудам, к

обычно с отростков, направлен- 
стенкам которых они прикреп

ляются.
В коре головного мозга эти изменения выражаются в набухании 

отростков и увеличении объема их клеток (микрофото 12), в появ-

Микрофою 12. Набухание отростков и увеличение объема (гипер
трофия) астроцитов (импрегнация). Ок. 20, об, 20.

лении по хоАу отростков неравномерных набуханий, очевидно, как 
признак потери тонуса. Вследствие этого отростки извиваются, как бы 
перекручиваются; многие из них фрагментируются и распадаются. Из
менения эти особенно наглядно выступают на границе с сосудами, к 
которым они прикрепляются. Здесь ясно можно видеть отрыв отрост
ков от сосудов и распад их на части.

Одновременно идет распад тела астроцитов. Процесс этот начи
нается с того, что сначала разрыхляется и распадается цитоплазма 
астроцита, а затем ядро. При этом они постепенно делаются гипохро- 
матичными и исчезают, а волокна еще продолжают удерживаться у 
бывшего или частично сохранившегося центрального тела астроцита, 
в виде оторванных от пего и радиально расположенных вокруг него 
частичек. Такая картина распада отростков клеток и их тел наблю-
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ается у целой группы..рядом лежащих астроцитов во всех изучэе-
плх нами отделах головного мозга (микрофото 13).

Изменения олигодендроглии. В олигодендроглии различаю!
плотные, тотально импрегннрующиеся, овальной ••рормы олигодендро-

Микрофото 13. Распад тела и отростков набухших астроцитов 
(импрегнация). Ок. 20, об. 20.

Глиоцитькс длинными ветвящимися отростками, производящими впечат
ление покоящихся клеток, и круглые с рыхлым телом клетки, нося
щие название дренажных.
I В этой части невроглни мы встречаем изменения пролифератив
ного порядка. С одной стороны, это выряжается в увеличении числа 
плотных, тотально импрегнирующихся клеток с длинными отростками, 
к Другой стороныв увеличении числа рыхлых дренажных клеток с 
^короткими отростками. Это видно хотя бы из того, что клетки пер
вого порядка проявляют признаки амитотического деления с образо
ванием многих клеток по одной линии, порой не обособленных друг 
[°т друга. Рядом можно видеть стечение клетки (дренажные) олиго
дендроглии, появляющиеся, по-видимому, в результате перестройки и 
приспособления их к определенным условиям.

Гакнм образом, изменения в невроглии, проявляющиеся в разных 
болезненных явлениях, вплоть до некробиоза и смерти ее клеток,
можно охарактеризовать как дистрофические процессы, вызванные,
очевидно, аноксией, обусловленной, как и в других отделах головно- 
10 мозга, геморрагическим диатезом.

Анализ. В отношении каждого исследованного отдела головного 
мозга мы уже дали соответствующую характеристику патогистологи-
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ческих процессов. Остается лишь сгруппировать эти отдельные харак
теристики и представить их в комплексе для цельного представления.

Итак, в коре головного мозга мы установили: 1) сложную гидро
пическую дистрофию, при которой клетки неминуемо обречены на ги
бель, 2) набухание и кариоцитолиз нервных клеток, как резулы ат 
аноксии, 3) атрофию и сморщивание клеток, как морфологическое вы
ражение охранительного торможения, защищающего клетки от разру
шения, как результат противодействия нервных клеток повреждению, 
что в физиологии принято называть физиологической мерой против 
болезни.

В других отделах головного мозга, а именно: в продолговатом 
мозгу, мозжечке, аммоновом роге, четверохолмии и зрительном буг
ре, варолиевом мосте и невроглии — изменения сводятся в основном к 
нейродистрофическим процессам, выражающимся в остром набухании 
и кариоцитолизе нервных клеток.

Таким образом, в процесс вовлекаются как нервные клетки коры
головного мозга, мозжечка и продолговагого мозга, так и подкорко
вых отделов, равно, как и невроглии.

Совершенно очевидно, что, при наличии таких тяжелых дистро 
фических изменений в коре и подкорке, а также и в других отделах-
головного мозга, нс может быть и речи о координирующей и охра
няющей »» ункции центральной нервной системы. Правда, здесь паралI

лельно отмечаются и явления некоторой пластичности со стороны ган
глиозных клеток коры в виде простой атрофии и сморщивания их, 
как своего рода приспособление к длительной консервации против 
разрушения, но это весьма недостаточно для восстановления потерян
ного равновесия. Естественно, в этом случае организм отдается во 
власть разрушительной силы, которая на данном этапе болезни может 
состоять из многих звеньев причинно-следственных и нервно-рефлек
торных механизмов. Таким образом, роль этиологического фактора в 
этом случае отступает на второй план, поскольку в ходе болезни
включают^ все новые и новые звенья патогенеза.

Вот почему при острой орме пастереллеза крупного рогатого
скота в организме не развиваются строго локальные процессы, а про
исходят патологические изменения всего организма, ибо локализация 
патологического процесса определяется прежде всего ролью нервной 
системы, которая, приводя в действие свои защитные механизмы и 
усиливая их эффективность, ведет организм через локализацию пато
логических процессов к выздоровлению и восстановлению нарушен
ного равновесия. Когда же защитные механизмы нервной системы на
рушаются на фоне ослабления центральных нервно-регулирующих 
процессов, то патологические изменения распространяются на весь ор
ганизм, вследствие дискоординации функций уже многих систем.

Вот почему при этой болезни, в силу тех же нарушений, проис
ходит тяжелое поражение кровеносных сосудов, что приводит к раз
витию геморрагического диатеза, характеризующегося появлением
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множественных кровоизлияний и кровоподтеков во многих органах и 
тканях. И это не трудно понять, если учесть, что деятельность кро
веносных сосудов, т. е. саморегуляция ширины их просвета, идет со 
стороны центральной нервной системы, в частности коры головного 
мозга.

Кафедра патологической анатомии Поступило 8 X 1956г.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Ф. Г. САРУХАНЯН

НОВЫЕ ВИДЫ И ШТАММЫ СПОРОГЕННЫХ 
И АСПОРОГЕННЫХ ДРОЖЖЕЙ

I Систематическое повышение качества продукции является одной 
из актуальных задач, поставленных перед производством и наукой.
■ Основными отраслями бродильной промышленности Армянской 
ССР являются: производство продуктов из винограда, плодов, ягод и 
овощей, пивоварение, хлебопечение и т. д. Как известно, для этих 
бродильных производств необходимы соответствующие микроорганиз
мы. В задачу микробиологов входят отбор наилучших из имеющихся 
местных культур микроорганизмов и изыскание путей получения более 
эффективных ценных культур для производства продуктов высокого 
качества (Е. А. Плевако [3], В. И. Кудрявцев [2], А. А. Имшенец- 
кий [I], М. А. Тер-Карапетян |4]).
■ С этой целью нами из районов Армянской ССР из разных пло
дов, ягод, винных осадков и хлебных заквасок были выделены мно
гочисленные штаммы дрожжей. В означенной работе мы касаемся на
иболее важных из них, имеющих значение для промышленности.
I При определении спорогенных дрожжей пользовались определи
телем В. И. Кудрявцева [2|, а при определения аспорогенных дрож
жей—определителем J. Lodder and N. J. W. Kreger-van Rij. [5].

1. Спорогенные дрожжи

ж Из лесных груш выделена культура дрожжей, отличающаяся ела 
■ым ферментативным свойством. Во всех плодово-ягодных суслах она 
Образует не больше 10 об. °/0 спирта. На специальных средах, преду
смотренных для спорообразования, эта культура образует споры через

*4 часа, по три споры в дрожжевой клетке. Ее характерной чертой 
является образование спор также на всех других питательных средах. 
И углеводов сбраживает глюкозу, галактозу, сахарозу, слабо маль- 
11 11 |иваег—сахарозу, арабинозу, фруктозу и маннозу. Из источ
ников аэота усваивает пептон, аспарагин, мочевину и сернокислый 
8 опий. Зга культура названа нами „Армения 421* и рекомендует
ся для приготовления слабоалкогольных напитков и полусладких вин. 
ИГаммы дрожжей 37 и 430, выделенные из абрикосового сока, отли- 
Чаклся от „Армении 421м, более длительным периодом спорообразова 
ния и хорошо сбраживают мальтозу.
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Штамм 430 образует споры на тех же специальных средах за 
48 часов, штамм 37—от 48 до 128 часов, характерной чертой 
этих культур является то, что они хорошо развиваются в кислых сре
дах (до 29 °/00) и полностью сбраживают сусло. Они отнесены нами к 
разновидностям ацидофильных дрожжей вида .БассЬ. У1’п1 и рекомен
дуются для сбраживании соков сусел с высокой кислотностью.

Из осадков виноградных вин нам удалось отобрать три штамма 
дрожжей,характеризующихся своеобразными морфо-физиологическими 
свойствами.

Штамм 487 выделен из осадка вина Воскеваз 16-дневного воз
раста с содержанием 9,5 об. °/0 спирта. На сусло-агаровых пластинках 
дает круглые, выпуклые, пирамидальные, с ровными краями матовые 
колонии цвета слоновой кости. Диаметры колонии от 2—2,5 мм. Клет
ки дрожжей на агаре овальные (рис. 1), величиною 5,3—6,5X2,75— 
4,5 микрона; на солодовом сусле рост обильный. Сусло через 24 ча
са сильно мутнеет, и на дно пробирки выпадает беловато-кремовый 
осадок. Величина клеток в сусле —3,3—6,6X3,3—5 микрон. В ви
ноградном соке образует 13,5 об. °/о спирта. Клетки оваль
ные, величиною в 9,9X5 микрон. На виноградном агаре через два 
месяца образует колонию с зазубренными краями с тремя выступами. 
Рост колонии небольшой, выступы тонкие. На дрожжевом агаре рост 
хороший. Образует колонию с четырьмя выступами. Посередине коло
ния выпуклая, края фестончатые. На поверхности колонии от центра 
к периферии отходят радиальные линии. Желатину в течение месяца 
при температуре 15—18°С не разжижает. Из углеводов сбраживает: 
глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу и ։/з рафинозы. Не сбражива
ет арабинозу, лактозу, декстрин и маннит. Усваивает: глюкозу, галак
тозу, сахарозу, фруктозу, декстрозу. Слабо усваивает арабинозу и 
маннозу. Из азотистых веществ усваивает: пептон, аспарагин, серно
кислый аммоний. Не усваивает азотнокислый калий. Хорошо ассими
лирует 3°/0 этиловый спирт.

Штамм 490 выделен из вина с содержанием 10 об. °/0 спирта. В 
виноградном сусле клетки элипсоидальные, размер клеток—3.3 
3,9x4,5—5 микрон. На виноградном агаре штамм 490 растет сла
бее. чем на сусло-агаре. На виноградном агаре образует гигантскую 
колонию в глубину и в длину с тремя выступами.

Поверхность колонии плоская, со слабо зазубренными краями 
Ог центра колонии к периферии отходят радиальные линии. На дрож
жевом агаре даст обильный рост с четырьмя выступами, с отводящи
ми выпуклыми линиями, делящими выступы на две равные половины. 
Края кругло-фестончатые. В колбах па сусло-желатине гигантские 
колонии, круглые, выпукло-конусообразные. Желатину при температу
ре 15— 18'С в течение 30 дней не резжижает. На гипсовых блоках и 
на среде Городковой через сутки наступает массовое спорообразова
ние, по 2 4 споры в клетке. Форма спор круглая, диаметр 2,75 мик* 
рона.
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В виноградном соке образует до 17,6 об. % спирта. Сбраживает 
следующие сахара: глюкозу (маннозу, фруктозу), галактозу, сахара- 
ву, слабо мальтозу, рафинозы. Не сбраживает лактозу и маннит. 
Усваивает глюкозу, галактозу, сахарозу, арабинозу. Из азотистых ве
ществ усваивает азотнокислый калий, аспарагин, пептон, сернокислый 
аммоний, мочевину. Хорошо ассимилирует 3°/0 этиловый спирт.

Штамм 496 выделен из осадков вин, возделываемых из виногрэ-
ди сорта Воскеат села Ошакан,
ССР. Образцы вина были взяты на

Аштаракского района. Армянской 
16-ый день после сбраживания

сусла с содержанием 9,5 об. °/0 спирта. На сусло-агаре, приготовлен- 
‘ном на солодовом сусле, образует круглые, выпуклые, матовые коло
нии бледно кремового цвета. Края колонии ровные. Диаметр от 2 до 

■4 мм. Наблюдается помутнение виноградного сусла через сутки с вы-
изданием хорошего белого плотного осадка; образует до 14,5 об. °|о
спирта. Клетки в сусле овальные (рис. I), величина в 3x6,6 микрона. 
Спорообразование происходит на среде Городковой через 48 часов. В 
клетке образуются споры диаметром 2,47—3 мм. Сусло желатину 
не разжижает. На виноградном агаре через 30 дней при температуре 
Е5—30°С образует колонию с одним выступом. Рост средний. Колония 
матовая, грязно-кремового цвета, края волнистые и мелко зазубренные. 
На дрожжевом агаре при этих условиях рост обильный. Колония с 
четырьмя выступами, по краям плоская, возвышающаяся посередине, 
края волнистые. Колония матовая, кремового цвета. Всегда в жидком
сусле клетки овальные, полнее и больше величиной 
сусле (до 9,9 микрона).

