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СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ

С. К. КАРАПЕТЯН

О РОЛИ ОТЦОВСКОГО И МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМОВ 
В ПЕРЕДАЧЕ ПОТОМСТВУ НАСЛЕДСТВЕННЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ

Чрезвычайно важным, но пока сравнительно мало изученным, яв
ляется вопрос о взаимовлиянии женских и мужских половых элементов 
в -процессе оплодотворения и последующего формирования наследствен
ных задатков будущего организма. Вместе с тем, широко развернувшиеся 
работы по выведению новых сортов растений и пород животных накапли
вают все больший фактический материал об огромном биологическом 
значении правильного подбора родительских пар в процессе породооб-
разования.

Вскрываются определенные закономерности ормирования тех или1

ՅՏI
иных наследственных свойств под влиянием материнского и отцовского 
организмов.

Роли материнского организма при подборе комбинаций родительских 
пар большое значение придавал И. В. Мичурин.

Преимущество матери в наследственной передаче потомству своих 
свойств Мичурин усматривал, прежде всего, в полноте передачи этих 
свойств. Он писал: «При. подборе комбинации пар растений для скрещи
вания роль матери .нужно возлагать на особи со сравнительно более луч
шими качествами, так как материнское растение всегда полнее передает 
наследственно свои свойства гибриду» 112| (разрядка наша — С. К ).

Преимущественное влияние материнского начала на качество при
плода объясняется тем, что весь процесс развития зародыша, начиная 
от момента слияния гамет и до завершения всего эмбрионального перио
да его развития, протекает в организме матери.

До Мичурина прей му шесте нн а я роль матери в передаче наследст-
вснных особенностей потомству по существу отрицалась; считалось, что 
в этом процессе как мать, так и отец играют равнозначную роль. А рор-91
мальная генетика по существу сводила на нет значение материнского ор
ганизма в процессе отбора и породообразован и я. Таких взглядов при
держивались, например, Б. Н. Васин [19|, С. И. Жегалов[3]), П. Ф. Кият- 
кин [7] и др.

Совершенно очевидно, что подобные взгляды не только лишены вся
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кого научного основанию, но и, по существу, сводят на нет также творче
скую роль подбора родительских лар в переделке природы организма.

Но ведь отбор и подбор представляют собой два неразрывно связан
ных последовательных этапа единого творческого процесса, поэтому они 
не могут быть оторваны друг от друга, а тем более противопоставлены 
друг другу. Наряду с единством, между отбором и подбором имеется ч 
различие: отбор предшествует подбору и подготавливает почву для вступ
ления в действие последнего, как следующего этапа целостного 'процесса. 
Но завершению этого этапа, т. е. после получения потомства от спарива
ния подобранных пар, вновь наступает необходимость направленного от
бора, исходя из поставленной цели. Из сказанного вытекает, что не может 
быть творчески осуществляемого отбора без увязки его с подбором и на
оборот.

По этому вопросу мы имеем весьма ценные указания классиков зо
отехнии.

Проф. П. Н. Кулешов [8], характеризуя отбор и подбор, писал: «В 
улучшении домашних животных путем подбора (в данном случае термин 
«'подбор» употреблен в широком его понимании, включащем как отбор, 
так и подбор — С. К ) нужно различать два момента или два последова
тельных приема. Если скотовод имеет в своем распоряжении известную 
группу животных, полезную производительность которых он хочет улуч- 
ш ть, то переое, что он должен сделать — это отобрать особей наиболее 
производительных или наилучше отвечающих его цели; второй прием со
стоит в соответствующем спаривании самцов с самками, так как несомнен
но, что и при самом лучшем отборе все же будут существовать значитель
ные индивидуальные различия в производительности и выраженности от
дельных признаков у этих животных (разрядка наша — С. К ).

Анализируя результаты своих опытов по изучению влияния межпо
родного скрещивания на помесных ягнят в эмбриональном и постэмбрио- 
нальном периодах, акад. М. Ф. Иванов указывал, что в большинстве слу
чаев средний живой вес новорожденных обусловливается величиной ма
тери: более крупные матки дают в среднем более крупных ягнят, не зави
симо от величины баранов. Это положение с большой ясностью обнару
жила лея при сопоставлении среднего веса у реципроков, т. е. у ягнят, 
полученных при обратном скрещиванию [5]. Им, в частности, было уста
новлено, что от крупных чунжукских маток и мелких мериносовых бара
нов получаются крупные ягнята, а при реципрокном скрещивании приплод 
оказался значительно мелким.

Весьма ценные данные были получены о преимущественном влиянии 
материнского организма при межпородном и внутри породном скрещи
вании крупного рогатого скота.

В опытах, проведенных проф. И. Ф. Ростовцевым 114] в производствен
ных условиях, было неопровержимо доказано, что чем больше живой вес 
коровы, том крупнее приплод и наоборот. От скрещивания коров красно- 
горбатовской породы со средним весом в 398 кг с быками остфризской по
роды с средним весом 620 кг был получен приплод весом при рождении
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26,6 кг, а при скрещивании коров остфризской породы со средним весом 
в 560 кг с быками красногорбатовокой породы со средним весом в 620 кг 
был получен приплод с живым весом при рождении 35,7 кг, т. е. на 34% 
больше. Аналогичные же результаты были получены при скрещивании 
между собой помесей первого поколения указанных пород.

Исследования С. М. Саркисяна 116] на животных объектах дали но
вое экспериментальное подтверждение преимущественного влияния ма
тери в передаче определенных своих свойств потомству. Было выяснено, 
что мать полнее передает потомству свежеприобретенные свойства и при
знаки, чем отец (разрядка наша — С. К ).

Приведенные и многочисленные другие факты убедительно показы
вают преобладающее влияние материнского организма на формирование 
целого ряда важнейших наследственных особенностей потомства.

Однако, подчеркивая преимущественную роль материнского организ
ма в формировании породных признаков потомства, ни в коем случае нель
зя умалять роль отцовского начала в передаче потомству породных 
свойств. Поэтому, говоря о преимущественном влиянии материнского орга
низма на потомство, не следует заключать, что потомство обязательно 
должно быть похоже на мать и материнские признаки во всех случаях 
должны обязательно доминировать. Отец также играет очень большую 
роль в процессе породообразования. Он за свою эксплуатационную жизнь 
дает в несколько раз больше потомства, чем мать. Через отцовский орга
низм передается потомству целый ряд ценных породных качеств, унасле
дованных им от родителей в ряде предшествующих поколений.

Можно указать, например, на такой важный породный признак как 
жирно-молочность, которая передается потомству преимущественно под 
влиянием отца.

Наши наблюдения и наблюдения других авторов показывают, что 
высокая яйценоскость кур передается потомству под преимущественным 
влиянием отца.

В последние годы в Советском Союзе ведется большая работа по 
созданию новых отечественных пород сельскохозяйственных птиц.

Основным методом создания новых пород является межпородное 
скрещивание с дальнейшим отбором, подбором и направленным воспита
нием помесей. При этом нередко, наряду с простым скрещиванием (двух
породным), применяется сложное скрещивание, в котором участвуют до 
четырех-пяти различных пород. Таким методом недавно создана, напри
мер, кучинская породная группа кур общепользовательного направления.

Выбор такого большого числа исходных форм объясняется стремле
нием селекционеров объединить в новой породе, по возможности, большее 
сочетание хозяйственно-полезных и биологически-ценных признаков — 
высокую яйценоскость, большой живой вес, крупное яйцо, высокую плодо
витость, жизненность, крепкую конституцию, хорошую приспособленность 
к данным климатическим условиям и т. д. В связи с этим, глубокое знание 
закономерностей передачи потомству отцовским и материнским орган из-
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мами тех или иных породных признаков представляет не только теорети
ческий интерес, но имеет важное значение и для практической селекции.

Результаты собственных исследований по изучению влияния 
материнского и отцовского организмов в процессе 

породообразования в птицеводстве

В 1950—1953 годах нами на Арабкирской экспериментальной базе 
Института животноводства МСХ Армянской ССР и на Эчмиадзинской
птицефабрике Министерства промышленности мясных и молочных про
дуктов Армянской ССР было проведено межпородное скрещивание кур 
разных пород. Скрещивание проводилось по следующей схеме: родай
ланд 0я X местная 9; австралорп X местная 9; родайланд X лег
горн 9; австралорп сГ X леггорн 9, новая породная группа (получен
ная от скрещивания петуха родайланд с местной курицей) X лег
горн 9.

Одновременно в чистом виде выращивались леггорны, родайланды, 
австралорпы и местные куры. Условия содержания и кормления для всех 
пород были одинаковые. Живой вес кур, разводимых в чистом виде, в 
двухгодичном возрасте составлял в среднем:

у леггорнов
у родаиландов 
у австралорпов 
у местных кур

— 1561 г.
— 2237 г.
— 2101 г.
— 1458 г.

Живой вес помесей в том же возрасте составляет:

Родайланд X местная — 2070 г.
Австралорп X местная — 1900 г.

Приведенные данные показывают, что скрещивание местной курицы 
с небольшим весом с петухами яично-мясных пород, обладающими круп
ным весом (родайланды и австралорпы), хотя и привело к заметному повы
шению живого веса помесей, однако если сравнить живой вес этих поме
сей с чистопородными курами, то нетрудно увидеть, что живой вес помесен 
родайланд /X местная по сравнению с живым весом чистопородных 
рода план лов оказался на 167 г меньше, а живой вес помесей австра
лорп X местная по сравнению с живым весом чистопородных австра
лорпов оказался на 201 г меньше.

Эти данные указывают на преобладающее влияние материнского ор
ганизма в передаче потомству живого веса.

Аналогичные результаты получены и другими авторами. Так, Л. С. 
Кондыр для скрещивания выбрал более контрастные но живому весу 'по
роды: минорского петуха с живым весом около 2,5 кг и бентамскую ку
рицу (карликовая порода) весом около 600 г. Помесные птицы от этого 
скрещивания имели живой вес весьма близкий к весу матерей.
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И. К. Савельев 115] провел ряд реципрокных скрещиваний яйценоских 
и мясо-яичных пород кур. Результаты его опытов также показали, что, 
если в скрещивании в качестве матери выступает курица мясо-яичной по
роды с крупным живым весом, а в качестве отца — петух яйценоской по
роды с сравнительно меньшим весом, то помеси «получаются с крупным 
живым весом.

Результаты наших опытов по изучению влияния отцовского и мате
ринского организмов па яйценоскость и вес яйца, живой вес потомства, 
оплодотворяем ость яиц и цвет скорлупы яйца при межпородном скре
щивании кур приведены в таблице 1.

Таблица 1

Порода՜

Годовая 
биологиче
ская яйце

носкость
(шт.)