Данный штамм сбраживает уг-

н виноградном

леводы: глюкозу, галактозу, саха
розу, мальтозу, */з рафинозы. Не 
<: б ра ж и в а ет а ра б и н озу, л а кт оз у, д е к - 
1стрин; усваивает: глюкозу, галакто
зу, сахарозу, арабинозу, слабо ман
нозу.

Означенные три штамма Sacch. 
vini „Армения* 487, 490 и 496 ре
комендованы для производства су
хих вин.

Нз хлебных заквасок селекцио
нированы и воспитаны термостойкие 
штаммы дрожжей Saccharomyces cere- • •
Visiae со своеобразными культураль
ными и биохимическими свойствами.

Рис. I. Форма клеток 
Saccharomyces vini.

О©

Штамм \1 выделен из хлебной закваски, применяемой колхозни
ками села Семеновна Севанского района в быту. Закваска сохраняет
ся на хмелевом отваре.

Штамм 17 хорошо сбраживает глюкозу, маннозу, левулозу, са
харозу, мальтозу, ։/э рафинозы и простые декстрины. Не сбраживает 
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арабинозу, лактозу, маннит. Сбраживает солодовое сусло Баллинг 8— 
14 ’. Осадок кремоватый, плотный, клетки овальные, размер их 4,6֊֊ 
6,6X3,33 микрона (рис. 2). На гипсовых блоках образует 1—3 круг*
лые споры. Сброженное сусло быстро становится прозрачным. Обра
зует пленку (напоминающую крупинки топленого масла), осаждаю-
щуюся постепенно на дно. Па сусло-агаре рост умеренный, слабо бу|-
ристый, профиль плоский, слабо волнистый. Поверхность матовая,
кремового цвета. Консистенция сухая. Желатину не разжижает. Из 
азотистых веществ усваивает: аспарагин, азотистый калий, пептон, сер
нокислый аммоний, мочевину. Кроме того, усваивает этиловый спирт 
и глицерин. Из углеводов—глюкозу, маннозу, фруктозу, сахарозу. Из 
органических кислот усваивает: уксусную и молочную, обладает вы
сокой подъемной силой (17 минут по шарику).

Штамм 405 выделен из теста Кироваканского хлебного завода.
Хорошо сбраживает солодовое сусло, пленки не образует. Клетки 
овальные. Размер клеток 4,9 — 6,6X3.33 микрона. Образует большой 
осадок. Па сусло-агаре рост умеренный, посевная черта нитевидная, 
профиль выпуклый, поверхность матовая, кремового цвета» консистен
ция вязкая. По размножению клеток близок с общепринятой расой

Рис. 2. Форма клеток хлебопекарных 
дрожжей Зассйаготусез сегсу15|ае.

хлебопекарных дрожжей „Красно- 
дар“, применяемой на. заводах Союза 
в качестве жидких заквасок. Обра
зует круглые споры 2—3, размер 
1 — 2 микрона. Усваивает хорошо 3% 
этиловый спирт, из углеводов—ара
бинозу, маннозу, фруктозу, из источ
ников азота—мочевину, пептон, ас
парагин и сернокислый аммоний. 
Из углеводов сбраживает: глюко
зу, галактозу, сахарозу, мальтозу и 
։/8 рафинозы и просрые декстрины, 
Пе сбраживает: лактозу и маннит. 
Развивается хорошо от 30 до 40°С. 
Подъемная сила 16 минут. Штам
мы эти названные хлебопекарными

дрожжами „Армения 17“ и „Кировакан 405*- в настоящее время успеш
но применяются на хлебных заводах Армянской ССР.

2 Аспорогенные дрожжи

При изучении биохимических свойств дрожжевых культур, вы
деленных из дикорастущего хмеля, выяснено, что некоторые из штам
мов дрожжей (88, выделенный из сережек хмеля и 136, выделенный из 
листьев хмеля), способны усваивать ксилозу. Культуры 88 и 136 хо
рошо растут на сусло-агаре с сахаристостью от 2 до 5"/в и на соло
менном гидролизате с содержанием 1‘70 сахара. На сусло-агаре- штрих 



Новые виды и штаммы спорогенных и аспорогенных дрожжей 65

Ьовный, гладкий, цвет беловато-кремовый, матовый, вязкий. Солодо
вое сусло (6,6°/0 сахара) сбраживает слабо с образованием 0,48 об. % 
спирта. Форма клеток, в основном, круглая и овальная (рис. 3). Клет, 
кн шириной от 2,5 до 3,5 микрона, длиной от 3,75 до 5 микронов. R 
жидких средах на гидролизате и солодовом сусле образуют хлопья, 
постепенно оседающие и образующие на дне колбы осадок. Цвет осадка 
в зависимости от среды меняется от кремового до коричневого. Плен
ку на жидких средах образует слабо На дрожжевом агаре с прибав
лением 4% глюкозы и 1 % пептона в течение 1 — 1,5 месяца образует 
гигантскую колонию до 54 мм; в большинстве случаев цвет кремовый с 
матовым оттенком. Края волнистые, рост обильный. От центра колонии
На один сантиметр по всей окружности отходят радиальные липин. Из 
сахаров сбраживает: глюкозу, фруктозу, сахарозу. Из углеводов усваи
вает: глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, ксилозу. Усваивает нитра- 
ты. Температура развития от 18” до 35°С. Оптимальный рост на среде pH 
от 2,4 до 5,5. На среде Городковой, Абесадзе и гипсовых блоках спор 
капуляционных отростков не образует. Псевдомицелия не образует.
I Но всем морфологическим и биохимическим свойствам оз
каченная культура относится 
семейству Toruloisidaede, к роду 
Но так как выделенный нами 
ределителе Ladder, Kregar van

к семейству Тоги1ор$։басеае, к под- 
Тогн!ор$1$, к виду Тоги1орв։$ баНПа. 
штамм усваивает ксилозу, а в оп-

Ки усваивание ксилозы аснороген-
ними дрожжами не указано, поэгому означенный штамм мы
считаем разновидностью Тогп- 
1орх15 баНПа и нами он назван 
■ опборыз баНПа (агпгегнаса).
I. При исследовании хлеб
ных заквасок и плодов кизила 
нами были выделены дрож
жевые грибы, которые на сус
ло а таре образовали бархати
сто-мучнистую морщинист ую 
колонию, с беловато-желтова
тым оттенком. Один из них 
был выделен из хлебной зак
васки Севанского района (сел՛ 
•Лчашен), другой из плодов

Рис. 3. Форма клеток кормовых дрожжей на
солодовом сусле. A —Candida pelliculosa Red 
Г» -Candida anneniaca cornusmas, В -Torulopsi 

dattila (armeniaca)

■изнла Иджеванского района 
|рис. 3).

Оба штамма на карч о-
Мольной среде образуют харак-
И* рный псевдомицелий и не образуют спор г՜՜
■ах* что позволяет нам отнести их к семейству Mycotoruloideae, 
■бразованию бластоспор к роду Сапбтба.
I В (тарых культурах своеобразная морщинистость у;:......
V 'I'Uiomiiikh’t кефирные грибки. В жидких средах морщинистая 
■ *вестия X, № 5

на соответствующих ерс-
а по

величивается
ттлен-
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ка осаждается и вызывает образование обильного осадка. Клетки су
точной культуры полуовальные, вытянутые, длиной от 7до 14 и шириной 
от Здо5,5 микрона. Пленка состонт.из псевдомицелий с образованием 
бластоспор с обеих сторон. Часто можно наблюдать почкующиеся 
дрожжи. На сусле образует матовую пленку с приятным запахом эфи
ра. Обладает способностью образовывать СО2 и спирт. На средах с 
гексозами штамм, выделенный из плодов кизила, сбраживает глюко
зу, сахарозу, мальтозу. Из азот истых веществ усваивает мочевину, 
аспарагин, пептон, сернокислый аммоний. Усваивает также 3°/0 этило
вый спирт. Является новым видом и нами назван Candida anneniaca 
Comusmas (Kisil).

Штамм, выделенный из хлебной закваски селения Лчашен, из 
углеводов сбраживает глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу. Не сбра
живает— лактозу, ксилозу. Усваивает галактозу, лактозу. Из источни
ков азота усваивает—азотнокислый калий, мочевину, аспарагин, пеп
тон, сернокислый аммоний и 3°/0 спирт. Относится к Candidapelliculo^a 
(Lchaschen). Хорошо развивается на гидролизате соломы, стеблях хлоп
ка и на отходах винодельческой промышленности.

Указанные культуры нами рекомендованы для производства кор
мовых дрожжей и дрожжевания кормов в животноводческих хозяи-
CTBUX. , , . .

Сектор микробиологии Академии наук
Армянской ССР • • • • •
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րաղ ցոլից մեկ ձՆ թ /! էքասե ր

ներ (37 և 430), Գինիների ն

քորե/ոլ րարձր թթ^ո, թ յո,ն ունեցող րաղ֊ 
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մևնիա» 4871 490, 496 շարարասնկա
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I 1949.

Л. Селекция микроорганизмов, Вестник АН СССР, б, стр. 47,

2 Кудрявцев В. И. Систематика дрожжей, Москва, Издательство АН СССР. 1954.
де Плев а к о Е. А. Выступление на конференции по напр. пленной изм нчнвости и
I селскпии микроор!анизмов, Труды конференции All СССР, стр. Н'З, 1952.
I. Т с р-К а р а и с тя н М. А. Выращивание микроорганизмов в логарифмической 
? фазе в инокуляторе с пропеллером. Известия АН АрмССР (биол. и сель хоз.
I науки), том 3, 5. 1950.
р L odder I. and N. I. W. Kreger, van R i j. The Joests, Amsterdam. 1952.
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ИХТИОЛО1ИЯ

М. Г. ДАДИКЯН

1В1ИЯНИЕ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ОЗЕРА СЕВАН НА БИОЛОГИЮ 
■ И ПРОМЫСЕЛ СЕВАНСКИХ РЫБ

■ Понижение уровня озера Севам в целях использования вековых ш- 
■пасов его вод для орошения и гидроэнергетики стало причиной больших 

(изменений в биологии населяющих озеро животных и растений, в том 
4исле и севанских рыб.
1 Понижение уровня озера воздействовало различно на баммюгию се- 

шаноких рыб. Одним из путей воздействия является осушение их озерных 
■ерсстилищ. Ухудшение условий естественного размножения привело к 
Уменьшению численности севанских форелей. Другие пути воздействия
о изменение условий питания молоди и взрослых, изменение тер мн не

кого и химического (в частности кислородного) режима о^лра в целом или 
го отдельных районов в определенные сезоны и т. п.

В самом начале спуска иод озера, в 1940 году сотрудником Севан- 
К|кой гидробиологической станции II. И. Павловым был проведен учет пло- 
Вщди о;н?рных нерестилищ севанских форелей |6|. Им было выявлено все- 
10 31.5 га нерестилищ, из них 21,2 га нерестилищ жмнег<» бачтака, 
1,3 га .-нт него бахтака и 5 га боджака.

Нерестилища зимнего бахтака по глубинам распределялись таким об
разом на глубине до 7м—98,1%, свыше 7м—1,9%. Практически это оз
начает, что из учтенных 11. И. Павловым нерестилищ зимнего бахтака 

высохло к началу 1954 года, когда уровень озера был понижен б<» 
■1՛ * чем на 7 м.

։
Вся учтенная 11. И. Павловым площадь нерестилищ летнего бахтака 
ыла расположена на глубинах до 3,5 м и высохла полностью уже к на- 
алу 1950 года.II наиболее благоприятном положении оказался боджак, у kotojmmo 

ыло наибольшее количество глубоко расположенных нерестилищ. Т ак. к 
а чалу 1954 гада у боджака оставалось еще около 22 % площади учтен- 
ых нерестилищ. Необходимо иметь в виду, что приведенные цифры не 
iviiio характеризуют обеспеченность севалюких форелей нерестилищами 
;1К и доспусковое время, так и в годы спуска по двум причинам.