Средний 
вес яйца 

(0

®/0 оплодот
воренных 

яиц
Цвет скорлупы яйца

Леггорн...................
Родайланд ...............
Австролорп . . . .
Местная...................
Родайланд <Г X ме՜ 

стная?................

105.0
115,4
100,0
89,0

134,1

56,7
57,7
53,2
52,3

56,8

Австралорп
X? леггорн . . . .

Австролорп сГ
X 9 местная . . .

108,7

117,6

53,0

52,4

90.7
79,5 
74
99,7

90

85,9

86,7

Белый
Темно-коричневый

■
Белый

От темно-кремового до 
светло-кремово-бело- 
ватого

От темно-кремового до 
матово-беловатого

От светло-коричневого 
до матового и светло
ватого

Из данных таблицы видно, что петухи «породы родайланд сравнитель
но высокую яйценоскость своей породы передали потомству при скре
щивании с местными малопродуктивными курами, а петухи породы ав
стралорп при скрещивании с курами породы леггорн передали потомству 
сравнительно низкую яйценоскость австралорпов.

Приведенные данные дают основание шолагать, что вес яйца также 
передается потомству под преимущественным влиянием отцовского орга
низма. Об этом говорит, с одной стороны, увеличение веса яйца у помесей 
от скрещивания петуха породы родайланд с местной курицей (средний 
вес яйца местных кур с 52,3 г увеличился до 56,8 г), а, с другой — умень
шение веса яйца помесей от скрещивания петуха породы австралорп с ку
рицей породы леггорн (вес яйца леггорн с 56,7 г уменьшился до 53 г).

Данные таблицы одновременно показывают, что высокая плодови
тость («процент оплодотворения яиц) передается потомству под преиму
щественным влиянием материнского организма. Оплодотворенность яиц 
у родайландов (которые имеют сравнительно низкий процент оплодотво- 
ряемости яиц) в результате скрещивания с местными курами, обладаю
щими высокой оплодотворяемостью яиц, поднялся с 79,5 до 90%.
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В комбинации австролорп о՝ х леггорн 9 (леггорны отличаются вы
сокой оплодотворяемостью яиц, а австралорпы — сравнительно ниокой) 
процент о плодотворен ноет и у австралорпов с 74% поднялся до 85,9%.

Весьма отчетливо проявилась передача через петухов родайланд по
томству темно-коричневого цвета скорлупы яиц .

В нашем опыте, в результате скрещивания петуха родайланд (куры 
этой породы несут яйца темно-коричневного цвета) с местными курами, ко
торые несут яйца белого цвета, потомки как первого, так и четвертого — 
пятого поколений несут яйца в основном светло-коричневого цвета (84%) 
и лишь небольшой процент (16%) яиц имеет светло-кремовый и беловатый 
цвет.

Аналогичные результаты получил X. Ф. Кушнер [9] при скрещивании 
петухов пород, несущих темно-окрашенные яйца (родайланд, нью-гемп- 
шир и др.) с курами пород, несущих белые яйца (леггорн, минорка и др.).

В. А. Желнин [4], спарив кур породы родайланд, несущих темно-ко
ричневые яйца, с петухами породы велеум (куры этой породы несут свет
ло-коричневые яйца с темно-лиловыми крапинками), стал получать яйца 
светло-окрашенные с темно-лиловыми крапинками.

Может возникнуть вопрос: получится ли такой же результат при об
ратном скрещивании, т. е. при спаривании петуха приндалежащей породы, 
которой свойственна белая окраска скорлупы, с курами, несущими окра
шенные яйца. В литературе имеются данные, дающие положительный от
вет на этот вопрос. В 1915 году Гзсеггпак (цитируется по X. Ф. Кушнеру 
[9]) поставил опыт по изучению влияния петуха на окраску скорлупы яй
ца и доказал, что во всех случаях куры, которые обычно несут белые яй
ца, под влиянием спаривания с петухами! пород лангшан, плимутрок и 
кохинхин, которые обычно несут пигментатированпые яйца, начали нести 
более или менее пигментатированные яйца, а при обратном скрещивании 
тех же комбинаций куры, обычно несущие окрашенные яйца, стали нести 
яйца явно более светлые.

Наши опыты в течение целого года показали, что при спарива
нии петухов русской белой породы (куры этой породы несут яйца с 
снежно-белой скорлупой) с курами ереванской породной группы, которые 
несут темно-коричневые яйца, лишь у одной курицы через два месяца 
появились отдельные яйца с светло-кремовой скорлупой, однако некото
рое время спустя та же курица вновь стала нести темно-коричневые яйца. 
Остальные же куры за все время опыта продолжали нести темно-окра
шенные яйца.

Как видим, результаты наших опытов не подтверждают данных пе- 
речисленых выше авторов. Видимо, в отношении этого явления, мы име
ем дело не с преимущественным влиянием того или другого родителя, а с 
явлением доминантности коричневой (бурой) окраски скорлупы. Тем не 
менее, нам кажется, что вопрос этот нуждается в более разностороннем 
изучении. /

Опыты по созданию ереванской породной группы кур яично-мясного 
направления путем скрещивания местной курицы с петухом породы ро-
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дайланд показали, что преимущественное влияние материнского организ
ма особенно сильно проявляется в передаче потомству свойств пригнанно- 
сти, приспособленности к климатическим условиям данной местности.

Не случайно И. В. Мичурин писал, что «Материнские растения долж
ны выбираться из местных, выносливых к морозу, хотя бы полукультур- 
ных сортов... Гибриды, полученные от таких скрещиваний, лучшие и ско
рее приспособляв а юте я к условиям внешней среды новой местности» [13].

Значение внешних условий в передаче породных качеств 
родителей потомству

Известно, что индивидуальное развитие идет путем ассимилиро
вания развивающимся организмом соответствующих внешних условий, 
причем различные организмы, благодаря присущему им свойству наслед
ственности, требуют разных внешних условий.

Многочисленными исследованиями доказано, что направленное корм
ление и содержание животных и упражнение их органов являются решаю
щими факторами в создании и изменении наследственных свойств орга
низма.

Н. П. Кулешов [8] по этому поводу писал, что, выбирая из массы 
скота животных, наиболее производительных и спаривая их между со
бою, скотовод в состоянии закрепить полезную особенность и образовать 
культурную породу: но без соответствующего кормления и упражнения 
органов эта цель совершенно недостижима.

Выше мы приводили данные из опытов Н. Ф. Ростовцева о преиму- 
щественом влиянии материнского организма на крупноплодность потомст
ва. Тот же автор, на основании! анализа большого количества фактиче
ского материала показал, что ухудшение условий кормления сильно сни
жает, а порой даже сводит на нет это преимущественное влияние [14].

В наших опытах, проведенных на Арабкирской экспериментальной ба
зе Института животноводства МСХ АрмССР, было установлено, что, ког
да в 1946 году местные куры содержались на низком фоне кормления, 
живой вес суточных цыплят составлял 31 г, а через 2 года, когда условия 
кормления несколько улучшились (1948 г.), живой вес их поднялся до 
35 г. У цыплят породы леггорн соответствующие цифры составляли — 
32 г и 36 г.

Наряду с кормлением огромное влияние на породные качества по
томства оказывают такие факторы внешней среды как температура, свет, 
вентиляция, водный режим, тренировка органов и т. п. Наши исследова
ния [66] показали, что световая экспозиция, удлиненная в осенне-зимние
месяцы — в период укороченных дней — повышает ризиологическую а к-Н

тивность генеративных органов домашних птиц и значительно удлиняет 
их продуктивную жизнь. Длительное (в течение 4—6 лет) применение уд
линенной экспозиции в осенне-зимние месяцы заметно повышает также 
жизненность птиц. В этих опытах выживаемость местных кур, выращен
ных в условиях удлиненной световой экспозиции, на четвертом году жиз-
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ни оказалась вдвое выше, а яйценоскость на 32% больше, чем у кур-ана
логов, содержавшихся в условиях естественной продолжительности дня.

Другие наши опыты |6в] показали, что в результате более активной 
функциональной деятельности яйцевода, которая вызывается под воз
действием измененного светового режима, не только увеличиваются раз
меры этого органа, но и заметно сокращается срок формирования яйца. 
Особенно это проявляется при изменении суточного ритма, т. е. искусст
венного превращения одних астрономических суток в двое укороченных 
суток (в наших опытах сокращенные сутки состояли из 12 часов «дня» и 
4 часов «ночи»).

Такое изменение суточного ритма у многих кур вызывает резкую пе
ределку врожденного инстинкта яйцекладки, что приводит к значитель
ному сокращению времени формирования и прохождения яйца через яй
цевод— с 26 -30 часов до 19—20 часов. Нередко промежуток между дву
мя кладками сокращается до 6—8 часов, что приводит к кладке за одни 
астрономические сутки двух нормальных яиц 11, 10].

Так, в наших опытах, молодка № 1722, которая с однодневного воз
раста выращивалась в условиях измененного суточного ритма, в период 
с 1 января по 30 апреля 6 раз дала двойную кладку за одни астрономиче
ские сутки; молодки № 4708, 4705, 4724 и др. давали по 4—5 двойных 
кладок.

Для наглядности приводим хронометраж двойных -кладок курицы 
№ 4724:

22
20
25
12
30

февраля 1955 г. в 10 ч. утра 
марта 1955 г. в 10 ч. утра
марта 1955 г. в 12 ч. дня
апреля 1955 г. в 11 ч. утра
апреля 1955 г. в 8 ч. утра

и в 4 часа дня.
и в 5 ч. вечера.
и в 6 ч. вечера.
и в 5 ч. дня.
и в 4 ч. дня.

Как видно из этих данных, промежуток между двумя кладками со
ставлял всего 6—8 часов, т. е. значительно меньше, чем усредненные циф
ры. Есть основания полагать, что это новое свойство, -новый условный 
рефлекс, приобретенный под воздействием измененных условий внеш
ней среды, при умелой селекции и направленном воспитании можег пере
даваться потомству, постепенно закрепляться в последующих поколениях и 
со временем превратиться в наследственную особенность данной породы.

Еще Ч. Дарвин [2] в «Происхождении видов» указывал, что изменение 
жизненных условии влияет на организм или непосредственно или косвен
но через воспроизводительную систему. Он писал: «Изменчивость 
обыкновенно связана с изменением условий, которым подвергался вид 
в течение нескольких последовательных поколений».

К. А. Тимирязев [19] также утверждал, что влияние внешних условий 
«самый важный и, в конце концов, единственно возможный источник воз
никновения совершенно новых особенностей строения или отправления».

Приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы:
1. При межпородном скрещивании преимущественное влияние мате

ринского организма особенно отчетливо проявляется на воспроизводитель-
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пых качествах потомства, па жизненности и на пригнанности помесей к 
новым условиям среды.