Первая причина заключается в том, что в 1940 году более или менее 
м'нии были выявлены и учтены мелководные нерестилища форелей Что 
■кг касается расположенных на сравнительно больших глубинах нерести 

• ։щ, их выявление, и, тем более, обмер, как зто отмечает и сам автор, бы-
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ли весьма затруднительны. В силу этого часть (и надо полагать, значи
тельная) расположенных на больших глубинах нерестилищ севанских фо
релей не была обнаружена и выпала из учета. Очевидно, что роль этих 
глубоководных нерестилищ в естественном воспроизводстве форелей 
'Должна была возрастать по мере обмеления и высыхания площади мел
ководных нерестилищ.

Второй причиной является то, что были учтены нерестилища в стро
гом смысле этого слова, то есть участки дна озера, которые уже были 
освоены форелями и из года в год или временами использовались для не
реста. А площадь дна, по характеру грунта годная как нерестилище, но не 
освоенная форелями для этой цели, в 1940 году не учитывалась. Так, в 
районе, расположенном между Шоржой и Бабаджаном (береговая линия 
свыше 30 км), ,в 1940 г. было выявлено 0,12 га нерестилищ зимнего бахта- 
ка и 1,97 га нерестилищ боджака.

Когда уровень озера снизился почти на 10 метров, в этом районе об
нажились большие площади, которые но характеру грунта вполне могли 
бы- Служить нерестилищем для форелей. Только на одном участке этого 
района* (от Трех шишок до бухты Глаголь, длиной береговой липин» око
ло 1(1 км) в 1955 году автор статьи обнаружил около 10 га площади 
дна, примерно между бывшими 5 и 10-метровыми изобатами, по характе
ру грунта, не отличающегося от нерестилищ боджака, расположенных в 
бухте Глаголь, и свыше 3-х га площади, годной для нереста зимнего 
бахтака. • •*

Надо полагать, что до спуска не вся эта площадь была пригодна для 
нерестилищ. Проведенные Севанской гидробиологической станцией спе
циальные наблюдения за изменением характера грунтов озера Севан в 
связи с его спуском показали, что по морс понижения уровня озера в ря
де его районов илистые грунты в зоне прибоя в результате вымывания 
освобождаются от илистых частиц и переходят в песчаные, гравелистые 
и т. и., то есть становятся годными для нерестилищ участками. Несомнен
но, что по мере понижения уровня озера и выхода из строя освоенных ра
нее нерестилищ форели осваивали эти новые площади под нерестилища.

Для характеристики интенсивности этого процесса у нас нет нужных 
цифр, так как после П. И. Павлова исследований состояния озерных не
рестилищ форелей нс производилось. Об этом можно судить лишь па 
основании косвенных данных, например, по уловам нерестовых форелей 
Так, хотя учтенные П. И. Павловым нерестилища летнего бахтака во всех 
районах озера обмелели и высохли почти 5 лет тому назад, нерестовый 
летний бахтак с текучими половыми продуктами до настоящего времени 
продолжает ловиться в районе Дара и в районе Чанги-пал, т. с. там, гл< 
были расположены учтенные и высохшие теперь нерестилища этой расы. 
Па образование новых нерестилищ форелей указывает также Константи
нова [4]. Во всяком случае вылов нерестового летнего бахтака в этих 
районах говорит о наличии там нерестилищ. Конечно, сейчас трудно уста
новить, какие это нерестилища. Существовали ли они до спуска озера, 11 
не были обнаружены П. И. Павловым, или образовались позже в связи 
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с обмелением расположенных в этом районе мелководных нерестилищ? 
•Ясно только то, что и в том, и в другом случаях они подтверждают йена- 
(дежность расчетов, основанных только на данных П. И. Павлова. Они 
прежде всего показывают, что реальная обеспеченность севанских форе 
лей нерестилищами как до спуска, так и в период спуска была лучше, чем 
рто следовало из данных П. И. Павлова. Очевидно, и относительная 
[убыль площади нерестилищ форелей в первые годы спуска вод оз ՝ра вы-» 
■•ражалась более скромными цифрами.
I Наличие в озере значительного количества ранёе не обнаруженных 
|тлубоколежащих нерестовых площадей, в условиях непрерывней.) пони- 
жжения уровня овера, является лишь временным фактором, способствую- 
|щим сохранению- естественного размножения форелей. С каждым годом 
[все больше и больше обнажаются участки дна, которые по характеру и 
■составу грунта могли бы использоваться для нереста, и в результате этого 
(все больше и больше суживаются возможности освоения новых иерееги- 
глищ. Одновременно с этим продолжается процесс дальнейшего об мел е- 
ртия и высыхания.уже4бС1ккч1ных озерных нерестилищ. Правда, как выше 
’было отмечено, одновременное процессом обмеления и высыхания су тост* 
■■вующих переспи л иш происходит другой процесс — процесс Освобождения 
|йесчаных и гранелистых грунтов от илистых частиц и освоение этих участ
ков форелями под нерестилища. Это, в частности, явилось причиной того 
[что, начиная с 1950 года несмотря на продолжающееся сохранение пло- 
|1цади ранее освоенных нерестилищ, поголовье запасов зимнего бахтака 
перестало сокращаться, а в последние годы даже проявило тенденцию к 
некоторому увеличению. Однако, несомненно, что площадь новых озерных 

Нерестилищ, возникших в результате вымывания илов из грунтов прибой
ной зоны, явно недостаточна- для восстановления запасов озерно-нере1 
стующих рыб, о чем свидетельствуют все уменьшающиеся запасы боджа- 
ка и стабилизировавшиеся на значительно низком, чем до спуска, уровне 
Клавы зимнего бахтака.

Обмеление и высыхание озерных нерестилищ повлекло За собой, кро
ме уменьшения численности озёрно-нересгующих рыб, некоторое измене
ние и биологии их нереста.’ .Лишившись своих озерных нерестилищ, они 
стали выходить для нереста на речные нерестилища. раополбЖеиные в 
притоках Севана. 1 ’ * *’ .

Уменьшение численности' форелей в результате сокращения их есте
ственного воспроизводства отмечено в работах В. И. Владимирова |2]< 
М. 1. Дадикяна [3], П Л. Константиновой |4], В. М. Чиковой |7]. Здесь 
укажем лишь на изменение некоторых элементов их биологии. * •

Издревле часть летнего бахтака для нереста выхолила в притоки Се- 
гапа, хотя основная масса его нерестилась в озере. До понижения урония 
(ьзсра обычно озерные уловы нерестового летнего бахтака бывали ра <а в 
два больше речных уловов. Так, за 7 предспусковых лет (1934 — 1910) 
среднегодовой озерный улов нерестового4летнего бахтака 'составлял 61,9%> 
«| речной улов 38,1%. Примерно со второй половины 40-хТбдов; в связи 
с пониженном уровня озера н высыханием озерных нерестилищ, основная 
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масса нерестового стада летнего бахтака стала заходить для нереста и
притоки > I ։.ан а, в результате чет изменилось счютношепие егх> озерного
и речного уловов. За периоде 1941 по 1948 год удельный нес речных уло
вов возрос до 54,8%. Таким образом, центр тяжести размножения л՝ой 
расы с озерных нерестилищ, переместился на речные. Поскольку на рем 
ных нерестилищах их вылавливают до того, как они отнерестятся и икру 
отбирают для инкубации на рыбоводных заводах, правильнее будет ска
зать, что центр тяжести пополнения запасов летнего бахтака с естествен - 
лого размножения переходит на искусствен!их* разведение.

Примерно также обстоит дело с зимним бахтаком, который «первона
чально размножался только в озере, а в последние годы стал заходить на 
нерест в притоки Севана (В. И. Владимиров (1 ], Л. С. Лещинская [5]. 
В периед 1951 1951 гг. центр тяжести размножения зимнеро бахтака с 
озерных нерестилищ также переместился на речные.

Интересно отметить, что у зимнего бахтака мы наблюдаем как бы воз 
враг к исходным элементам биологии нереста згой расы. В давно прошед
шие времена зимний бахтдк (вернее tiro исходная форма), поднимаясь 
в речки для нереста, попал <в Севан и из гоператшмкьречного превратился 
в туводного с озерным икрометанием. Этому превращению способствова
ло наличие в озере годных для нереста участков дна, необходимые для 
развития молоди условия (солевой и кислородный режим, температура, 
корм, убежище и прочее) и богатая кормовая база для взрослых рыб.

В настоящее время под воздействием человека, изменившего уело 
вия размножения этой расы в озере, зимний бахтак опять становится ге
неративно-речной расой. Этому превращению способствовала прежде все
го работа рыбоводных заводов, инкубировавших икру зимнего бахтака и 
выпускавших ого личинки в речки, куда теперь заходит для «нереста ։им- 
ний бахтак.

Озерные нерестилища боджака высыхают почти столь же.«катастрофи
чески, как зимнего и летнего бахтака, однако до настоящего времени 
бедж а к еще ни разу не был обнаружен па речных нерестилищах. Объяс 
няется это тем, что из всех рас севанских форелей только икра боджака 
не инкубируется на рыбоводных заводах. Возможно, что некоторую родь 
в данном случае играет и биология нереста этой расы. Известно, что бод- 
жак во время нореста гнезд нс строит, а откладывает икру па круплога 
лечном или скалистом грунте, где икра, «проваливаясь между галькой или 
скалами, развивается под камнями. Эта черта в биологии нереста обуслов 
лена карликовыми размерами боджака, чро, по-видимом у, практически 
лишает боджака возможности строить гнезда.

Надо полагать, что в случае- речного нереста боджаку потребовались 
бы такие же нерестилища, как и в озере. Но в низовьях притоков Севана 
нет участков с таким дном, которое могло бы служить нерестилищем для 
боджака, а преодолеть бурное течение горных потоков и добраться довер 
ховьев, где такие участки могли бы найтись, боджаку едва ли под силу.

За годы спуска озера произошли некоторые изменения и в биологии 
гегаркуци, хотя эта раса нерестится только в |ючках и ее естесгвенног
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[размножение не связано с наличием или отсутствием озерных нерестилищ. 
Правда, В. И. Владимиров в начале 10-х гадок наблюдал озерное икроме
тание гегаркуни в Еленовской бухте 11|, но, шьвиди’мому, это явление воз
никаю в результате выпуска личинок этой расы, инкубированных на рыбо
водных заводах, в районы, рде впоследствии В. И. Владимиров наблюдал 

(нерест гегаркуни. Да и нерестилища эти просуществовали недолго: уже 
L 1952 году указанные озерные нерестилища гегаркуни высохли и озер- 
|ный нерест его практически «прекратился.
I Первоначально заходящее в речку Гаварагет нерестовое стадо гегар-
куни имело возможность почти беспрепятственно подняться В1к*рх по те
чению до села А-рцвакар (Кишлаг), расположенного в 7 км от устья реки. 
Около села Арцвакар стояла забойка, преграждавшая проход гегаркуни 
выше. Часть стада гегаркуни обычно нерестовала до подхода к забойке 
и скатывалась в озеро, основная же масса подходила к забойке, где и вы
лавливалась. В зависимости от времени подхода (начало, середина или 
конец нереста), более или менее значительная часть стада подходила к 
Забойке с несозревшими еще половыми продуктами (в IV стадии эре-
рюсти).

В 1947 г. забойка была перенесена почти на 3 километра ниже, в се
ро Норадуз. Здесь наблюдалась та же картина, что и в Арцвакаре. Доля 
несозревших самок в подошедшем к забойке стаде в ноябре доходила до 
И6,5% (Н. А. Константинова (4J).

В 1950 году забойка была перенесена еще ниже, на этот раз непо
средственно к устью «реки Гаварагет. В 1950 году, ® начале сезона, в уло
вах резко возросло число несозревших самок. В 1951 и 1952 гг. их было 
не больше, чем это бывало во время нахождения забойки в Норадузе, а в 
1953 и 1954 гг. в речных уловах они попадались в незначительном количе
стве, во мшмю раз меньше, чем в первый гад переноса забойки и попада
лись, главным образом, в начале нереста. Незрелых самцов почти совсем 
не стало.

Во время нерестового хода гегаркуни, в районе устья реки Гаварагет, 
справа от устья в 2,5 и слева в 1,8 км стоят ставные неводя. Как пока
зали наши сиегематичеокие наблюдения за уловами этих 'Неводов, в них 

«релые самки гегаркуни с текучей икрой либо вовсе не попадались, либо 
их бывало несколько штук па весь улов (меньше одного процента).

По-видимому, созревание происходило в самом предустьевом прос
транстве, где рыба отстаивалась некоторое время после перехода из райо
на ставных неводов.

пользу то1Ч), что рыба действительно задерживается некоторое вре-
чя пере д устьем и затем только входит в речку, говорит следующий факт.