2. Подчеркивая преимущественное влияние матери в передаче потомст
ву ряда важнейших биологических свойств, особенно свежеприобретснных 
в онтогенезе, не следует умалять роли отца в формировании наследствен
ных особенностей потомства, так как в передаче потомству ряда важных 
породных качеств (Преимущественное влияние оказывает отец.

3. Для правильного подбора пар и творческого направления процес
са породообразования необходимо знать, какой из родителей оказывает 
более сильное, т. е. преимущественное влияние в передаче потомству гех 
или иных породных особенностей, при этом исходя из положения совре
менной биологии о том, что решающими факторами, формирующими на
следственность потомства, являются условия внешней среды, в частности 
кормление, содержание и упражнение органов, независимо от того, какой 
из родителей оказывает преимущественное влияние в передаче потомству 
тех или иных наследственных особенностей: мать или отец.

Поступило 28 XII 1956

П. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՅՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻՆ 
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՅՄԱՆ ՊՐՈՅԵՍՈԻՄ

Ամփոփում

Իաէլւքա PH ՀЛ տ ա դ ո տ ու թ ւ ա նն Лր ո էք Հ տ ս տ ա տ /
ծնողների ր/ ի Հուրռ կարեորաղուլն մ տրէ անցական հաւ

է, որ սերունդներին 
թ լու նն երի փոխանդ֊

պրոցեսում դե րակշոող պատկանում է մա գրական оր ց ան ի ցմ ին ր
րջին տարիներս կտտա րփսծ ՈԼԱՈԼտ,ա и ի ր ու թ լո ւնն եր ի շնորհի էք պարդ֊

էքած է, որ մա լրական օրցանխր! ի կողմից էէևրէէւնդին աւքե/ի լ ի ո էք ին են փո֊ 
խանցվրսւ/ անհատական կգանբի րնթացրում ( օՆ ա ո ղեն ե դո ւ մ ; թարմ ձեոր 
բևրած ՝> ա ակ ո ւ թ լո ւ նն ե րր։ Հ ե ղ ին ա 'էՒ ո ւ ո էէԼէքհ ա и իրո ւ թ լոէնն ե րր ե դրական աղ֊ 
թլս*ր1*երից րերփսծ Ա9 էք լա լն եր ր հիմ բ են տալիս պնդելու, որ ծ ի շա ր ր կարևոր
մ աո ան ց ական հա տկո լթ լո ւնն ե ր Լլ փոխա երա նդնևրին հա գ րական
օրդանիդէ) ի դե րտկշոող ւ 
պատկանէս մ9 օրինակ' կա

ո ղղեցոէ թ գան տակ։ հատկութ լտնների թվին են

թի (ուղտ խութ լունր է պտղի վաղա հո» ո ութ լան ր , րա ր֊
^րր <*ղս։ւՈէլուրյ լուսր ո հլսհլոււ ալս ւիասէոերրց ո րնդղո ե գ էէ ց и ա գրական
օրցանխլէ) ի կարե որացուլն դերր մ աո ան ցական հատկա թ լուննե րի փ ո խան ցմ ան 
•ղ րո ց ե ո էէ ւ ւ) , չպեէոր Լ թևրաղնա^ատել նաև հալրական որղանիղւ) ի

կան հատկէէւթլունների փոխանցի ան պրոցեսում ծն ո ղն ե ր ի ց

թլուն։ 1եոանո ո

նի էէ < միալն տեսական նշանա 1լու֊ 
էի իէորր րմ բոնման հն արա էք ո ր չ Է 
Խորապես 9 ղու րլե րի րն տր ո ւթ լո ւն ր է

և ն պա էէէ էէէկա ոլա ց րն թ ա ց ր տալ ցեղա էլ ո լա ցմ ան պրոցեսին։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Н. Ф. ГРИГОРЯН и А. Л. БАБАЯН

ВЛИЯНИЕ ОПУДРИВАНИЯ СЕМЯН КУКУРУЗЫ ГЕКСАХЛОРАНОМ 
НА ЕЕ РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙ ПРИ ЛЕТНЕМ ПОСЕВЕ

В получении высоких и устойчивых урожаев кукурузы важное значе
ние имеет борьба с ее вредителями и болезнями. В числе вредителей ку
курузы в ряде районов СССР значительный ущерб причиняет проволочник, 
против (Которого рекомендуется применение предпосевного олудривания 
семян 12%-ным гексахлораном. В связи с тем, что в некоторых местах 
СССР всходы кукурузы пострадали от вредного действия гексахлорана, 
вследствие опудриванмя семян, АрмНИИТК в конце весны 1955 г. получил 
указание от ВАСХНИЛ провести исследование по влиянию гексахлорана 
при предпосевном опудривании семян на рост, развитие и урожай кукуру
зы, с целью получения ответа на этот вопрос в зональном разрезе СССР. 
Поскольку указанное предложение поступило поздно, опыт был заложен 
только с пожнивным сроком посева кукурузы.

Учитывая тот факт, что пожнивной культурой кукурузы в Араратской 
равнине раньше не занимались и агротехника ее не разработана, мы на-
деемся, что описание нижеизложенного опыта, примененная агротехника
и полученные результаты по фенологии и урожайности могут послужить31

материалом для разработки агроуказаний на следующие годы по культуре 
кукурузы. Именно по этим соображениям мы решили опубликовать од-
ногодичные результаты, которые, несомненно, не являются окончатель
ными.

Испытание гексахлорана проводилось по схеме, приведенной в мето
дическом указании Секции защиты растений ВАСХНИЛ, при этом на 
фоне протравленных гранозаном семян по норме 100 г на 1 ц семян, на
носился 12% ГХЦГ в дозировке 300 г, 600 г, 1 кг, 2 кг, 3 кг и 4 кг на цент, 
семян кукурузы. Следует отметить, что высокие дозы ГХЦГ (1 кг и выше), 
по рекомендованной ВАСХНИЛ методике, не полностью достигали своей 
цели, т. к. семена кукурузы обладают гладкой и скользкой поверхностью 
(сорт Краснодар 1/49), с которой гексахлоран соскальзывал и осыпался в 
нижний слой опытной порции семян. При дополнительной засыпке по гнез
дам оставшегося количества ГХЦГ также не достигалась полная сравни-
мость испытуемых дозировок.

Исходя из сказанного, мы считаем, что предложенная методика по 
испытанию различных доз, особенно высоких, порошковидного препарата
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(ГХЦГ) в отношении семян кукурузы не совершенна и нуждается в дора
ботке.

Для проведения вышеуказанного испытания участок под опыт был 
отведен на центральной базе АрмНИИТК в Эчмиадзине, 'много лет под
ряд находившийся под хлопчатником. В первой половине лета 1955 г. он 
оставался все еще без посева и, находясь между двумя полосами посева 
хлопчатника, в значительной степени подвергался затаптыванию

Перед посевом, во избежание образования глыб, поскольку почва 
участка была очень сухая, он подвергся лишь чизелованию и боронова
нию. По проведенным конным окучником гребням борозд 29 июня прово
дился посев семян в сухую почву, по квадратно-гнездовой схеме распо
ложения растений, с оставлением после прореживания в гнездах -по два 
растения из пяти посеянных семян (60X60X2). Полив для получения 
всходов был проведен 5 июля, с этого дня, по существу, и следует счи
тать день посева.

Более подробные данные по примененной агротехнике и срокам на
ступления фенофаз растений приведены в таблице 1.

Таблица I

Вид работы и фенофазы 
растений

Посев семян в сухую почву . .

Поливы ................................................

Культивация (конная) междурядий 
и ручная полка между гнезд .

Прореживание...................................

Подкормка 14 50 РЗО ....

Посынкование...................................

Начало образования мужских 
соцветий ........................................

Начало молочной спелости . . .

Восковая спелость и уборка . .

Сроки проведения работ и наступления 
фенофаз

29—VI

5—VII. 21—VII. 4—VIII, 13-VIII. 26-VIII, 9-IX

13-VI1. 28—VII, 10 —VIII

19—VII

20—VII

4—VIII, 9—VIII

11—VIII

1—IX

6—X

Температурные условия, при которых шротекало развитие пожнив
ного посева кукурузы, приведены в таблице 2. Из этих данных видно, что
указанные условия в июле — сентябре приближаются к средним много-

11 юл ь А в гу с т

средняя
отклоне

ние от 
нормы

средняя

-0,1 24,7

Температура воздуха
Г а блица 2

Сентябрь Октябрь (1-ая декада)

отклоне
ние от 
нормы

средняя

—0,8 21,0

отклоне
ние от 
нормы

0.6

средняя

17,7

отклонение 
от нормы

1,125,3

летним и, таким образом, период проведения опыта является характер
ным но средним многолетним для Араратской равнины.
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Поскольку на опытном посеве почвенных вредителей не было обнару
жено, то вопрос влияния различных доз гексахлорана на них остался от
крытым. Головня (пузырчатая) встречалась на опытном посеве в единич
ных случаях, что исключило необходимость проведения учетов заражен
ности растений по вариантам опыта.

Результаты учетов влияния гексахлорана на всхожесть семян, рост, 
развитие и урожай кукурузы приведены в таблицах 3—5.

Таблица 3
Влияние различных дозировок гексахлорана на полевую всхожесть 

семян кукурузы

Дозы гексахлорана на I ц 
семян кукурузы

Среднее 
количество 
лунок со 
всходами

Среднее 
количество 
всходов н 

лунках

В °/0 к 
контролю

ЗОЭ г................................................

600 г ..... ..........................

I кг.........................................................

2 кг.........................................................

3 кг.........................................................

4 кг........................................................

Контроль ................................................

16,8

16,0

16,8

16,6

13,2

15,0

16,4.

4,6

4,7

4,8

4,5

4,2

3,9

4,7

97,9

100

102.1

95,3

89.6

8Э

100

Таблица 4
Влияние гексахлорана на рост и развитие кукурузы в зависимости

от его дозировок

Учет 7 VII Учет
17 VIII

1 кг , .

2 кг . .

3 кг . .

4 кг . . 

Контроль

• Сюда 
листьями.

Дозы гексахло- 
рона на 1 ц 

семян 
кукурузы

10,4

10,8

9,9

10,5

9,9

9,1

н,з

22,8

23,8

18,6

16,6

15.3

11,5

21,3

Учет 28 VII

2.8

2.9

1.8

1,5

1,8

1,1

2.5

9.3

10,4

10,6

20.0

23,3

35,3

8,0

67.1

62.2

62,3

59,7

56,2

55,6

62.1

4.9

4.8

4.9

4.6

4.5

4.2

4.9

28.9

30

16,3

14.8

20.2 

16

18,8

входят растения угнетенные, скрученные и частично пожелтевшими
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Т а блина 5
Урожай кукурузы в зависимости от дозировок гексахлорана

Дозы гексахлорана 
на ц семян 
кукурузы

Урожай в пересчете на гектар в ц

зеленая масса 
с початками

в том числе зерна 
кукурузы с почат

ка м и

•II
(00 г..........................

I кг..............................

2 кг..............................

3 кг..............................

4 кг..............................

Контроль ......................

311,3 

303,0

283,7 

278,2 

287,8 

242,0 

325,8

55,8

51,9

45,0

45,0

45,8

45,5

50,5

Подытоживая приведенные данные по всем таблицам можно сделать 
следующие выводы:

1. Дозировки ГХЦГ 2, 3 и 4 кг на один центнер семян вызвали сниже
ние полевой всхожести семян по сравнению с контролем соответственно 
на 5, 10, 15%. Это, однако, не вызвало изреженности всходов, поскольку 
в каждое гнездо было посеяно по пяти семян, что обеспечивало наличие 
всходов в среднем в числе не менее 3,9 штуки в каждой лунке.

2. Дозировки 1, 2, 3, 4 .кг/ц вызвали отставание роста растений, сни
жение их веса, а также увеличили процент всходов с ненормальным обли
ком (угнетенные, пожелтевшие, скрученные, с высохшими листьями). По
следние, однако, в дальнейшем более или менее поправились.

3. Те же варианты вызвали снижение урожая в пределах 12—15% 
по сравнению с контрольным вариантом.

4. Наиболее приемлемой дозировкой ГХЦГ, невредящей посевам ку
курузы в условиях нашего опыта, следует считать 300—600 г/ц.

5. В пересчете на гектар с опытного участка, в зависимости от при
мененной дозировки ГХЦГ, получено в течение трех месяцев роста кукуру
зы от 242 до 325,8 центнера силосной массы, в том числе от 45 до 55,8 
центнера початков с зернами, что показывает целесообразность возделы
вания пожнивной кукурузы в условиях хлопковых районов АрмССР. При
мененную в опыте агротехнику нельзя считать высокой и вполне свое
временной, поэтому имеются резервы получения более высокого урожая.

6. Получение значительного урожая кукурузы на участке без вспаш
ки, а лишь только чизелованием и боронованием, открывает новую воз
можность проведения пожнивного посева, в результате отсутствия глыб 
и комков, что на практике обычно имеет место при пахоте плугами с от
валом. Такая обработка участка подлежит проверке при разных почвен
ных условиях.

7. При сопоставлении метеорологических данных второй половины 
(июль — сентябрь и первая декада октября) вегетационного периода 1955 
года со средними многолетними данными наблюдается почти полное еэз-
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падение, что дает основание считать доказанным возможность получения 
хорошего урожая пожнивного посева кукурузы и в другие годы.

В порядке общего предложения считаем, что для обеспечения при
способленным для пожнивных посевов семенным материалом целесооб
разнее семеноводческую работу организовать на пожнивных посевах, пред
почтительно с квадратно-гнездовой схемой размещения растений. 
Институт земледелия Министерства

сельского хозяйства АрмССР Поступило 20! 1956.

Ն. ԴՐԻԴՈՐ81ԷՆ, 1Լ Ա. ՐԱՐ1Լ8ԱՆ
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ!* ՍԵՐՄԵՐԸ ՀԵՔՍԱՔԼՈՐԱՆՈՎ ՓՈՇԵՊԱՏԵԼՈԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՐԱ ԱՃՄԱՆ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՐԵՐՔԱՏՎՈհԹՅԱՆ ՎՐԱ

II. մ փ ո փ ո է մ
ր1ւնի րսէրձր և !րս(ուն րերք ստանալ ն ա խ ա սլա լէք անն և

{•(••) սեկն կ լ նրա 'վհաиաաուներ// քժլուննևրի զհէք սլալրարելն Լ է
Му// հիփսնդոէ թլունների ե վնասատուների խվին են սլատկանու մ րշտիկավոր 
•քրիկր ե լտր աորդր։<Տ եխնիկակսւն կու լտարաների Հալկական դիտա^հետտդոտական ինստի^ 
տուտում /.95ր5 թվականին մենք վարձ ^ր^ցի^բ սլտրդե/ու սերմերը հեքսա֊
բլ որանի տսւրբե 
ա ճմ ան, զ արդտլ}

դոզաներով փոշեպատն լու ա զդ ե ց ո ւ քժ լո ւնր ե դի սլ ա ազ ո րեն ի
ա 1/ր Փորձը դրվեց ՈՐԸ

հտմ ընկավ խոզանացան ե դ ի պ տ ա զ ո ր են ի մ ամկևտ ին է 
\տ հրա դումարի բերելով փոբծից ստացված ա

փոփված հհ հոդվածի հինդ ա։լլու ստկներոււ 
րակա ցութ լան ր։

!• 7Ւս1 աաН որի ոերԱերի քի ոշ Л սլ ալ

մ ատ արար բարձր զոզան երթ մեկ զեն տներ ե րմ ին ե րկ
հաշվով, առաջ րերեց1Հ1ւ սերմերի դ էս շտ ա լին ծլո ւն ակո ւ թ լան նվազում, համա^ 
պա ա ա//իլ ա հ սրե հ , ]Օէ 13^ {*ռվ։ 11եր;1 երի ծ լւււն ակո ւ թ լան տլզպիսի նվադու֊

ШИ Ո Լ քժ լան վրա, որո լվհե տե լուրա քան չ /

երմ ե տքն միանդամ ալն բավական ևզավ ն

'*'• հեքրւաքլորանի 1, 29 3 ե է կդ ց դոզաներն 
բենի րուլսի աճի ե կշսի նվտդում 9 տ/քե ոչ նորմ աք

աո աջ տցրին ե դ ի պտսւդո֊

ադհլացու լ) : 'ելդպիււի բուլսերր ^ետադալում աստիճանաբար լափս դան։ Փոր֊ 
ձի նուլն վարիանտները, կոնտրոլի համ եմ ատ ո ւ թ լամ ր 9 խ՝եդրին 12—

սաքլորտհէի տ մ են ա րն դ ո ւն ե լի դոդան, ոբր փորձի պա/մ աններում 
4 ի պ Ո9 ա ց ո ր են ի դանրին, ետ Լ համարել մ եկ ցևնտներ սերմին

300--- 600 դր։

Известия X. № 8—2
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տա/քսրձվել հեքս ա քլո րան րէ ըստ
աքնմ Լ/ եւքիպսւա ւյորեն ի ւյանրիրյ ք հեկսսս 
մինչե 323,8չք սիքոսսէ /ին մասսա ե ա րլ քժկ 
1/ տա սՅած ոեքւրքւ սոււո / տաւես ե/ոսանտոէւ

ս տ ա 1ւ'/'/ձ/ 4 242֊ ի էք

րջաննԼ ր կա տի ու նենսւլաք

և րբե 1!կ
/աո լքած ա դբո տ ե քսն իկակ ան մ իշոցաոու էքներր կատտ րվևլ են 
\1 ա/է անակին ե ո չ էլ ս/լնրան բարձր !ք»ոնի ,[(ւա, հի/1 ր կա

5. Ստսւն/ք սովորական վտր կատարելու ե դրա վ/ոքսարեն չլիդելացման 
ծ իշոցով ե դ ի պ տ ա դ ո ր են ի դդաքի ր ե ր ր ստանաքու ւիաստր նոր հնարաւքորու֊ 
քժլուններէ ստեդծում ի/ո դան ա ցան ր մ աւ) անակին կատարելու, է{սէ[9ք9 հետեան֊

սու ս սււ ւ/տ ու

IԼն հր ա ր/ ե շ տ ալդ ձեր

քւէարկեւ տարբեր հո էլա քին պա (մ աննե րում ։

ք) • Հ ա/1 ե/է ա տե ք ով էի որձի տարվա ( 1 դիոն շրշան ի 7/հ»/^
րորդ կեսի (հուլիս, օպոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբերի աոաշին ւոասնռրրոկ) 

շերմափն տվլալներր րագմա 1յ1“1 տարիների նուլե մ ամ անակամ քւջո ւք ի մի֊

?Ւն տվ լա լնե ր ի հետ, ր,/ք ^("մհբ համարլտ [րիվ համընկնում են

ուբիշ բիթերում։

Որպես դի խո դ ան ացան ե դ իպ ա աչք որ ենր ա ր ալդ նպա տա

հարս արված սերմ աէքուով, անհրամ եշա Լ սերմ ա րուծ ական աշքսաաան բներ 
կարրք ակէլրպե լ քս ո ղան ա ւք անն ե ր ո ւ մ ք էքե րադասե լի րաո ակու ս ի֊ րնա /ին ւրսն^
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Э. Б. АЛЛАВЕРДЯН

О ПОВРЕЖДЕНИИ ЗЕРЕН ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР ШВЕДСКОЙ 
И ДРУГИМИ ЗЛАКОВЫМИ МУХАМИ

Распространению, массовому размножению н> вредоносности швед
ской мухи в основных зерновых районах Советского Союза гюсвящена об
ширная литература (Б. Пивоваров [13], Н. Д. Тулашвили, 15], Ю. К. Анто
ва (2], А. В. Богачев (5], К. И. Попов 114], А. Жуковский 1'6] и т. д.). Гово
ря о вредоносности шведской мухи, почти все авторы указывают на то, 
что шведка в основном повреждает стебли зерновых культур (11. В. Ан
дреева [1], Е. А. Крейтер [9], И. М. Беляев [4], А. Ф. Марковен и М. И. 
Жабинская |11, 12], Ю. К. Антонова 3] и др.). Имеются лишь единичные 
указания о повреждении шведской мухой зерен злаков (Е. А. Крейтер 
[10], А. Г. Чесноков ' 16], М. Я. Козлова [8], И. Д. Тулашвили . 15] и др.).

Однако при изучении злаковых мух в северных лесных районах Ар
мении нами было отмечено значительное повреждение зерен зерновых 
культур личинками шведской мухи, чему и посвящена данная статья. 
Работа проводилась в Кировака неком и Степанаванском районах.

Для учета поврежденных зерен с каждого участка (яровая и озимая 
пшеница, ячмень) бралось от 25 до 100-колосьев в фазе молочной спело
сти, из которых выделялись поштучно .все зерна. В конце молочной и на
чале восковой спелости в оболочке поврежденного зерна преимущественно 
встречаются светло-коричневые коконы длиной 2—3 мм. В одном зерне 
обычно развивается одна личинка, но изредка встречаются две и даже три 
ЛИ'ЧИНКИ.

Поврежденные зерна пшеницы в колоске по внешнему виду, из-за по
крывающих их чешуек, не отличаются от здоровых, а поврежденные зерна 
ячменя резко выделяются темным цветом, недоразвитыми и плоскими 
зернами. Для определения вида личинки и куколки в поврежденных зер
нах содержались в лаборатории до вылета мух*.