I ж как из уловов сганных неводов невозможно отбирать зрелую ик 
ру для рыбоводных целей, то они обычно снимались (правый —в сере
дине декабря, левый — в середине или конце ноября), чтобы дать воз
можность рыбоводным заводам собрать необходимое количество икры 
' ледовало ожидать, что со снятием неводов улов гегаркуни должен был 
увеличиться за счет улова этих 'Неводов, раньше перехватывающих часть
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рыбы. И действительно, такое увеличение улова наступало, но обычно не I 
сразу после снятия неводов, а спустя несколько дней. Трудно допустить, I 
ито. эти три-четыре дня гегаркуни затрачивал на преодоление 1,8—2,5 км. 1 
отделявших его от речки. Скорее всего, рыба, попадая в район влияния I 
гречного течения, некоторое время задерживалась там и входила в речкт 1 
лишь тогда, когда ее икра достигала V стадии зрелости. I

Постепенный перенос забойки вниз явился причиной еще одного ин-1 
гересного явления. ' ‘ I

Как выше было сказано, раньше, когда забойка находилась на зла-1 
.чительном расстоянии от устья речки, часть гегаркупи успевала отпоре- I 
ститься и скатывалась в озеро. Какое-то, надо полагать, весьма и обол ь- ] 
дюе количество из этих рыб выживало и через несколько лет входило в] 
речку вторично. Обычно это были самцы от 1,5 до 3-х кг, иногда больше. I 
.Крупные гегаркупи за весь сезон вылавливались в количестве не боль-1 
ше двух-трех сотен штук (при общем улове в 150—200 тыс. штук), но 
они были характерны для уловов того периода, когда забойка стояла 
далеко от устья. В последние три года .в составе гаварагетских уловов 
нс было ни одного крупного экземпляра гегаркупи. Очевидно, с л ере но? 
сом забойки вниз, в 11орадуз, а тем более к устью речки, совершенно 
прекратился нерест в р. Гаварагет и вторичный возврат форели. ՛

Понижение уровня озера отрицательно сказалось на нересте и есте
ственном размножении не только форелей, но и населяющих озеро хра- 
мули и усача. . ’ ‘

Начиная с 1952 года, в связи с уменьшением площади озерных не-1 
.рестилищ, с каждым годом увеличивается численность заходящего в р. Ар- 
гич.и нерестового стада храмули. По этой же причине нерестовая храму- 
ля начала заходить в массе в те притоки Севана, куда раньше или вовсе 
не заходила, или заходила единицами : (например, р. Паккар).

В еще более тяжелом положении оказался севанский усач. Уже к 
1950 году обмелели и высохли почти все его основные озерные, нерести
лища, в результате чего в период нереста многотысячные косяки этой ры- 
_бы стали перемещаться по озеру (в поисках новых «нерестилищ. В связи с 
л им, в последние годы стали возможны небывалые в истории севанского 
.рыболовства, разовые уловы усача, достигавшие двух тонн за один замет 
невода. Для сравнения вспомним, что в доспусковой период улов усача 
ла один замет измерялся десятками килограммов, а среднегодовой .улов 
.составлял несколько центнеров. . ,

Понижение уровня озера отрицательно сказалось также и на сорто
вом соётаве уловов севанских форелей. В доспусковой период зимний 
бахтак и боджа«к по весу составили от 45 до 50% улова форелей. Эти 
.две расы в основном вылавливались в яловом состоянии и уловы в этот 
«период составляли из 74 (1930—1940)—81% (1925—1930) ишхана (так 
■называемые «яловые» форели) и 19-֊26% нерестовых форелей (сорта: 
бахтак, гегаркупи, доллак). •

г С, понижением у[м}вня изменилось доспуоковое соотношение рас фа-
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1рели в уловах: сократилась численность зимнего бахтака и боджака. В 
[Период 1950—1954 гг. удельный вес этих рас в уловах упал до 20%• Ос
нову уловов /в настоящее время составляют гегаркуии и летний бахтак в 

■значительной мере или преимущественно вылавливаются в нерестовом 
|состояиии. В результате этого доля ишхана в уловах 1950—1951 гг. упа-

•жа до 33%, а удельный вес нерестовых форелей вырос. Понижение у|
ня озера отрицательно сказалось на севанском рыболовстве: 1) оно выз
вало уменьшение уловов форели на 1,5 тысячи ц и 2) ухудшился ее сор
товой состав, снизились ценность и товарное качество форелей.
Зсванскан «пдробиологическая станция

Ак. дсмии паук Армянской ССР Поступило !3 Vli 1956 г.

II. Դ ԴԱԴՒԿ81ԼՆ
11Ի1ԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՒՅՆ ԼՃԻ ԱԿՆԵՐԻՄԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱԱ մ փ ո փ ո լ մ

Սևանա լճի մակաբդսՍլի իջեցումը մի շարք փոփոխություններ / աոաք 
բերել լճում ապրող բույսերի nt կենդանիների, այդ թվում նաև ձկների բիո
լոգիայի մեջ։

Լճի մակարդակի իջեցումը տարբեր ուղիներու! Լ ազդել ձկների բիոլո 
գիայի վր։ա Լճի մակարդակի իջեցումը ձկների ամ ենաէական ազդեցությունը
գործել / նրանց բազման ալու պայմանները փոփոխելու միջոցով, քանի որ լճի
մտկարղ ակր ցածրանալու հետևանքով ցամաքեք և շարքից դուրս են եկեւ
լսում գտնվող 
ամաո ային ու

ձվադրավայրերը։ Այդ կապակցությամբ Սևանա լճի ձկներից 
ձմեէէային բախտակները ե կողակը վերջին տարիների ընթ՚սց-

քում ձվադրման համար դետերն են բարձրանում ավելի մեծ քանակությանբ, 
քան այղ տեղի էր ունենում մինչև լճի մակարդակի իջեցոլմրէ

•ե* անի որ լճային ձվադրավայրերը ցամաքելու հետևանքով ֆորելների 
ւգաշարներր նրանց բնական բազմանալով չեն վերականդնվում, ուստի այդ 
•գաշսւրների վերականգնման ու պահպանման Հիմնական ծանրությունն այմմ 
բնկել է ձկնաբուծության վրա։ ներկայումս դեղարքունո։ պաշարնեըն ամրոդ֊ 
ջապես, իոկ ձմեոսւ վւն ա ամաոային բախտակներինր մեծագույն չափով պահ
պանվում են ի հաչիվ արհեստական բազմացման։ Սևանի ֆորեթւերից արհես
տական եդանակով չի բազմացվում միայն բոջակը, որը ինչպես նաև բեղլուն 
մոտակա տարիներում հետզհետե կկորցնի իր արդյունագործ ական քանակու
թյունը։

Պեւոք f նկատել, иակայն, որ ձկնաբուծական աշխատանքներն աոայմս
էիովին չեն կա и ե д ն ում այն վնասները, որ ունի Սևանի ձկնարդյունաբերու-
թյունր լճի մակարդակի իջեցմտն հետևանքով։

Լճի մակարդակի իջեցումը վատ անդրադարձավ ոչ միայն ֆորելների որսի 
քանակի վրա, որր պակասեց, ն տ ի։ ա ի ջ ե ց մ ան տարիների հետ համեմատած, 
մ ո tn 1500 զենտներովդ Ա9Հ]և նրա որակի վրա։ Եթե մինչև լճի մակ արդտկր
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իշե յյման Սևանի էխէրելների որսի մևջ իշխան ահսակր կա ղմում /յ»
71 —-»Տ / % , այժմ նա Հաւ/ասար Լ մի այն ՅՅ^/դ-ի, իսկ մնարյած կադմուժ
հն ձվաղր/ւղ, ա յսին րն նիհարտծ հ իրենյյ սննւյային «» ապրանրային արժհրի 
ւքւքա/ի մասր կռրրրտձ ւ/ /. ւյ ա ր րուն ին, րաիւաւսկր հ րքոյակր (ր ո ք ա կ ր ) է
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА СЕВАНСКИМ УСАЧЕМ

I Вопрос о критическом напряжении кислорода в воде при пронес 
сох дыхания рыб. в последнее время, все чаще и чаще привлекает к 
себе внимание исследователей.
I Наиболее подробная сводка о минимальном количестве кислорода, 
необходимого для выживания рыб, приводится Т. И. Привольневым [2|, 
однако и в ней отсутствуют данные о пороговом содержании и пот
реблении кислорода не только севанским усачем, но и, вообще, рыба
ми этого рода. Восполнение этого пробела и является целью настоя
щей статьи, обобщающей результаты опытов, выполненных Севанской 
гидробиологической станцией Академии наук Армянской ССР.
■ Опыты производились в аквариумах длиной 75 см, шириной 50 см 
и высотой 25 см. Поверхность воды в аквариумах не заливалась вазе
линовым маслом, как это практиковалось Д. Н. Талиевым и Е. А. Ко
ряковым [3] при проведении опытов по дыханию байкальских бычков, 
так как скорость процесса инвазии кислорода очень невелика (I].

11 В аквариумы наливалась свежая озерная вода в количестве 20 
литров и помещались только что пойманные усачи различных возраст
ных групп. До посадки усачей в воде аквариумов фиксировалось ис
ходное содержание кислорода. В дальнейшем, на протяжении опыта 
количество кислорода в воде аквариумов находилось под постоянным 
контролем. В момент гибели подопытных усачей определялось остаточ
ное содержание кислорода, благодаря чему устанавливалось его поро 
новое содержание для процесса дыхания. Анализы на содержание кис
лорода были выполнены Б. Я. Слободчиковым.

Всего нами было проведено три серии опытов, результаты кою- 
рых приводим н таблице 1.

Таблица 1
Потребление кислорода севанским усачем

Содержание кислорода г см’/л

в начале 
опыта

2-1 
3» 
6 ’

13
25

165

16,0
16,8
16,2

в момент 
затруднения 

дыхания

необходи
мое для 

выживанич

потребле
ние кисло 
р։>ц.| в час 
н см’/ кг

6,64
6,64
8,08

2.13
1.99
2,13

1.44
1.44
1.07

103,1
88.1
65.3
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Данные таблицы 1 говорят об относительно высокой чувствитель 
ноет и севанского усача к содержанию кислорода в воде. Пороговце 
содержание кислорода, в зависимости от возраста рыбы, колеблется 
от 1,07 до 1,44 см3/л. Как и следовало ожидать, гибель молодых осо- 
бей наступает несколько раньше, чем гибель более старых. Так, усач 
в возрасте 2 |- выдерживает напряжение кислорода до 1,4 4 см3/л, а в 
возрасте 6+до 1,07 с.м3/.1. Для большинства карповых рыб необхо
димое для выживания содержание кислорода значительно ниже. Так, 
смерч ь от удушья наступает у плотвы при содержании в воде кислоро
да в 0,7 мг/л, леща —0,4—0,5 мг/л и карася—0,1 мг/л.

Различно в зависимости от возраста и потребление усачем кис
лорода. Усач в возрасте 2+ при температуре воды в 16,0°С потреб-
ляет 103,1 см на кг веса в час, а в возрасте 64֊ почти при той же
температуре воды (16,2°С) всего лишь 65,3 см3 на кг веса в час. Та
кое количество потребляемого кислорода на дыхание следует приз
нать относигелыю высоким. ,

В свете современных воззрений на причины миграций рыб боль
шое значение имеет вопрос о напряжении кислорода, при котором на
чинается угнетение дыхания, вследствие чего у рыб появляется жела
ние уйти из создавшихся условий. Угнетение дыхания у рыб выра
жается учащением жаберных движений. У севанского усача учащение 
жаберных движений начинается при содержании кислорода от 2,8 мг/л 
до 3 мг/л. По сравнению со стерлядью и окунем угнетение дыха
ния у севанского усача начинается при относительно низком содер
жании кислорода [2].

Се ване к ан гид роби олог ич е с ка я 
станция Академии наук Армянской ССР Поступило 3
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ

■ К. С. АХУМЯН. П. К. СВАДЖЯН

■ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЁРВЕЙ
■ МАЛОАЗИАТСКОГО СУСЛИКА В АРМЯНСКОЙ ССР

В Малоазиатский суслик (Citellus citellus xantlioprymnus Benn.) в ка- 

/честве распространителя некоторых гельминтов человека и сельско-
■хозяйственных животных в пределах Армении изучен недостаточно, ф
■ Й.Д. Киршенблат [7] впервые изучил его роль как природного резервуара 
»'в сс. Спитак (Амамлу) и Лернанцк (Спитак) Спитакского района Ар- 
Имя некой ССР.

■ Ареал малоазиатского суслика в Армянской ССР охватывает в
■основном горно-степную зону, которая.