Наши многократные наблюдения и учеты показали, что зерна злако
вых культур поражаются в основном следующими видами злаковых мух: 
Oscinella frit L., Osclnella pusilia Mg., Meromyza saltatrlx L., Cerodonta 
dentlcornls Pz., Elachlptera cornuta Flln.

Однако не все виды мух поражают зерна злаков в одинаковой степени. 
В таблице I приведены данные сравнительной поражаемости зерен зла
ковых культур отдельными видами мух.

* Мухи были определены в Зоологическом институте АН АрмССР канд. биол. 
наук А. Е. Тертеряном, которому выражаю свою признательность.
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Таблица 1
Процент иовреждения зерен зерновых культур различными вилами 

злаковых мух (в °/0)

Озимая пшеница 
Яровая пшеница . 
Яровой ячмень . 
Озимая пшеница . 
Яровая пшеница . 
Яровой ячмень .

1954
1954
1954
1955
1955
1955

108
186
124
66

121
375

79,7
89,0
99,2

1С0.0
93,0
98,2

0,9
6,6
0,8

И,1
4,4

7,0
1.8

7.4 0,9

Приведенная таблица иллюстрирует степень повреждения зерен раз
личных культур злаковыми мухами. В северных лесных районах респуб
лики, I к проводились наши наблюдения, зерна наиболее сильно пора
жаются шведкой. Остальные виды злаковых мух встречаются в зернах з 
единичном количестве. Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
близкий к шведке вид ОзстеПа ризШа повреждает зерна злаковых 
в весьма слабой степени.

Указание на поражаемость зерен мухами Сегос1оп1а с1еп11соггиз и 
Е!асЫр1ега согпЮа в литературе вообще отсутствует.

Из злаковых культур шведка наиболее сильно поражает зерна ярово
го ячменя. В таблице 2 приведены результаты учетов повреждения зерен

Повреждекность зерен отдельных сортов и 
ячменя шведкой

Т а блица 2 
линий ярового

Сорта и липни

'/о поврежденных и количество 
просмотренных зерен

Кировак; некий Степанаванский
р-н р-н

Нахичеван-дани . . . ‘ 

Нута нс 364/7 .... 

Мели кум...................

Ленинаканский 305,42 

Местный Нутанс . . 

Басаргечарский . , . 

Колхикум ...............

51_ 
ЮН 
52,7 
1228 
3>, 1 
6.7՜ 
26.2 
534՜ 
25,3 
706 
25,9 
1103 
17 _ 
723

19^3
1166

25,9
1013

11,5
1083
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сортов и линий ярового ячменя с участков Степа каванского и Кировакап- 
ского ГСУ.

Учеты показали сравнительно высокий процент повреждения шведкой 
зерен всех сортов и линий ячменя. Однако наибольший процент повреж
денных зерен, доходящий до 52—54, отмечен в Кироваканеком районе 
на сортах Нахичеван-дани и Путане 364/7.

Определение степени повреждения зерен производственных и пер
спективных сортов и линий озимых и яровых пшениц, высеянных на уча
стке Кирова канского ГСУ, показало следующую картину (таблица 3).

Таблица 3
Процент повреждения зерен отдельных сортов и линий озимой 

и яровой пшеницы шведской мухой

Сорта и линии 
озимой пшеницы

°/0 поврежден, 
и колич. 
просмотр.

зерен

Сорта и линии 
яроной пшеницы

% поврежден.
и колич. грссмотр 

зерен

Егварди 4...................

Алты-агач ...............

П ш ени ч но - п ы ре й н ы й 
гибрид 186

Армянка...................

Одесская 3...............

Мартук .......

Руб. ицепс...................

Эритроспермум 9 . .

Л-3..............................

Лютесценс 2 8. . . .

Повоукраинка . . .

Пшенично-пырейный 
гибрид 599 . . .

2.6 
227
2
641

м

_м 
1416
1.3 

1107
0,9 

1413 
J.7 
1105
0,6 

1504 
_0.5 
1843
0,4 

1012
0,3 

Гы 5
0,2
965

Ветвистая ...............

Озяр.......................

Кармраат ...............

Дельфи ...................

Ахгннский . . . .

Варденик 1 . . . .

Эринацеум . . . .

Нор кондик . . . .

Ленинакан. 31 216 .

12,1
1725
10,3
1814
2.5 

1669
С 7
24

1.3 
1474
0.9 

1173
0.8 

1074
0.5 
b7։J
0.4

168о

Анализ цифр таблицы 3 показал, что зерна всех сортов и линий ози- 
_ _ — в *1 •• Ммои и яровой пшениц повреждаются шведской мухой сравнительно мень
ше, чем зерна ярового ячменя, причем сильнее всех поражаются зерна 
ветвистой пшеницы и Озя-ра. Наблюдения показали, что эти сорта сильно 
повреждаются и зеленоглазкой. Колосья пораженных зеленоглазкой стеб
лей содержали большой процент зараженных шведской мухой зерен.

Интересные данные получены при изучении влияния сроков посева 
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пшеницы и ячменя на степень поражения зерен этих культур шведской 
мухой. Результаты учетов зерен этого опыта приведены в таблице 4.

Таблица 4
Влияние сроков посева на повреждаемость зерен зерновых шведской мухой

19 5 4 г. 19 5 5 г.

Сорта и линии Сроки посева

18.IV 8.V 28.V I9.1V I4.V

Ячмень

■’утанс местный.................................

Яровая пшеница

Озяр....................................................

Эрингцеум.........................................

Горлеиформе 1404..............................

Овес

8.7
928

1,8
833 
0,9

1.05
1.2
492

10
560

9.1
655

49
210

2.3 
7.5
1 Л

1716
1.8 
549

16,9
46 Г

6,6
376
4
175

20
25
40,6
315

2.5 
833
1.3
95 Տ

5,5 
647
3 
821

Зерна ячменя и яровой пшеницы всех сортов и сроков посева по
вреждаются шведской мухой. Однако в более поздних сроках посева про
цент поврежденных шведской мухой зерен всегда больший, в особенности 
V ячменя.

Проведенные наблюдения показали, что норма посева, предшествен- 
ник, удобрения и т. д. не имеют какого-либо влияния на Степень ловреж- 
даемости зерен злаковых шведской мухой.

Результаты обследований, проведенных в низменных районах долины 
среднего течения р. Араке, показали, что зерна злаковых культур ока
зались свободными от повреждения злаковых мух. И только в предгор
ных районах долины р. Араке (сел. Егварт Аштаракского района) были 
обнаружены единичные повреждения зерен ячменя.

О гле т защиты растений Института земледелия
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 14 VII 1956 г.

I;. В. ԱԼԱՎեՐԴՅԱՆ

ՇՎԵԴԱԿԱՆ ՃԱՆՃԻ ՀԱՍՅՐԱԾ ՎՆԱՍԸ ՀԱ8ԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻՆ 

Ա if փ ո փ ո ւ if

/952 /955 թվականների րնթագ րոt մ, քարաստանում տարածված' հա-
գահաաիկալին րուլսերի ցոդունալին ճանճերի iiluhlML ա սի րմ ան dամանակ 
>1 ե'հ ր նկատեցինք շվեդական ճանճի պատճաոած գդալի ւիւաււր հացարուլսերի
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հատիկներին։ Ալդ վնասը հատկապես դգալի Լ Հա լաստանի հլուս իս ա լին ան֊ 
տաոալին շրջաններում ( Կիրո։(ական, Ստեփանավան, Ա/ավերդի ե ալլն), որ֊ 
տեգ շվեդական ճանճի զարգացման համար կան բարենպաստ պալմ աններ։

Կիք,ովտկտն/z Պետական Սորտաւ
/у ш ш ш ր Աք ծ гу իէոոդու իէ (ու նն ե րր հա շվաո rfLtfif ևրը

’էրձադաշտի էյ ան բերի վրա 
տարրեր հագարս։ լսերի ե

7 ^րի9 “!տՐ7 լ ա и ա ան ի պ ա լմ անն 1> ր
սւիկներին *վհասում է գլխավորապես շվեդական ճանճը' OSClIlClIa frit Լ., նրա 
Oscinella ptlSilld ЛА^Т. ա լլա տեսակի պասէճաոած ւիւասր ավելի պակաս է ։ Л\С՜ 
romyza saltatrlx L.-ինը էլ ավելի պակաս, իսկ СеГО(1ОП1Э denticornls Pl.-ինր 
ե Elacbiptera cornuta Ո1ո.֊/»նշ> շատ աննշան Էէ

տ ե դ
Շվեդական ճանճի ի! ր իք ա ր ր էէնվ ում / հա tn {fl] ft պա րո էն ակո f իք րսմ ր և ա (ն- 
էլ հարսնյակավորվում է: 'Լնասված հատիկր ի վելրջո ոչնչանում է։

իկտլին կուլտտ րտների սերմերին շվեդական ճանճի հասցրած
էխասր, րստ տարրեր սորտերի ու դծ ե ր ի , կա դմ ո ւմ Լ՝ դարիների մոտ' 11,2--
54,0Դ1գ9 աշնանացան ցորենների մոտ' 0,3-- 2,6^/^, իսկ դարնանացան ցորեն"
ների հատիկները վսասվոււ! են 0,3~ից մինչև 12,1 տոկոսով։

//t շ t! ин! կե տն երի սերէէերր շվեդական ճանճից վնասվում են
iffվե/ի ուժեդ, քան վէԱրէ մամկեաների ցանքերում:

mum իքլոէնր, նտիքորդր, պարարտացումը ե տ ( (ն աոունձին
իք լուն չունեն շվեդական Ճանճից >ա ցսէ^ա տ իկւս լին կո t у ա ո t ր ան ե ր ի

tf երի վհ է и и if ա ծ ո ւ իժ լ ։ս ն ՝էր ա:
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ЯПЬВиС'РЬ ՊԱ,Շ8ՊՕ.'1.ՈհԹ8Ոհ4Ա

IL »ւ. ՈՒՍՏՅԱ՚ևԱՌՎՈՒՅՏԻ ԴԱՇՏ ՀԱՃԱհՈՎ ԳԻՇԱՏԻՉ ԵՎ ՊԱՐԱԶԻՏ ՄԻՋԱՏՆԵՐՐ
4'լո ւդա տնտես ական կո f յ աո f րան երի վնասատուների մասսա լական 4աբ 

գացումր կան[սե(ոլ գործում էն տո մ ո ֆ տ գե րր fl եծ գեր են [սագու մ« նրան 
ն շան ակո լ թ լո ւնր առանձնապես մեծ Լ աովուլաի վնասատուներին ոչնչացնե

1952 [ժ tj ականն և րի րն թ ա ցքու մ կատարված տ,ա սիրութ լուն֊

ներր ցուլց инЦ^, որ էԼրարատլան հարթավայրում աովուլտի ^աչտր հաճա֊

քսում են ղ tf աI ի թվ ո у Լ ն uf nd ո ֆ ա ղ Л ր։

ին տ ոմ ո ֆ ա գ մ ի շ ա ան ե րր բ ա d ան վ խմբի ա) գիշատիչներ^

որոնբ հարձակվում են ու [աէսոէմ իրենց գոհին ան մի գ ա պ ե ս > ր) պարագիտ֊ 
ներ , որոնք ձվագրում են պարագիտի տեր հանդիսացող միջատի մ արւքնի 
մեջք հեԱք ա գալում ձվերիգ գուրս եկած պւսրագիտի թրթուրր9 ապրե լով նրա

% աշվին I ա и ա աո I ին։

9փ շ ւս in J ։ չ if ի ջ ա in ն Լ p
Արարատլան հարթավայրի պ ա/մ անն ե ր ո ւմ աււվուրոի գ աշտերո ւմ տսւ^

րածված են գիշատիչ միջատների հետե լալ տե սակներր. О TlllS ( I Fl pllICpS)nigra Wolff., Camptobrochis punctulatus Fall., Seymnus vubromaculag tus Goeze., S. frontalis F., S. sc., Adonla variegata Goeze., Coccinella 7-punctata L., Thea 22-punctata L., Propylaea 14-punctata L.,Պ ա ր ա զ ի ui if ի ջ ւս ui R b p

Պարազիտ 
իք մ րի՝ մոնոֆ ա

մ ի զա ւոն ե րն ffuut սնվելու եղանակի րամ ան վ ում են երկու 
ե սլոլիքիագ» ր ս ա պարագիտելու եղանակի լինում են ծվի

թրթուրի , հարսնրսկ1է ե հասո ւն միգատի պարադքւսւներէ

10՜>2--- թթ՝ էրստա րւիսծ հե ա ա զո աո ւթ քո ւնն ե ր ի րն թ ա զ րո ւմ աովուէ֊

տի դաշտում հալսւնարերւ[ած են հետև լա^ teles obscurus Neea + ., A. firmus Tall и րա զիա մ իջաաներր. BRAC АрЗП* A A. corvlnus Relnh4՜., A. ru-flcrus Hal՜*՜., A. vestalis Hal+., A. congestus Nees4՜., A. spurius Wesm + ., A. sp., Mlcroplitis splnolae Naes+., M. scrophularlae Szepl., M. pseudo- medlana Fahr4՜., Bracon bibartltus Wesm + ., B. trucidator Marsh., B. variegated Nees՜1՜., B. erythrostIctus Marsh4՜., Rhogas ductor Thunb.,. Rh. blcoloo Spin4՜., Rh. Incertus Kok., Rh. testaceus Spin., Chelonus oculator Pz4՜., Ch. annullpes Wesm4՜., Triaspis caudatus Nees*՜., Mesochorus sp., M. sp., Orgilus obscurus Nees4՜., Dlnocampus (Perilitus) termlna- tus Nees4., D. secalls Hal4՜., Amicrplus collaris Spin4՜.,APHID. Aphidldlus.
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Sp., ICH. Cryptus vlduatoius Habom., Pimpla spuria Grav., Enlcospllus ramlduhis L+., No'otrachys foliator F+., Campoplex sp., Sagaritls latrator Grav4՜ Canidia (cureulion’s) exigua Grav.. Angita melania Thems., Anila- sta notata Grav4՜., A. prinzi Meyer4՜., Panlscus fusclscarpus Kok4՜., Exoc- hus prosopius Grav4., Bassus laetatorius F+., Homocidus bizonarius Grav4՜., CHAL. Llodontomerus perplexus Gah4՜., Catolaccus ater Ratz4՜., Necrem- nus leucarthrops Thoms4՜., Tetrastlchus incertus Ratz4՜., Cenicerus bruchop- hagli Gah4՜., Hatrostutf sp.
Uilinpti llllllill l/IHTI tlih<btp u/m pm t/ft tn d /i y nt tn'li li p/i ifpui9

r/ /unit ijn rj tfh m u m m n l if ft c m in*li h pp uhp ^nrl^PH 11,1 91 f* ‘ P1! 9 I
Iff i tj n i fin ft mh ph m ifi^ii h pipu puiifii [d p (Phytonomus variabilis Hbst).

Canidia exigua Grav., Dinocampus terminatus Nees., D. secalls Hal., Ne- cremnus leucarthrops Thons., Tetrastlchus incertus Ratz., p»»jjb ifm'nfiifiim- 

ifltf if/Hi 11 Uf III ft UI tf fl Ill'll II ft ft :ll/If 111 If Ill'll IJUCb-fl Ilf Ui (if Hl h Illi ft H L J 'tl^lftlLt! A// tilnm- 

?b^ lll^llpnil if hp !/nr/if fir/։
IknijnL pHft uLptfbtuifbftp (Bruchophagus gibbus Boh.) ufmpiurffimifnLif % Liodontomerua perplexus Gax., Geniocerus bruehophagil Cah. iff^mm'ulipnif։

Oi^ntf(Outfit (Ocnogyna loewli var armena Chr.) [Jpfdn•֊p'bhpr ufmpm- 
r/flinifnili lt*h «7 tn h 11 Illi/ /• UjUlpmtfftuAiLpntf Apantaeles ruficrus Hal., Rhogas incertus Kok., Catolaccus ater Ritz., npn'bp npnfbn o^/r/y/ri»/w//r ufmpmiffun֊

*ilhp ^Iplntif 11*11 11111111^1^1 ufiii/nid tApanteles ruficrus Hal. A- 
mntif 4 Leucania impura Hb., L. Ik. S !> fit'll If Ui (ft m if pit flili p ri if |/| Ufmpmtffi֊littoralis Curt., L. pallens L., Agrotispraecox L., Chlorldae obsoleta F., Loxostege stlctlca’is L., Plusia gammaL., Plutella maculipennis Curt, h utp iii h it lu^h tl m^th p ft:

m p in tfft ni*ii ftp rjuipffuiyni if p llll[lll pinnt.lf 4 O1jrlin If hlllfll d^ptf \llllllll hb Prr

/J n i p'iil. fl fl tfhy. tfbff [dpl<lni pfitj Ifni pit h'ii tfu»ffiu 20 30 Iipiipmifftiiifi (d p[1 n i f 
'hkp, nfin'lip ui'liil fi^iiiiifhii m ri ill iii tfli n t it fl'll oifitifiuXb if li tf'li miftt t fit ftnthul'blif

n pn'll 1] jl 1J 10

Rhogas incertus Kok. U{mpmtifimmfifip (dpfjni p'uhpp 'linpifuif

Ah n 11

p fd n i pffp if n t p U 4
l[fl u fi III rt III U Ijltiifi: Olflintjffliiii fft Ppp^

tf fillip
d h If

iilpnlniil !t i’ll jf it // ll h itdinid
m p*hhpft ii/ in p in if /mi if m <1 n i /d fni*lip hr/f{ 4 O fl*i^ f Catolaccus ater Ratz. /A /՛• ՝i>blini,,,iu,r,,tu 1*1

f/1 pni! ml'll h fl ft Ilf m ft m If ft m ( tfh p ufm pm tf fun ), iimlfiiiflt ifhp IfmmmpmS ifm'Uptu- 
tf'li fi'li m nniiliim uft pm jj pitVliLpp ffnt (if mini'll, np 'itm olf'lin if fi'lim ffi ^mifmp mnuff֊

im t IIll'll n if fl'll m (fl ufiupuii 

i mm ft m if fun ft --- f> *tn tf m if n i

I 111

f'ub



Առվույտի րյաշտ հաճախող գիշատիչները 27

Ձմեոում / րոմս if fl uf քվրքժուր if fl ճակ Ո Lif։ Օկն Ո ղ ին ա ք ի fd ր fd fl 1 րնե ր ի 
ղիտւքածոլքԺլոլնր Նղել է 9/(}։

Աովոպաի երկրաչափի (Ellbolla ՅրԸՈՅՉԸՅրյՅ 11b.) թրթուրներր 
ղիւուք ու մ են 6 ա ե ս ա կի պ ա ր ա ղ fi տ^ւ ե ր ո if1 Apanteles spurius Wesm., testaceus Spin., Chelonus oculator Pz., Campoplex sp., Sagaritls Grav., Anilasta prinzi Meyer.

պ ա ր ա *

որոր iu~Rhogas latrator
ApanteleS sptirilis Wesm., I* Տելենդալի ավրսլների |/| համաձալն, 

պւսրաղ[էտում է Aporia crataegi Լ., Lycaena hylas Esp., L. corydon Poda., Agrotis segetum Schiff., A. brunnea Sehiff., A. praecox Լ.» A. fugax., Tt.,Pieris brassicae Լ., P. rapae 1 
tn ft երկրա չափի պա րա ղիտ նշւքո

i լլ տեսակի ւէիջասւներխ Որպես աո if ուր 
աոաջին անրյւսւք* ն աոո ւ ՆՆՀ րն սսււայւքևլ

րնքմա ցրում ։Rhogas testaceus Spin. Ն. //. Տեչենգա /ի աւք (ա քնե րո y |.? | որս քւա tjfnnn ւ մ 
է' Dicranura vinufa Լ., Cerura bifida Hb., Porthesia simllis L., Cilix gla- ncatonia Scop., Phytometra gamma L., Tephroclystia sobrinata Hb., Ca- coecia rosana L., Depressarla applana F.