м.
по Я. Д. Киршенблату [71, 

■ расположена на 1400—2)00 м н. у. м. Однако за последние годы 
■имеются новые данные об ареале его распространения (С. К. Даль 
■11]; О. Р. Аветисян |1|). Согласно данным С. К. Даля предельная

1ерхняя граница ареала — 2684 м. а по данным О. Р. Аветисяна — ниж- 
1яя граница проходит через ж.-д. станцию Алагез и еще ниже —ж-д. 
данцию Кара Бурун (1090 м и. у. м.). Имея в виду выше-

■указанное, для выяснения картины гельминтофауны малоазиатского 
■ суслика, мы постарались произвести отлов из различных пунктов гор-

ю-степной зоны (ог 1255 до 2300 м н. у. м.)
Исследования проводились в течение 1953 -55 гг. 

Ахурянском и Спитакском районах Армянской ССР.
в Талибском,

■ Исследованиями 1953 г. был охвачен Талинский район» где с 16
■ по 25 мая были обследованы 3 пункта: Талин (1430 м н. у. м.), Мастара 
■(1770м) и Заринджа (1675 м). Всего здесь было вскрыто €6 сусликов, 
И из которых 60 половозрелых и 6 молодых.
■ В 1954 г. был обследован четвертый пункт в Талинском районе,
■ Алагез (1255 м н. у. м.). где с 9 по 23 апреля и 23 августа вскрыто
■ 28 сусликов, из которых 26 половозрелых и 2 молодых.
| С 16 по 29 апреля и с 4 по 22 августа 1954 г. в Ахурянском
■ районе было вскрыто 44 суслика из сс. Карнут и Ацик (1675՛ и 1650 м 
I и- у. м ), из них 49 половозрелых и 4 молодых и 85 сусликов в Спи- 

гакском районе (из сс. Спитак и Лернанцк 1550 и 1700 м н. у. м.),

следованы также 3 пункта: Сарамеч (1720 м н.

из которых 77 половозрелых и 8 молодых.
В 1955 г. в Ахурянском районе обследованы 3 пункта: Драпи 

(•470 м н. у. м.), Мармашен (1560 м) и Ьвуни (1505 м).
Ю мая вскрыто 19 половозрелых сусликов. В Спитакском районе об-

у. м.|, Лерна лик (в

где с 14 по
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верхней полосе—2300 м) и Джрашат (1630 м), где с 20 по 25 мая 
вскрыто 23 суслика, из них 22 половозрелых и 1 молодой.

Таким образом, всего нами было вскрыто 265 малоазиатских су
сликов, из них 244 половозрелых и 21 молодой.

Исследованные малоазиатские суслики оказались зараженными 
следующими видами гельминтов:

Трематоды

I. Dicrocoeliuni lanceatum Stiles el Hassall, 1896.

11 e с т о д ы

2. Ctenotaenia citelli Kirschenblatt, 1939.
3. Mesocestoides lineatus (Goezc, 1782) larvae.
4. Taenia solium Lin., 1758 (larvae).

Нематоды

5. Streptopharagus kutassi (Schulz, 1927) Kirschenblatt, 1949.
6. Trichocephalus citellorum Kirschenblatt, 1939.
7. Trichostrongylus skrjabini Kalantarjan, 1928.

Скребни

8. Moniliformis moniliformis (Bremser. 1811).

Трем атоды

Сем. Dicrocoeliidae Odhner, 1911.

1. Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896 (рис. 1)

Рис. 1. Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896; из печени 
малоазиатского суслика.

N\ecmn обнаружения: Талинский район (с. Заринджа), Спитак- 
ский район (сс. Лернанцк и Джрашат).

Локализация: печень.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 2 из 41 половозре

лого суслика (4,8%), вскрытых в с. ЗариПджа; у 7 из 55 половозре
лых сусликов (12,7 %) в с. Лернанцк; у 1 из 8 сусликов (12,5%), в 
с. Джрашат. Из 22 половозрелых сусликов, вскрытых в с. Спитак, D. lan
ceatum не был обнаружен ни у одного.
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■ Интенсив ность инвазии: количество червей в печени обычно 
■остигало нескодьких десятков, иногда и меньше.
■ По данным Я. Д. Киршенблата [7], в Спитакском районе в сс. Лер- 
нанцк и Спитак экстенсивность инвазии половозрелого малоазиатско
го суслика О. 1апсеа1игп очень высокая —34,15°/„ (из 41 экз. 14 за
раженных). По нашим данным в с. Лернанцк экстенсивность инвазии- 
12,7°/0 (из 55 половозрелых—7 зараженных), а в с. Спитак—0%.
■ Понижение процента зараженности «этого грызуна в с. Лернанцк 
неособенно отсутствие зараженности в с. Спитак можно объяснить 
освоением залежных земель этих сел с 1938 г. до настоящего време
ни что в значительной мере привело к ликвидации очагов промежу
точных и дополнительных хозяев данного паразита. Однако необхо
димо отметить, что из 55 половозрелых сусликов, вскрытых в с. Лер
нанцк, 17 были добыты в очагах О. 1апсеаОт, причем из них сра
женными дикроцелиозом оказались 7. В этом случае процент зара
женности повышается от 12,7 до 41,1. Высокий процент (41,1) зара
женности половозрелых сусликов в очагах дикроцелиоза указывает
на важную роль этого грызуна в эпизоотологии дикроцелиоза в некоторых 
районах юго-запада Армянской ССР, где наряду с мелким и крупным 
рогатым скотом малоазиатские суслики распространяют на пастбищах 
яйца D. lanceatum. Следовательно, в упомянутых районах в борьбе с 
дикроцелиозом акцент должен быть поставлен на работы по уничтоже
нию либо промежуточного, либо дополнительного хозяев I). 1ап- 

^Btum.
И Основываясь на работе Нейгауза [14|, Я- Д. Киршенблат сооб

щат, что условия для заражения малоазиатских сусликов церкариями 
(Слизистыми комочками) D. lanceatum создаются весной и в начале 
лета до 20-х чисел июня, когда, благодаря частым дождям и влажной 
почве, жизнеспособность церкариев б слизистых комочках продолжи
тельна. Однако теперь, когда доказано, что инвазия D. lanceatum 
июисхолит не путем заглатывания слизистых комочков окончатель
ными хозяевами (Сваджян, [9]) и что дополнительные хозяева (некото
рые виды муравьев из родов Formica и Proformica) носят в полости тела 
инвазию—метацеркарии в течение всего՝ вегетационного периода в 
Шрно-степной зоне с ранней весны до поздней осени, периодом за
ражения окончательных хозяев следует считать весь пастбищный 
се ,он.
И Ниже мы приводим рисунки и описание найденной у малоазиат- 
■ого суслика формы □. 1апсеа1ит, так как они не даты Киршенбла- 
Вм. Р|'сгосое1шт длиной тела в 2,82—3 мм при ширине в 0,635 — 
0. мм. Форма тела языковидная с почти параллельными латераль

ными краями (рис. 1).
Кутикула, покрывающая тело, гладкая. Ротовая присоска терми-

■льная или субтерминальная. Ее величина— 0,188X0,21 2мм. рэринск
маленький, шаровидный, диаметром 0,105—117 мм. Пищевод корот- 
К|1 кишечные стволы крупного диаметра
•всстия X, № 1—6
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Брюшная присоска крупнее ротовой. Ее размер 0,235X0,285 мм.
Семенники округлые, с гладкими или слабовыярчатыми краями. 

Они расположены по диагонали. Передний семенник обычно меньше 
заднего и имеет размеры 0,188—0,211x0,188—0,235 мм. Размеры зад
него семенника—0,235—0.258x0,258 —0,282 мм. Бурса цирруса круп
ная, длиной 0,382—0,410 мм. Яичник шаровидный, диаметром в 0,094 — 
0,141 мм, располагается почти в правой половине тела. Позади яичника 
видно овальное тельце Мелиса, размером равное яичнику или превос
ходящее его. Желтом инки расположены в задней половине тела, со- 
сюят из многочисленных мелких фолликулов, расположенных лате- 
рально от зоны заднего семенника. Общая длина желточников досчи
тает 0,56--0,68мм. Матка лежит в задней половине тела, часто она сла
бо развита. Трубчатый экскреторный пузырь спереди достигает у ровня 
яичника и открывается терминально. Размеры яиц 0,036—0,U41X 
Х0,018-0,025 мм.

Ц е с т о д ы

Сем. Anoploccphalidae Cholodkowsky, 1902.

2. Ctenotaenia citelli (Kirschenblatt, 1917) Spassky, 1951.

Место обнаружения: Ахурянский район (с. Карнут), Талинский 
район (с. Заринджа), Спитакский район (сс. Спитак, Сарамеч, Лернанцк, 
Джрашат).

Локализация: задняя часть тонкой кишки.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 24 малоазиатских су

сликов; у 2 из 45 вскрытых сусликов (4,4°/0) в с. Заринджа; у 3 из 
34 вскрытых — (8,8%) в с. Карнут; у 8 из 69 вскрытых (11,5%) в с. Лер
нанцк, у 5 пз 6 вскрытых (83,3%) в Сарамеч; у 6 из 8 вскрытых 
сусликов (75%) в с. Джрашат.

Интенсивность инвазии: от 1 до 22 экз.
С. сПе!П вп<*рвые был обнаружен Я. Д. Кнршенблатом у 12 пз 41

вскрытого взрослого малоазиатского суслика, добытого в Спитакском 
районе Армянской ССР в 1938 году. Первоначально паразит этот был 
описан автором в качестве нового подвида — Cittotaenia pcctinata citelli 
Kirsch. 1939. В 1947 году автор на основании сравнительного изучения 
строения мужского копулятивного аппарата у С. ресБпа!а от зайцев и 
С. рас6па(а сйеШ от сусликов, пришел к заключению, что С. рес!ша!а 
сЙеШ является самостоятельным видом и дал ему название СПМаегпа 
citelli Kirsch, 1947.

Спасский, в 1951 г., при ревизии рода Cittotaenia этот новый 
вид отнес к роду Ctenotaenia, имея в виду присутствие парных поло
вых аппаратов, трубчатой матки и двупарное строение выделительной 
системы. 1

С. citelli паразитирует также у С. pygmaeus Pall и С. dauricus Вг., 
широко распространенных в южной Украине, на Северном Кавказе, 
Урале и в Забайкалье. Цикл развития паразита не изучен.
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Сем. Mesocestoididae Fuhrmann, 1907.

3. Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) larvae.

Место обнаружения: Талинский район (с. Заринджа).
Локализация: брюшная полость суслика.
Экстенсивность инвазии: обнаружен у 1 суслика из 45 вскры

тых (2,2%).
Интенсивность инвазии: 60 экз.
Нами была обнаружена личиночная стадия данной цестоды—Di- 

thyridium nigosum (Diesing, 1850), у малоазиатского суслика № 24, добы
того в апреле месяце 1953 года.

Кроме сусилка, D. rugosum констатирован нами у лесных мышей, 
серых крыс, хомячков, добытых в Ереване и Сисианском, Горисском 
и Арташатском районах Армянской ССР. Паразиты были локализо
ваны в грудной п брюшной полостях хозяев. Я. Д Киршенблатом [8] 
паразит этот был зарегистрирован как у малоазиатского сусилка, 
вскрытого в Спитакском районе Армении, так и у лесных и ломовых 
мышей и общественных полёвок из окрестностей Тбилиси. Локализация 
паразита,по автору, —брюшная и грудная полости и печень хозяев.

Е. Ф. Сосниной [10] D. rugosum был обнаружен у нескольких ви
дов грызунов в Таджикской ССР—в ущелье Кандара. В. Б. Дубини
ным [5] эта цестода констатирована у 6 видов грызунов с Дальне
го Востока: у домовой и полевой мышей, у мыши малютки, у серой и 
водяной крыс, у обыкновенной полевки, а также у бурозубки. Лока
лизация паразита, как он указывает, брюшная и грудная полости 
хозяина, стенки средней кишки под фасциями мышц груди и шеи, 
между мышцами задних ног и сердечная сумка.

Нами взрослый паразит М. lineatus был обнаружен у камыше- 
вого кота (Chaus chaus), добытого на берегу озера Гнлли в Басарге- 
чарском районе и у лисицы (Vulpes vulpes), добытой в окрестностях 
Еревана. Кроме вышеуказанных местностей М. lineatus известен в 
Азе} байджанс. Московской области, на Украине, в Донецкой области, 
на Сахалине, Командорских островах, в Забайкалье. Узбекистане, 
Крыму и др.

Сем. Taeniidac Liidwig, 1866.

4. Taenia solium Linnaeus, 1758 (larvae).

Место обнаружения: АхурянскиЙ район.
Локализация: подсерозная оболочка слепой кишки.
Экстенсивность инвазии: обнаружен у 1 малоазиатского суслика.
Интенсивность инвазии: 15 экз.
Данный вид цестоды в половозрелой стадии паразитирует ис

ключительно у человека, а в личиночной стадии—у свиньи облигатно, 
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а у человека, дикого кабана, собаки, кошки, газели, кролика, зайца.
крысы акультативно.