ււրսրաղիտը աովուրոի երկրաշափի թրթուրներիդ ասա 9*0*1 J in [fl~
11 in էվրս չնե րուք | | Միջին 1Լսիաքոււէ պարաղիաում

/ նուլնպես աո ւքո Լ րո քւ երկրաչ ափ քւ քժր քմո ւ րն երքւն :

Ըհ01ՕՈՍՏ 0Տ1113է0ր Ր?.. Ն. //.. Տելենզւպի աւքրոլներուք | 3 | պարապքւաու ւք 
Լ Լօ\'ՕՏէՕ|ՀՅ տէ։շէ1€?օ11տ Լ.’ Որպես երկրտչափի պարաղիա նշւքում Լ՚ աոաօքւն 
անւրաք։ Նրա հասուններն սաացւքեք են 'աւնքւոքւն։

ԸՅրոբօթ^ տր. սաացւքևլ Է երկրաչափքէ քմ ր թ ո լ րն ե ր քէ ց է հունքւսքւն:

ՏՅ£Որ1է1Տ 13էրՅէ0ր Ն. Ֆ. Մեփրքւ սսք (ալներուք | /1 պա րա դիաո ւմ

Ր1սէՔ113 !ՈՅԸս11բ6ոո։տ Ըսէև Հասու ններր երկրաչ ափի (քք ր թ ո ւ րներքւց սսւաւր 
ք/^/ հունիսին։ Որպես երկրաշափի քժրթուրի պարաղիա նշւքում ք աոաջին 
անղ ամ ։Anilasta prinzi Meyer. Ն. Heliothis armigera Hb./ //րպես 
անգամ։ Հաոո ւնն ե րն սաացւքել Լ 

եշւքած րոյոր պ ար ա գի ան ե 
ա

4 րկրսէ * ափ

ա ո ա ջին

կւսնքսերո գործում d եծ գեր են խաղում:

ԿտպտաթիթԼոի (Lycaena icarus Rott., Լ. bellargus Rott.) թրթուրնե

խիիւեսքւ ր աւրէ ացու ifր կանքսեչու. ղործոււք։ Արյ պարաղիա ներն են' Apantelesruficerus Hal., Rhogas bicolor Spin., Anilasta notata Grev.Apanteles ruficrus Hal. սրսրաղիտո ւմ Լ նաև կասյաա (ժ իիէեոի թրթուր
ւսԱսրԱ H Hl III lfl{ h / hit սա/րսրս Ա *Ull Ագ j 
/in ui tj[iw //՛ րն jr!ut t] յ>ո ւ մ։ Որսքես կսւսրոսւ

ա ուքու ք ա fi ղ ա շ in ո t if

Լ աոաջին անգամ։Rhogas bicolor Spin. Ն. //.. Տելենգաք fi ա if քա յհւե ր ո if | | պարաղքւաում 
Է Pterophorus monodactylus Htibn., Zygaena filipendulae L., Epinephele

Anilasta notata Grav. > 11 tn in
1Ո11nGnophos obscurata Hb.։ Euxoa segetum Sehiff.
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սթի թե ո ի թրթուրներից հ 
քժftքժեոի պարապիս։ արւի

ններն ստացվել են հունիսին է Որ 
աոաջին անւջամք

Աշնանացանի րվիկի (AgrOtiS SegetUUl Sehifj.) թրթուրներր Արարա֊

տ լան հարթավա լրի պար! աններու մ պտրադիտվու մ են հետև լալ պարաղիտնե֊

րով' Apanteles spurius Hal. Microplitis oculator Panz., Microplitis collaris Spin. pseudomediana Fatr., Chelonus
Apanteles spurius Hal. ննև րր ա շն ան ա ց ան ի /•'//’///’ թրթուրներից

Ա . U • Ո ատյան

լիսին։ստացվել են մաMicoplitis pseudomediana F. Ն. Ա. Տելենդ<////' աy քաքներով | 4 | պա֊ 
րադիտում է' Cucullia verbasci Լ., Polia flavicinta F., Taeniocampa sta- bills Viem.f Որպես աշնանացանի ('վի^ի պարտււՒտ նշվում է աո աջին ա 1պամ ։Cholonus oculator Pz. Spin. Ստացվել / աշնանացանի բվիկի թրթուր֊ 
ներից հուլիսի 6~ին։ Որպես աշնանացանի րվիկի թրթուրի պարազիտ նշվում

ջին անպամ։Amicroplus collaris Spin. Ատչոկալին հավաքներում պարազիտի աո֊ 
ի դաշտում հանդիպել է մա լիսից սկսած մինչև վեդետացիոն շրջանի

վեր գրէ hl. Մ. Հարո ւթլունլանր նրան աշնանացանի ['վիկի

թու րներից: Յու րաքանչլուր պարազիտակիր թրթուրից ստացվել է պարա֊ 
դիտի 560 թրթուր։ Հասունների թոիչքն սկսվել է մալիսին։ Նրա տեր մի֊ 
գւստների մա ս ին դրական տվ (ա լնե րր մեզ չի հաջողվել դտնել։

Գամմա րվիկի (PhytOHietra pamma Լ.) թրթուրներր պարազիտվում
են Microplitis spinolae Nees. Ն. Ա. Տելենցալի տվյալների 141 համաձայն, 
այս միգատր պարադիս։ ում է AAiSCltS OXVCanthaC Լ-, PIUSlB |ՀԱ1Ո1ՈՅ Խ», Habrostola tripartita Hfn., Lyperina caespitis F. Acronycta alni Լ.» Chloridea dipsacea L.: Հասուններն ստացվել են հունիսի վերջերին։1.952--- /.955 իք վականնե րի ընթացքում կատարված ուսուէ/և

ներից 
/յ աշտ

պարդւ/ևլ է, որ Արարատլան հարթավալրի պալմաններում աովուլտի 
հաԼաիաւմ են 58 տեսակի էնտոմոֆադ միջատներ, որոնցից 10֊ր դի֊

շատիչներ, 48֊ր պա րա դիսւնե րէ
Աոաջին անդամ Հա(կական U U Ռ Էն տ ո մ ո ֆ ա ո ւն ա լի կադմում նշվում են' 

աովուլտի տերև ափն երկարակնճիթի 4, աույուրոի ս ե ր։1ե ակե ր ի 2, օկնո դինա լի

վոլլտի երկրաչափի 4, կապա ա թ ի թ ես ի 2 և աշնանացան րվիկի 2 տե

սակի պարադիտներ է
48 տեսակի պա րա դիտ միջատներից 45֊ր Հա լկական IIII th էնտոմոֆաու-

նալի համար նշվում են աոաջին ւսնդա աս տան ի էնսւոմոֆ

աոաջին անւրսմ հալտնարերված պարտդիտ միջասէներր ցուցակում րեր

ված են 4* նիշերով։

ՀՍ // /Ւ jnt. rjtf ին ի ստ ր ութ յան երկրագործության
ինստիտուտի րույսերի պաշտպանության րամին Ստա ւյվել է 11 IV 1937
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А. К. УСТЬЯМ

ХИЩНИКИ И ПАРАЗИТЫ НАСЕКОМЫЕ, 
ПОСЕЩАЮЩИЕ ЛЮЦЕРНУ

Резюме
В течение 1952—1956 гг. нами проводились исследования по выяс

нению энтомофауны хищных насекомых и паразитов, посещающих лю
церну в условиях Араратской равнины. Изучение проводилось мето
дом сачковых сборов, а также воспитанием собранных на люцерновых 
полях вредителей до получения взрослых фаз паразитов.

Изучением установлено 58 видов полезных насекомых, посещаю
щих люцерну. Из них 10 видов хищников и 48 паразитов.

Из числа паразитов 20 видов отмечены нами как паразиты вре
дителей люцерны, в том числе—5 видов паразиты фитономуса, 2 вида 
семееда, 3 вида окногины, 6 видов люцерновой пяденицы.

Из общего числа 48 видов паразитов 35 для Армении отмечают
ся впервые. Из 20 видов паразитов вредителей люцерны впервые для 
Армении отмечаются 17.

. ԳՐԱԿԱՆ ՈԻԹՅՈ Ի Ն

I Мейер И. Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Iclinenionidae СССР и со
предельных стран, вып. IV, 1935.

2. Н и к о л ь с к а я М. Н. Хальциды фауны СССР. 1952.
3. Телен га Н. А. Фаулз СССР. Насекомые перепончатокрылые, сем Braconidae, 

т. V, вып. 3, 1941.
4. Телен га Н. А. Фауна СССР. Перепончатокрылые, сем. Braconidae. т. V, вып. IV, 

1955.
5. Яхонтов В. В. Список вредителей хозяйственных растений Бухаре кого округа 

и зарегистрированных на них хищников и паразитов. Труды Ширабудинской 
опытной с.-х. станции. Отдел защиты растений, вып. 2, 1929.
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ФИЗИОЛОГИЯ

П. А. МАРКАРЯН и Л. С. ГАМБАРЯН

К ОСОБЕННОСТЯМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ В 
ОНТОГЕНЕЗЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА
Среди многих вопросов сравнительной физиологии одним из мало 

разработанных является проблема изучения особенностей восстановления 
функций поврежденного организма в аспекте онтогенетического развития. 
Выяснение указанных особенностей позволит ближе подойти к понима
нию ряда сторон механизмов компенсаций и будет способствовать расши
рению наших знаний в этой важной области физиологии. Однако прихо
дится констатировать, что до сих пор экспериментальная медицина мало 
уделяла внимания исследованиям в указанном направлении. В научной 
литературе имеются лишь отдельные работы, посвященные этой стороне 
вопроса (Э. Ш. Айрапетьяиц |1, 2], Э. А. Асратян 3, 4]). Между тем 
сама проблема компенсаций функций поврежденного организма разра
батывается значительное время и широко как отечественными учеными, 
так и зарубежными исследователями. Среди последних следует упомя
нуть имя немецкого ученого Альбрехта Бете, который не только система
тически исследовал вопросы компенсации функции или пластичности нерв
ной системы, но и создал определенную теорию, объединяющую все раз
розненные факты в указанном направлении. Теория Бете [6] основы
вается на отрицании за нервной системой какой бы то ни было лока
лизации и специализации функции. Нервная система по взгляду Бете 
представляет собой функционально аморфную систему, в которой части 
отличаются друг от друга только в морфологическом отношении. Это и 
обеспечивает возможность быстрой перестройки и компенсирования тех 
или иных функций, нарушенных при повреждении организма.

В противоположность указанным представлениям Э. А. Асратяном 
13] выдвинута концепция об относительной специализации и локализации 
функций в нервной системе и доказана, что ведущая роль в компенсации 
нарушенных функций у высших животных принадлежит коре головного 
мозга. Во многих экспериментах показано, что полная экстирпация коры 
больших полушарий мозга приводит к стойкой декомпенсации ранее вос
становленных функций.

Естественно возникает вопрос, в какой мере закономерности, уста
новленные на взрослых животных, могут быть приложимы к молодому, 
растущему организму, выявляющему черты онтогенетических особен
ностей?

Накопленный нами экспериментальный материал, а также имеющие
ся в научной литературе данные [I—5, 7, 8, 11], позволяют уже сейчас
выделить ряд особенностей, характеризующих процесс восстановления
яункций в онтогенезе.
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Обратимся к имеющимся экспериментальным фактам. В наших ис
следованиях, проведенных на щенятах различного возраста (от 1,5 до 6 
месяцев), изучалась динамика восстановления моторных и сенсорных 
функций при различных степенях оперативного повреждения спинного 
мозга (удаление задних столбов, перерезка передней или задней полови
ны спинного мозга, гемисекция). При этом установлено, что вслед за 
строго локальным удалением задних столбов спинного мозга как в груд
ном отделе, так и шейном и поясничном отделах у животных наблюдает
ся лишь •незначительная атаксия. Как щенки, так и взрослые собаки, 
выйдя из наркоза, начинают передвигаться на всех четырех конечностях, 
реагируют на сдавливание лап, на уколы и т. д. Характерно, что степень 
выраженности атаксии у щенят всегда бывает меньшей, чем у взрослых 
собак. Более того, после операции у животных сохраняются ранее выра
ботанные и образуются новые электрообороиительные двигательные ус
ловные рефлексы (рис. 1).