Нами впервые обнаружены у малоазиатского суслика цисти- 
церки этой цсстоды — Cysticercus cellulosae (Gmelin, 1790). Паразиты в 
форме грушевидных или кувшиновидных пузырьков были прикрепле
ны к стенке подсерозной оболочки слепой кишки.

Такие цистицерки нами были отмечены также в перитонии н пе
чени у кроликов (Огус1о1а£и$ сипк?и1п$ бот. Ь.) из Шаумянского райо
на Армянской ССР. /'*'

Нематоды

Сем. Thelassiidac (Skrjabin, 1915).

5. Streptopharapus kutassi (Schulz, 1927) Kirschenblatt, 1949.

Место обнаружения: Спитакский район (сс. Лернанцк и Сара- 
меч); Ахурянский район (с. Карнут).

Локализация-, желудок.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 2 малоазиатских 

сусликов из 6 вскрытых (33,3%) в с. Сарамеч; у 7 сусликов из 34 
вскрытых (20,5%) в с. Карнут., t Я

Интенсивность инвазии: 1—43 экз.
Streptopharagus kutassi ( = Ascarops kutassi (Schulz, 1927) был описан 

P. Э. Шульцем [11] под названием Arduenna kutassi из малого и тон
копалого сус.иков, а также из сурка. В Армении Я. Д. Киршенблат, 
впервые обнаружив данный вид у малоазиатских сусликов и одну 
самку паразита у закавказского переднеазиатского хомяка, отнес 
его к роду Streptopharagus, учитывая то, что трубчатый vestibulum со
стоит из множества nonej ечных колец и образует в задней своей по
ловине хорошо выраженный S-образный заворот (Я. Д. Киршен
блат [8]).

М. Т. Алоян*[2] этот паразит зарегистрировала у серого хомяч
ка. Нужно отметить, что S. kutassi являе։ся специфичным паразитом
малоазиатского суслика, а у хомяка и хомячка он встречается редко- 

Выделенные нами экземпляры 31гер(орЬа^и8 кн(а^ морфологи 
чески полностью совпадают с описанием, данным Я.Д. Киршенблатом.

Сем. Tiichocephalidae Baird, 1853.

6. ТпсЬосерЬа1и$ сИеПогит Ки8с1ипЫа|Л, 1939 (рис. 2,3).

Место обнаружения: Талинский район (с. Зарпнджа); Спитак
ский район (с. Лернанцк); Ахурянский район (с. Карнут).

Локализация: слепая кишка.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 1 малоазиатского 

суслика из 45 вскрытых (2,2%) из с. Зарпнджа; у 2 малоазиатских 
сусликов из 60 вскрытых (3,3%) в с. Лернанцк; у 1 малоазиатского 
суслика из 34 вскрытых (2,9%) в с. Карнут.



02 мм 
г- I

Рис. 2. Тг1сЬосерЬа1из сРеПогигп КкзсЬепЫаН, €939, 
от малоазиатскогожсуслнка. Хвостовой 

конец самца.

Рис. 3. Тг։сЬосерКа|ц5 сПеПогигп К|Г5сЬепЫаи, 1939, 
от малоазиатского суслика. Л—хвостовой конец 

самки; Б—тело в области вулвы.
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Интенсивность инвазии: 1 — 8 экз.
Этот вид власоглава впервые был обнаружен Я- Д. Киршенбла- 

том в 1939 г. у малоазиатского суслика из с. Лсрнанцк, Спитакского 
района АрмССР. Он является специфичным паразитом малоазиатско
го суслика. До сих пор известен только в Армении, где был неодно- 
кратно обнаружен почти во всех местах исследования малоазиатского 
суслика. За о1сутствием в литературе рисунка данного вида от ма
лоазиатского суслика, мы приводим оригинальный рисунок по собст
венному материалу.

Сем. Trichosfrongylidae I.ciper, 1912.

7. ТпсЬоь1гог^у 1нв БкфЫгн Ка1ап(аг]ап, 1928.

Место обнаружения: Талинский район (с Талин).
Локализация: передний оту.ел тонкой кишки.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 1 малоазиатского 

суслика из 16 вскрытых (6,2%,).
Интенсивность инвазии: найдено всего 3 экз.
Т. зкфЫгл впервые был описан Е В. Калантарян |< ] как новый 

вид от овцы в Армении. В 1939 году Я. Д. Кнршенблат его обнару
жил у 24 из 41 вскрытого взрослого малоазиатскою суслика (58, 4°/0), 
добытого в Спитакском районе Армении, с интенсивностью инвазии 
до 100 и бо ее экземпляров. Ни в одном случае из 108 вскрытых 
сусликов нами этот паразит не обнаружен.

Скреби и

Сем. Monlliformidae Van ( leave, 1924.

8. Moniliiorrnib moniliformis (Bremser, 1811, рис. 4,5).

Место обнаружения: Талинский район (сс. Зарпнджа и Алагез). 
Спитакский район (сс. Спитак, Лернанцк, Сарамеч и Джрашат), Аху- 
рянский район (сс. Карнут и Ацик). ,։ ?

Локализация: тонкая чаС1ь кишечника.
Экстенсивность инвазии: был обнаружен у 67 сусликов из 265 

вскрытых (25,28%), причем у 20 из 45 вскрытых (44,4%) в с. Зарин- 
джа; у 3 из 28 вскрытых (10,71%) в с. Алагез; у 6 из 25 вскрытых 
(24%) в с Спитак; у 12 из 69 некрытых (17.52%) в с. Лернанцк; у 1 из 
6 вскрытых (16,66%) в с. Сарамеч; у 2 из 8 вскрытых (25%) в с. 
Джрашат; у 20 из 34 (58,82%) в с. Карнут; у 3 из 10 вскрытых (36%) 
в с. Ацик. Ц

Интенсивность инвазии: от 1 до 100 экз.
Moniliformis moniliformis является очень широко распространенным

кишечным паразитом млекопитающих, в частности грызунов, парази
тирует также у птиц, реже у человека. Заражение, человека данным 
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видом указано для Италии —2 случаи, в Судане — I случай и Британском 
Гондурасе (Фауст, (12]).

На территории Армении этот паразит впервые зарегистрирован 
Я. Д. Киршенблатом [7| у малоазиатского суслика, добыюго в с. Лер- 
нанцк Спитакского района. Автор указывает, что общая заражен
ность сусликов этим видом достигает 23,23°/О. В нашем гельминтоло
гическом материале она составляет 17,5д°/0 (в с. Лернанцк).

Исследованиями, п| сведенными нами, выяснено, что интенсивность 
инвазии у взрослых и молодых сусликов видом М. топЖктть почти 
одинакова. Так, например, н с. Лернанцк Спитакского района в тон
кой части кишечника у трехмесячного суслика (№ 24), вскрытого 
14 VIII 1954 г., было обнаружено 37 скребней, длиной от 12до И см.

• ЛЬ 4В

Рис. 4. Moniliformis moniliformis (Bremser.
1811). Из к ни чник-i ма.ЮйЗ»1мт ко» о 

суслики, головная часть паразита.

Рис. 5. Moniliformis moniliformis 
(Biemser, 1811). Xt ос юная 

часть самца.

У двухмесячных сусликов (NN՝ 1 и 2), вскрытых в с. Заринджа 
Талинского района, констатированы у одного 39. у другого 7| экз. 
скребней, имеющих длину 12—20 см. У всех зараженных сусликов 
наб, юдалась закупорки кишечника, вызванная скоплением М. monili
formis. Веле; ..стане этого, зараженные суслики I и 2 погибли 
спустя два дня после добычи- 4то явление можно объяснить тем, что 
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в ареале малоазиатского суслика широко распространен промежуточ
ный хозяин паразита—широкогрудый медляк — Blaps lethifera Marsch, 
являющийся легко доступным питанием не только для взрослых, но 
и для самых молодых сусликов.

Поскольку М. moniliformis обнаружен нами также и у других гры
зунов, обитающих в самых различных экологических условиях (пер
сидской песчанки, серой крысы, серого хомячка, лесной и домовой 
мышей), можно полагать, что в Армении, кроме широкогрудого мед- 
ляка, должны быть и другие промежуточные хозяева, относящи
еся к роду Blaps. В коллекциях нашего института имеются следую
щие ниды данного рода: В. letifera Marsch., В. mortisaga L., В. ominosa 
Men.

По проведенным в начале апреля 1955 г. измерениям обнаружен
ных скребней (от 1 до 8 мм и от 8 до 22 мм) можно заключить, 
что заражение малоазиатских сусликов видом М. moniliformis происхо
дит ранней весной.

Ниже приводим описание М. moniliformis.
Описание вида: по собственному материалу.
Крупный паразит молочно-беловатого цвета, тело имеет четко- 

видную ложную сегментацию, за исключением переднего и заднего 
концов. Посередине тела проходит дорзальный продольный канал 
лакунной системы. Каждый сегмент снабжен кольцевыми каналами, 
связанными между собой продольными анастомозами. Хоботок корот
кий, почти цилиндрической формы, 0.355—0,401 мм длины и 0,133— 
0,175 мм ширины, несколько расширяющийся кпереди. Крючки силь
но согнуты, слабые, расположены в 12 продольных рядов, из которых 
каждый содержит по 7—8 крючков, общее число их на хоботке рав
няется 84 98. Длина крючков 0.210—0.280 мм. Самые базальные яв
ляются наименьшими—0,014—0,024 мм. Хоботковое влагалище снабже
но двойной мускулатурой, длина его достгает 0,620—0,730 мм при 
ширине 0,182-0.219 мм.

Самка: 7 — 26 см длины, при максимальной ширине в задней 
части тела 1,058 -3 мм. Лемниски кишкообразные с центральным 
каналом, с 2-мя ветвями в передней половине тела. Длина их 2 710— 
— 3,945 мм, ширина 0,075 — 0,109 мм. Яичник длиной 0,183 -0,255 мм. 
шириной 0.109 0,146 мм, расположен в задней части тела. Яйца оваль
ной формы, крупные — 0,065 —0.070 мм длины и 0,035 — 0,012 мм ши
рины, с тремя тонкими оболочками. Зародыш н яйце 0,048—0,051 мм 
длины и 0,020—0,032 мм ширины.

Самец: 3,5 5 см длины. 0,73—0,912 мм. ширины. Семенники 
1,606—2,877 мм длины и 0 803 0,912 мм ширины, лежат на медиан
ной линии в за :ней части тела один за другим. Задний семенник на
ходится на расстоянии 2.71—3,389 мм от заднего конца членика. Це
ментных желез 8, в виде овальной массы расположены в заднем конце 
тела паразита; длина их 0,912—1.423 мм. Булавовидная копулятивная
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Экстенсивность инвазии малоазиатских сусликов Армении отдельными классами паразитических 
червей по обследованным районам «

Районы Села

Инвазироиано гельминтами

Таблица 1

трематодами несгодами нематодами скребнями

экз. °/о экз. 0/ 
’ 0 экз. °/о экз. %

Талинский 

» • 

• V

Талинский

Спитакский 

■ ■

Ахурянский 

• •

Спитакский 

• *

• 9

Ахурянский

Талин

Мастара 

Заринджа 

Алагез

Спитак

Лернанцк 

Карнут

Ацик

Сарамеч 

Лернанцк 

Джрашат 

Арзпи 

Мармашен

Овуни

16

45

28

25

60

34

10

6

9

8

7

8

4

24

3

6

17

25

3

5

5

6

6,2

53,3

10,7

24,0

28,3

73,5

30,0

83,3

55,5

75,0

5,0

8,8

83,3

55,5

75,0

4

8

2

ВСЕГО 265 I 95 35,03 10

6,2

2.2

6,6

23,5

33,3

9.4 I 16 I 6.0

20

3

6

10

20

3

1

2

2

44,4

10,7

24,0

16,6

58,8

30,0

16,6

22,2

25,0

25.2
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бурса с боковыми карманами 0,548 0,77 мм длины, лежит в самом 
конце тела паразита.

Общий обзор г е л ьм и и т о ф а у и ы малоазиатского 
суслика в Армении.

Нами подверглись гельминтологическому исследованию 265 ма
лоазиатских сусликов, из которых 95 (35,8%) были заражены пред
ставителями четырех классов паразитических червой: трематодами за
ражено 3,7%; псстодами — 9.4%; нематодами — 6%; ст ребнями 25,2% 
(таблица I). Наиболее час.о у малоазиатского суслика встречаются 
Moniliformis menilift.rmis и Ctenotaenia citelli: меньше встречаются виды 
Strepto, liaragbs kutassi, Tricboce balus citellorum, Dien c^elium lanceatum 
и очень редко Mewestoides lineatus, Taenia solium и Tricliostrongy Ins skrja- 
bini, которые являются не узкоспецифическими паразитами для это
го грызуна. К последней группе относятся также виды — Capillaria 
arnioniaca, Cccnnrus । arviuricinalus, Gongyloncmn longispiculum longispiculum, 
Trichecej balus leporis, 1 richoccphnlus muris, которые внесены в список 
гельминтов малоазиатского суслика в Армении.

Малоазиатские суслики в верхней полосе горно-степной зоны 
сравните, ьно меньше заражены паразитическими чернями, чем в ниж
ней по. осе той же зоны, на присельских полях.

Другое, привлекающее к себе внимание, обстоятельство то, что 
интенсивность инвазии у обнаруженных нами гельминтов, за исклю
чением М. moniliformis, слабее сравнительно с данными Я. Д. Кир- 
шенблата. Так, максимальное число Streptopharagus kutassi, обнаружен
ных в желудке малоазиатского суслика, Я. Д. Киршенблаг указывает 
86 экз., тог. а как в нашем материале оно равнялось 43 экз. То же 
самое можно сказать для видов Trichostrongylus skrjabini u Dicrocoelium 
lanceatum. Эти факты говорят о том, что за последние годы как ин- 
генсивность инвазии, так и ви овой состав гельминтов малоазиатского 
сус. ика несравненно обеднены, что можно объяснить агротехнически
ми мероприятиями и борьбой, проводимой па территорях. населяемых 
сусликами. .

Зоологический институт

Академии наук Армянской ССР Поступило I VIII 1955 г.

«I. II. 21кЬПМГВ11Ъ, V Ч. IhUWBin.

4’tWTUJIbllJiirb 4lbS'i»IUI|i:lflblM։ •niHMI.’J’bS IH“l4iPI‘
Il.ll.flb'bll.Bb iril.llhb ZU.4. IJIlfb-md

II. if l|l II ||1 n I if

'bu ppuj и (ttn Ijuiyt ij It itdiut и If jhi n p (Gilelliis c. x ai il hopr у ni nns Benn.), n/iu/Lu 

ifui/ll/lll h I/J III I/III Hill UI It II III I/Ill'll I/h\l !/Ill'll ftb L/l fl II/UI /1111 l/[lUI ,,l,,l^l,l* Ш IH/lluA ПГ/ , 

2 III J UI II III lull III if /• UI l/lll fllll /! /Ullllfltl t'/> III II HI till III U /'/Г// IliA I ll.ju l/fiAiit/li '• h/if jiltи - 

^Hll llllllll jjl tf LpUlflll/ljUl/ 111/111 A III lj J III/Ы> fl/l //! Ui tfil II IIII )l II/HI Itl III I/П if 1953 —
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/<?55 РР> րնթսւցրում' էշայինի, Ախ nt րյան ի և Սպիտակի շրջաններում ՞երձւէած /, 
265 փ ււրրաս ի ական դետն ասկյուռւ Վերջիններիս մոտ հայտնարերւիսծ հեք-

մին^ների ուս ումն ւս ս ի ր ութ յան հիման Վրա կարեքի Լ անեք հետեյայ եգրսւկա 
ցոթյոէններր.

ՎարակՎած էին պարաղիտ որդերով, րնդ որում դրանք/ 23,2Կք^-ր վարակ
ված էր վւշադքուխ որդերով (MoOll IT1OIH I ifomi IS) , .9 /»՚ երիզորդն-
րոՎ (Ctenotaenia citclli, Meso<estoides hneatus larv., Taenia solium larv.), 6°/0֊չ»- 
կքոր որդերով (Streptjpharagus kulassi, Tiiclicccj halus citellorum, Trichostro։\ 
gyIns skrjabini), -Ն7°/օ-/ ժժան որդերու/ (Dicrocoelium lanceatum):

*?• Փif րր ih u ft w rj ե տնաuIf f n i ii/i մոտ uni l/hui >Hi5uijn հան if իպո ղ ti/ in *

րտդիտներր Moniliformis moniliformis, Ctenetaenia cittlli, Strcploph tragus 
kutassi, Trichocephalus citellorum և Dicrocoalium lanceatum են, իսկ Mcsoees 
toides lineatus, Taenia solium ե Tiichostrongylus skrjabini-/» այս կրծողի

3. Մեր կատարած հերձումները ՛քույր են տաքիս, որ քեոնատա ւիաս տամա
յին դոտոէ վերին մասի փոքրասիական գետնա սկյուռներն ավելի րիչ են Վա
րակված պարազիտ որդերով, րան նույն գոտու ցւսծրտգիր մասի գետնասկյուռ֊ 

.ներրւ Սագի Վերո հիշյաք ից, հա յտնաըերված որդերի տեսակային կ ա դ մ ր ե Վտ- 
րակՎ ած ու //յան իքտությունր Ա պիտակի շրջանում, Կիրշենըյտտի 1939 Ա. 
ւոՎյւսքների հ՚սեմաւււուք1յ ամր , ներկայում զգա/ի չավւով նվաղեք ենւ Այս 
երեսէ ք/1ր մենր րտցատրու մ ենր մի կոէքմիլյ Վերջին տարիների րն/!ացրու մ 
ւիորրաս իական դետան ս կ յուո ի արեւսլում անցկացված ագրոտեխնիկական 
միջոցաոումների գրական ւսդգեցությաւքր, մյուս կողմից այս կրծողի դեմ

? տ տ կ էս ոք ե ս, էքյու էքամերձ ցածրադիր դաշտերում ծ աՎալված ււք ա յ րարո Վւ
մ, ’եիկրւէ րե յ իոգի օջսւիւներիէք որսված Վւո րրասիական դետնասկյուոների 

մոտ Ի. հոշօյէւաւ-/» ինՎադիան շատ րարձր է (14,1'^)է Այն հանգամտրր, 
որ քրագււէ գիշ տեր մրջ յ ունն ե րր — |'Օր1ՈյՉՅ քԱՏՃՕ ե ք^րօքօրՈՈՉՅ ՈԶՏ||է«'1 (ՍՎ՚ս^֊ 
յան, 1954) |). 13ՈԸ6Ոէ11ՈԽ// մետացերկւսրիաներր իրենց օրգանիզմում կրում 
են ք ե ոն ա ւո ա էի ու ս տ տն ի ամ րոդջ ւք ե ւյ ե տ սւ ց ի ոն շրջանում, հանգեցնում է այն 
եզջւուկացության, որ փորրւսսիակւսն դետնասկյուոների ե մյուս կս^նտսուն֊ 
ների ք՜). |յՈՇ63(ԱՈ՜1 ֊ոՎ վւսրւոկմսէն սեդոնր ւԼաւք գարնանից մինշե ո՚շ աշուն է 
ե ոչ գարնան ե աւքււան սկգրներին, ինչւդես եզրակացրեք Լ հիրշենրլատր 
1939 11Վւո կ ա նինւ

5, քՒորրասիական դետնւսսկյոէոի ումեղ Վտրւսկվածությոլնր ^4օՈ111քօրրո1տ 
1ՈՕՈ111քօրՈ11Տ Վւշւււդքիւոէ! գործնական հետարրցրություն է ներկայացնում մար
դու ե գյուղատնտեսական կենդանիների մոնիլիՎէորմիոդի տարածման դեմ 
տարվեք իր պա յրարի դործույհ

6, Փոքրասիական գետնւսսկյուոի մոտ մսւ/ւդւո ւսղիրային երիզորդի 
I ՅՇՈհ| ՏՕհաՈ֊/» ք1(է[հււրային ձեի հայտնարերումր նորություն է դիտության 
համ սւրւ
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АГРОХИМИЯ

М. А. ГЛЕЧЯН

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ

Глубокая допосевная заправка удобрений является основной, 
ибо она обеспечивает свеклу питательными веществами в наиболее 
мощный период ее развития, когда корневая система опускается в бо
лее глубокие слои почвы.

Основное удобрение зачастую определяет величину урожаев са 
харной свеклы, ибо рядковое удобрение и подкормка являются до
полнительными приемами удобрения, они не могут заменить основное 
удобрение и поэтому наилучшей системой удобрения является соче
тание основного удобрения с рядковыми и подкормками при внесении 
большей части удобрений под вспашку.

Хол поступления питательных веществ у сахарной свеклы изучен 
в продолжении пяти лет Рамонской опытной станцией, результаты 
которого указывает, что поступление питательных веществ, особенно
фосфора, растягивается в течение всего периода ее развития. Основ-
ное количество фосфорной кислоты по этим данным извлекается из 
почвы в августе и сентябре, что объясняется большой способностью 
свеклы использовать трудно растворимые фосфаты в этот период. По
ступление азота и калия (по данным той же станции) идет несколько 
быстрее фосфорной кислоты, но все же одна треть калия восприни
мается в августе. Таким образом, вследствие медленного поступления 
питательных веществ в свеклу подкормка, как агротехнический прием.
становится необходимой.

В работах А. И. Душечкина [1] указывается на необходимость 
дачи азота в первые периоды развития сахарной свеклы для усиления 
ассимиляционного аппарата. Как указывает П. В. Карпенко [2]. И. В. 
Якушкин в своих опытах показал, что поступление питательных ве 
ществ в растение сахарной свеклы происходит ^ра протяжении всей 
ее вегетации. А. В. Соколов [3] находит возможным, что причиной 
пониженных урожаев свеклы в некоторых условиях являются обиль
ные и поздние подкормки азотом. А. У. Олексюк [I], также пришел 
к выводу о применении удобрений в определенные сроки.

И. Дикусар, А. Маякин, 3. Шестаков [о) пришли к выводу, 
что для накопления сахарозы необходимо усилить азотное питание 
свеклы в первый период ее развития, максимально снижая его в по
следующий период.
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В целях выяснения степени влияния основной допосевной заправ
ки почвы, сроков подкормок и комбинаций питательных веществ на 
урожай сахарной свеклы нами в схему опытов были введены соответ
ствующие варианты испытания, которые дали следующие результа
ты (таблицы I, 2, 3 и 4). |

< лзшсЛучший э ект от внесения удобрений, как мы видим из ДанЛ Г

ных таблицы 2, получен при внесении их весной под культиватор 
(460,6 ц/га).

Внесение основного удобрения под плуг с осени дало меньший 
эффект (368, I ц/га), чем варианты, где половина основного удобре
ния внесена осенью, а другая половина весной (402,9 ц/га). Пони
женный коэ V 1

Л к
ициент полезного действия осенней заправки удобрений

можно объяснить тем, что удобрения вносятся в почву задолго до 
посева свеклы, смешиваются они с большим объемом почвы и это 
длительное соприкосновение удобрений с большим объемом почвы 
приводит к тому, что легко растворимые соли, главным образом азот, 
вымываются из почвы, усиливается ретроградация фосфорной кислоты 
супе| фосфата и идет биологическое поглощение питательных веществ 
удобрений.

Опыты, проведенные Г. Ш. Асланяном и Ш. В. Алексанян [6] в 
условиях АрмССР, показали, что деградированный слабо-кислый чер
нозем Сгепанаванского района сильнее фиксирует фосфор, чем кар
бонатные почвы.

Усиленное поглощение фосфорных удобрений почвой в настоя
щее время значительно сокращается уменьшением контакта между 
ними применением гранулированного суперфосфата. Кроме того, ра
боты лаборатории ЦСУ А и Ак-Кавакской опытной станции показали, 
что в этом отношении заслуживает большого внимания внесение в 
почву органических веществ, способствующих повышению подвиж- 
ноет фосфора в почве.

От дробного внесения удобрений осенью под глубокую вспашку, 
весной под культиватор и в период вегетации в виде подкормок полу
чены урожаи, превосходящие по своей эффективности урожаи, полу- 
ченные от основного осеннего внесения удобрений (таблица 2).

Дробное внесение удобрений, т. е. подкормка по сравнению с
неудобренными вариантами на 
дает от 80 до 89 °/0 прибавки

и})оне одной тонны золы на гектар, 
на фоне Ю т навоза, внесенного вес-

ной 
20 т 
ней

под вспашку; прибавки от подкормок равны 41 —45°/0, а на фоне 
навоза, внесенного осенью под глубокую вспашку, урожай кор- 

сахарной свеклы увеличивается на 48—60.5%.
Более низкие прибавки от удобрений на навозном фоне по срав

нению с фоном золы объясняются тем, что навоз содержит в себе 
все питательные элементы пищи растения и, следовательно, является 
лучшим удобрительным материалом, чем зола.

Как показывают данные таблиц 3 и 4, удобрения, внесенные в 
заправленную навозом почву, с осени дают более высокие урожаи
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Таблица 1
Влияние сроков внесения удобрений (Ахурян)

Варианты опыта
Урожай Сах. 

свеклы в 
ц/га

Нр бавкэ 

в ц/1а в 0 0
Сах гр 
в °/о

Контроль
(Фон—навоз с осени) 30 т/га

1^1йОР125К։7б внесено под плуг с осе
ни в один прием

М]5 Р12ьК։75 внесено под к>льтива- | 
тор весной в один прием

М76Рв2.5Кв7.5 осенью
М;6Рв։.6Кв7,5 весной
Н5ОР5оК5О —осенью
ЬиоР4©К4о — весной
No. Р«КО-П/У1

Ы50Р& к50 — осенью
144ОР4 К40 —весной
Г<воР4аКвв-7/У11

^поРь К.՛)—осенью
К40Р4оК10 — весной
КоР44Кв5-22/У11

Н5ОР8оК5о — осенью
Х5 Р5оКм> — весной
Ч, P2i.5K4t.a- I’/VI
№зоР22,ьК֊42 5 --- 7/711

Н5.Р6((К5о —осенью
М60Р.-, К™ —весной
Ь’л0Р22.ьК425— 7/УП
^зоР22>ьК42,5 — 22/VI1

244,5

368,!

460,6

402,9

405,0

375,1

118,0

389,0

I
369,2

123,6

216,1

15՝,4

160,5

130,6

183,5

144,5

124,7

50,5

88,3

64,7

65,6

53,4

70,9

59.1

51,0

16,60

17,25

17,10

16,82

18,25

17.25

17.0

16,35

Таблица

сахарнсй свеклы (Ахурян)Действие основного удобрения и попкормок на урож.лй

Контроль
(фон—зола 1 тонна, вес

ной) ..........................

Мг25р2ОоКг5О 

^17бР|5оК.о । 

МI 4' Р12&К175 
^1 2(>Р10оК|50 

^17ьР ЮоК15О

Р5 К., ) 

Н6Р2ЬК25 

Мг^РгьКгв 

^50Р։; Ко

Г42 Р25К25

МгаРгьКаа

МоР.йКаа

1Ч2зР 25К25 

^5оР&0К5» 

^Р5,к75

198,5 

413,0

369,0 

376,0 

358,0 

374,0

214
170

177

1'9
175,0

103

{•6

89
80

88

корней свеклы, чем тс же удобрения в тех же дозах, внесенные в 
по9ву, заправленную навозом весной.

При перенесении некоторой части удобрений из основного в под
кормку лучшим вариантом в большинстве случаев является однора
зовое внесение их в период двух пар листочков. Хороший эффект от 
подкормки в наших опытах получен также в варианте, где азот вне
сен в первый период развития свеклы, калии в период смыкания ряд-
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Таблица Л
Тействи»՛ основного удобрения и подкормок на урожай сахарной свеклы (Ахуряп)

Контроль
(фон—навоз, весной. 20 
тонн)

...............................

М ।; 5 I5) 5<1К 200 ......

■՝'՝՝•։ ь։Л։ ։ 2»^ 176...........................

1 76 РюоК, 50...........................

МьоРаоКьо 

^‘бР'«։бК25 

ИбоР.оКо

Ы15Р16К16

No1 гг.Кзг,

М2бР։лК։ь

МоРйоК 75

253.0 

166.0 

364.0 
357 

366

213 

III
104

ИЗ

84

44

4!
45

Действие основного удобрения и подкормок на урожай сахарной свеклы (Ахуряп)
Т а б л и и а

Контроль 
(фон—навоз, осенью, 20 

тонн)..........................
Ма ,5Р2ооК•-’60...........................

М|7аР։ьоК։о».....................
։ 6(3 ’ ։ 2бК 176...........................

^|ЛбР| оо^т ьо.....................

^17бР|воК1бО...........................

МфоРвоКьо 

М26Р16К16 

М^Р^Ки 

^50Р«ьКо

К'։ьР2бК2ь

М5вРпКп 

М0РцК 25

МПРПКП 

^аоРбоКао 

^ОРбоК75

251.0 

492.0 

403

378

371

387

241

152

127

120
136

96

60

50
48

54

ков, а фосфор во все три испытанные нами периода. Перенесение 
большей части азота, фосфора и калия в более поздние сроки, т. е. 
в период смыкания рядков также повело к снижению урожаен корней 
сахарной свеклы.

В повышении сахаристости от подкормок какой-либо закономер
ности не наблюдается. Нужно отметить, что при даче азота в первый 
период развития свеклы процент сахаристости несколько повышается.

Данные опытов Хашурского опытного пункта [7) показали, что 
во всех испытанных ими почвах как при орошении, так. и без оро
шения полная доза азота и фосфора по 120 кг/га каждого, внесенная 
осенью под плуг, дает гораздо больше урожая свеклы, чем дробное 
внесение их но половинным дозам осенью под плуг и в подкормках.

В наших опытах удобрения, внесенные под весеннюю вспашку, 
дали лучшие результаты, чем дробное внесение того же количества 
удобрений под осеннюю и весеннюю вспашку и в период вегетации 
в виде подкормок. Этим, конечно, ни в коей мере не умаляется зна- 
чение подкормки, особенно когда по каким-либо причинам нс было
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«несено основное удобрение. В таких случаях подкормку лучше при
менять как можно раньше.

Система применения минеральных удобрений под сахарную свек
лу должна быть увязана с отдельными периодами ее развития и по
требностью сахарной свеклы в питательных веществах в каждый пе
риод. Рядковое удобрение усиливает темпы роста, главным образом 
в самый начальный период роста свеклы. После появления первой 
пэры листочков корешок сахарной свеклы достигает 20—22 см; с 
этого периода необходимость дальнейшего использования питательных 
веществ из рядкового удобрения отпадает. Поэтому дозы рядкового 
удобрения не должны увеличиваться в связи с урожаем.

Опыты, заложенные Креймерманом [8| на мощных и слабо вы-
щелоченных черноземах, показали, что на фоне основного удобрения 
наилучший эффект от доз суперфосфата в рядки получен от обычно 
применяемой дозы рядкового удобрения Р30 (были испытаны 15, 30 и 
45 кг/га), обеспечившей не только наилучший урожай, но и лучшее 
качество сахарной свеклы. Дозы азота в рядки показали, что при сов
местном внесении азота в амселитре или лейнаселнтре можно считать 
в 8 кг/га. Увеличение доз азота до 20—30 кг/га снижало эффектив
ность азотного удобрения, внесенного в рядки. Из тройных комбина
ций наиболее ективной была комбинация 1М։ОРЯ.-,К 15’ обеспечившаяэ ГННЕ

1

получение прибавки урожая в 28.4 ц/га по сравнению с контролем
Р2б кг/га.

Учитывая работы ряда исследователей, для изучения действия 
рядкового удобрения на урожай сахарной свеклы нами был заложен 
опыт, результаты которого приводятся в таблицах 5, 6, и 7.

Таблица 5
Действие рядкового внесения удобрений на урожай сахарной 

свеклы (Ах)рян)_________________

Варианты опыта

Без удобрения

К3оРзОК4о под вспашку.....................

М^оРооКво под вспашку ......

^зоР4оК4О под вспашку с.................
I М։оР3оК2о в рядки с семенами (ком

бинированной сеялкой) ...............

У рож ай 
корн֊ й в 

нЛа

189.0 

26-1.8

266,3

270,0

Прибавка

в ц/1 а

75.8 39.8

77,3 40.8

81,0 42,8

Г1 ро- 
ц» нт 
саха

ра

18,75

19,19

19.19

19,62

Как показывают данные таблицы 5, при сочетании основного 
удобрения с рядковым урожай сахарной свеклы по сравнению с ос
новным внесением повышается на 3,7 ц/га, а по сравнению с вариан
том без удобрения имеется прибавка урожая па 81 ц/га. Вместе с этим 
увеличивается и сахаристость корней на 0,87°/0.

Опытами, проведенными нами в условиях Дорийского плато на 
богаре, также подтверждается целесооб азность внесения части су
перфосфата в рядки с семенами (таблицы 6 и 7).
Известия X. № 1—7
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Приведенные в таблице 7 данные показывают, что минеральные 
удобрения в неполивных условиях дали значительную прибавку уро 
жая сахарной свеклы. NPK по 70 кг/га действующего начала, вне
сенные в разброс под борону дали 105 ц/га прибавки урожая корней 
сахарной свеклы по отношению к контролю. Прирост урожая корней 
свеклы от рядкового внесения 10 кг/га гранулированного суперфосфа
та по сравнению с неудобренным вариантом составляет 46 ц/га. Если 
эффективность N7oP7o (Р порошковидного) принять за 100°/0, то при 
замене 10 кг/га порошковидного суперфосфата гранулированным со 
внесением его в рядки с семенами имеется прибавка урожая сахар 
ной свеклы на 2О°/о (25 ц/га). При внесении с N7OK7O еще 10 кг/га 
гранулированного Р2О5 в рядки с семенами мы имеем прибавку уро
жая по сравнению с N7oK7o на 30 ц/га. Эффективность суперфосфата

Таблица б
Действие рядкового внесения гранулированного суперфосфата на 

урожай сахарной свеклы (Калинино)

Варианты опыта

Без удобрения ................................................................

Р։о гранулирован, с семенами . * ..........................

М;оР;о под борону...........................................................

МоРво под борону 4-Р։о гранулирован, с семе՝ 
нами . ........................................................................

Ы.оК7о под борону .......................................................

М7мК70 под борону 4-Р։0 гранулир. с семенами .

1%оК7о под борону 4֊Р։0 гранулирован, с семе
нами ............ ................................................................

Р7оК7О под борону .......................................................

Н?оР7оК7О под борону...................................................

М7ОРооК о под боррну + Рю гранулирован, с се
менами ........................................................................

74,0 

120,0 

131,0

156,0

142,7 

173,2

165,1 

1Г2.0

180.1

194,6

46,0

25,0

30,5

13,1

14,5

46,0

57,0

82,0

76,7

99,2

10,9

78,0

105,9

17,7

19,0
19,0

19,0

18,6

18,4

17.7

17,9
17,6

120,6 18,1

Примечание: Опыт Г. Ш. Асланяна и М. А. Глечян.

Таблица 7
Действие рядковою внесения суперфосфата на 

урожай сахарной свеклы (Калинино)

Варианты опыта

Без удобрения ...............................................

Р76 гранулир. под борону .....................

Ы7ьК;$ ПОД борону (фОН)..........................

Фон +Р76 под борону..............................

Фон 4-Р16 под борону 4-Рзо с семенами
Фон -у Рв0 под борону +Р։6 с семенами

Фон 4-Р16 с семенами..............................

94,6

152,0

127,3

175,3
223,6

195,3
161,6

57,4

32,7

80,7

132,0

100,7
70,0

21.0 ,
21,0

20,2

21,7

20,4

21.1

21.1



Внесение удобрений под сахарную свеклу

при рядковом внесении объясняется прежде всего тем, что растения в 
этом случае обеспечиваются в начальный период их роста и развития
обильным фосфорным питанием, а это на черноземах имеет решаю
щее значение.

Такие же данные имеются и в опыте, приведенном в таблице 7.
Так, если эффективность гранулированного суперфосфата, вне

сенного вразброс в дозе 75 кг/га Р2О5 (на фоне №К), принять за 100 °/0,
то э Ьект от суперфосфата, часть которого внесена в рядки в виде
грануле семенами, в одном случае, т. е. при внесении в рядки 30 кг та 
р,О(, равна 129,2 °/0, а при внесении 15 кг/га Р>05 равна 111,4°/0, 

В том случае, когда из МРК, внесенного под борону, исключает
ся суперфосфат и в рядки вносится только 15 кг/га, то эффектив
ность падает на 37,7 ц/га. Это объясняется тем, что почвы Дорийского 
плато, как это отмечается в работах проф. Г. С. Давтяна [9]. сильно 
нуждаются в фосфорных удобрениях и мы, уменьшая дозу супер
фосфата на 60 кг/га, получаем депрессию урожая корней свеклы.

Таким образом можно сделать вывод, что вместе с основным 
внесением, удобрения целесообразно вносить и в рядки вместе с се
менами. Этот прием дает лучшее и экономное использование удобре
нии и не требует лишней затраты труда.

Выводы

1. Лучшим сроком внесения навоза является осенне-весеннее 
пол основную вспашку.

2. Лучшим сроком внесения минеральных удобрений пол сахар
ную свеклу является их весеннее внесение под предпосевную обра
ботку культиватором.

3. Лучшим сроком подкормки является одноразовое внесение ее
в период двух пар листочков.

4. Вместе с основным сплошным внесением удобрений целесооб
разно вносить их в рядки с семенами комбинированной сеялкой. В 
рядки на гектар можно вносить азот в виде а^мониум сульфата 
Ю—15 кг и суперфосфата 15 — 30 кг.
Ииститу! животноводства Министерства 
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