Рас. I. Условные Электрооборонительные рефлексы, выработанные 
у щенка после удаления задних столбов. Сверху вниз: запись дви
гательной реакции конечности, отметка условного раздражения, от

метка безусловного раздражения, отметка времени.

При перерезке задней половины спинного мозга у животных наблю
даются нарушения сенсорных и моторных функций конечностей ниже уча
стка операции. При этом щенки, выйдя из наркоза, на уколы и сдавлива
ние лап реагируют отдергиванием конечностей, скулением. Па следующий 
день они делают попытки подняться на все конечности, хотя задние лапы 
при этом оказываются вытянутыми и поставленными на тыльную поверх
ность (рис. 2). На 3—4 день щенки передвигаются на всех четырех ко
нечностях, хотя еще наблюдается некоторая атактичность походки. У 
взрослых же собак восстановление функций стойки и ходьбы происходит 
в 2—3 раза медленнее, чем у щенят. Важно отметить, что у щенят при 
описанных операциях почти не обнаруживаются признаки спинального 
шока, или они выражены весьма слабо, тогда как у взрослых собак пе- 
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рсрез-ка задней половины спинного мозга вызывает картину выраженного 
угнетения рефлекторной деятельности спинного мозга. Слабая выражен
ность спинального шока в молодом организме отмечается и другими ав
торами [9, 13].

Перерезка передней половины спин нот мозга в грудном отделе при-

Рис. 2. На второй день после повреждения задней половины
спинного мозга.

водит к растройству локомоций задних конечностей, однако на 3—4 день 
щенки уже могут стоять и передвигаться на всех конечностях (рис. 3).

Рис. 3. На пятый лень после перерезки передней половины 
спинного мозга.

Р. О. Барсегяч .5], изучавшая последствия перерезки передней поло
вины спинного мозга, отмечает, что щенята в возрасте от I до 3 месяцев 
на 3 —4 день после операции уже могут передвигаться, пользуясь всеми 
конечностями. У щенят более старшего возраста процесс компенсирова
ния нарушенных функции начинает замедляться.

Т. Г. Урганджян [11], работавший со щенками 3—4-месячного возра
ста, отмечает, что восстановление функций у них после перерезки перед
ней половины спинного мозга происходит на 8 10 день, в то время как 
у взрослых собак — на 30—40. При одновременной перерезке и перед- 
Известия X, № 8—3



34 П. А. Маркарян. Л. С. Гамбарян.

лей, и задней половины спинного мозга на различных уровнях, у щенят 
восстановление функции стойки и ходьбы происходит значительно бы
стрее [12], чем у взрослых собак.

В лаборатории Э. А. Асратяна [4] установлено, что у щенят раннего 
возраста могут восстанавливаться двигательные и вегетативные функции 
и после продольного расщепления спинного мозга, тогда как у взрослых 
собак эго го не происходит.

Нами далее установлено, что при гемисекции явления броунсекаров- 
ского синдрома у щенят бывают выражены слабее и компенсируются бы
стрее, чем у взрослых собак.

Таким образом, все приведенные данные с несомненностью говорят 
о том. что при всех описанных типах оперативного повреждения слюнного 
мозга восстановление функций у щенят идет значительно быстрее и со
вершеннее, чем у взрослых собак. В отдельных же случаях восстановление 
функций имеет место только в раннем онтогенезе (опыты с расщепле
нием спинного мозга).

Э. Ш. Айрапетья.чц (1, 2], тучая нарушения и замещаемость анали
заторных функция в онтогенезе, также отмечает, что «в более раннем 
возрасте нарушения менее значительны, а компенсаторные механизмы 
включаются быстрее» [2].

Вторая особенность, которая наглядно выступает во всех опытах с 
повреждением проводящих систем спинного мозга, это слабая выражен
ность или почти полное отсутствие спинального шока в раннем возраст
ном периоде.

Естественно возникает вопрос: как понять быстроту восстановления 
функций у щенят, у которых орган высшего приспособления (кора голов
ного мозга) в функциональном отношении менее зрел, чем у взрослых 
животных? Можно было бы допустить, что у щенят имеет место быстрая 
регенерация поврежденных проводящих интрацентральных путей. Одна
ко мы располагаем данными, говорящими о том, что этот фактор не мо
жет играть решающую роль в наблюдаемом явлении. В самом деле, если 
у щенка, у которого восстановились функции после гемисекции, произве
сти повторную перерезку боковой половины спинного мозга на той же 
стороне, но несколькими сегментами выше места первой операции, то у 
животного не наблюдаются явления броунсекаровского синдрома. Щен
ки, выйдя из наркоза, начинают ходить на всех конечностях. При этом 
наблюдается лишь незначительная скованность в движениях ноги по
врежденной стороны. Подобные же результаты с повторной гемисекцией 
были описаны Г. И. Россолимо [10] па морских свинках еще в 1887 году.

Из изложенного слсдует, что восстановление функций при гемисек
ции происходит прежде всего за счет интактной половины спинного мозга.

Далее, Э. А. Асратяном J4] и его сотрудниками показано, что удале
ние коры больших полушарий головного мозга у щенят отражается на 
степени компенсаторных приспособлений, но не влечет за собой их исчез
новения, как у взрослых животных. Все это позволяет считать, что бы
строта компенсаторных приспособлений, их совершенство обусловлены
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не столько функцией коры головного мозга, сколько другими морфо-фи-
энологическими особенностями молодого организма [4, 8].

Мы полагаем, что быстрота восстановления функций в процессе он
тогенетического развития обусловлена слабой функциональной, а воз-
можно и МО{ ^логической специалиоацией и дифференциацией проводя-
щих и.нтрацентральных систем спинного мозга.

Физиологическая лаборатория Научно- 
исследовательского института акушерства 

и гинекологии Министерства здравоохранения 
Армянской ССР

fl осту пило 28 IX 1956.
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ФИЗИОЛОГ ИЯ

Г. Е. ГРИГОРЯН

К ОЦЕНКЕ РОЛИ ЗАДНИХ СТОЛБОВ СПИННОГО МОЗГА В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЫ 1ЫХ ПЕРЕСТРОЕК

В ОНТОГЕНЕЗЕ

Изучением физиологической функции задних столбов спинного моз
га занимались Белл (16], Лонже [22}, Броун-Секар (Г, Шифф [24], 
Эвальд [19], В. М. Бехтерев [2], Л. А. Орбелш [13] и др. Благодаря иссле
дованиям указанных авторов установлено, что задние столбы спинного 
мозга имеют непосредственное отношение к проведению мышечно-сустав
ного чувства и что повреждение этих путей приводит к нарушению коор
динации движения.

Более поздние исследования были направлены в сторону изучения 
роли и значения афферентной проприоцептивной системы двигательного 
анализатора в осуществлении двигательных условных рефлексов. Сюда 
относятся работы В. П. Протопопова 14], А. А. Ющенко [15]. Л. С. Гам
баряна [5—8].

Продолжая исследования в направлении изучения функций повреж
денного двигательного анализатора в аспекте онтогенетической эволюции, 
мы по предложению Л. С. Гамбаряна приступили к выяснению р ми и 
значения отдельных морфологических структур анализатора движений, 
в частности проводниковой, проприоцептивной системы в осуществления 
интраценгральных функциональных перестроек.

Для решения поставленной задачи предварительно у всех животных 
вызывались и нтр а центральные функциональные перестройки путем пе
рекрестной ампутации двух конечностей (одной передней и противопо
ложной задней) и затем производилось разрушение задних столбов. 
Такая постановка эксперимента была обусловлена стремлением: путем 
внезапного функционального нарушения адекватной •интраценгральной 
координации, обеспечивающей опорную и локомоторную функцию на че
тырех конечностях, выявить значение целостности чувствительных нерв
ных проводников мышечно-суставного аппарата, в осуществлении интра- 
центральных функциональных перестроек. При этом -нами установлено, 
что перекрестная ампутация у собак различного возраста приводит к раз
личной степени выраженным функциональным нарушениям статокинети- 
ческой координации, а скорость и совершенство компенсации локомоции 
нарастает в процессе онтогенетической эволюции [9, 10, 11].
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Методика. Опыты проводились на 10 щенках в возрасте от 3,5 до 7 
месяцев и на 7 взрослых собаках от 1 до 8-летнего возраста. Все под
опытные животные до оперативного нарушения целости задних столбов 
были ампутированы и могли свободно и ловко передвигаться на двух ко
нечностях.

Разрушение задних столбов спинного мозга производилось путем их 
удаления, по ранее описанному способу [6].

В наших опытах удаление задних столбов спинного мозга производи
лось в пределах 2—9 грудных позвонков. После обычной ляминэктомии, 
с помощью глазного пинцета приподнимается твердая мозговая оболочка 
и остроконечными ножницами делается на ней маленький надрез, затем 
ножницами 111м идеи а разрез мозговой оболочки удлиняется в каудаль
ном и краниальном направлениях. У концов разреза твердой мозговой 
оболочки делаются поперечные насечки» и края выворачиваются наружу. 
С помощью специального инструмента разрезается мягкая мозговая обо
лочка по всему длиннику операционного поля и, приподнимая задние 
столбы, перерезается ножницами. Затем глазным пинцетом приподни
мается каудальный конец задних столбов и осторожно вылущивается на 
протяжении всего участка операции. Теми же ножницами отсекается уда
ляемая ткань у нижнего края. Рана, кроме мозговых оболочек, послойно 
зашивается.

Результаты исследования. Опыты показали, что во всех случаях если 
удаление задних столбов спинного мозга произведено локально, а также 
отсутствуют острые послеоперационные осложнения и дальнейший про
грессирующий распад мозговой ткани, собаки как молодые, так и взрос
лые с первого же дня после операции самостоятельно встают и передви
гаются на двух конечностях. При этом в подавляющем большинстве слу
чаев отмечалась некоторая слабость в конечности ниже участка повреж
дения. Это выражалось в том, что у животных при ходьбе задняя конеч
ность оказывалась несколько согнутой во всех суставах. Указанный симп
том нарушения статической координации более наглядно выступал когда 
животные передвигались медленно. При пассивном подвертывании задней 
конечности собаки тут же выправляли ее. На уморенный укол и на сдавли
вание задней конечности животные реагировали рефлекторным сгибанием 
последней и общим беспокойством. Обычно со второго дня после операции 
наступала полная нормализация статокинетической координации, собаки, 
свободно и ловко подпрыгивая, передвигались па двух экстензированных 
конечностях (рис. 1).

В некоторых случаях удаление задних столбов спинного мозга произ
водилось до ампутации конечностей. Так, например, у собаки № 6 (4-5- 
летнего возраста) задние столбы удалялись в области 7—8—9 грудных 
позвонков на протяжении 35 мм. Выйдя из наркоза, собака могла свободно 
передвигаться на четырех конечностях, при этом отмечалась лишь неко
торая слабость в задних погах. Спустя 9 дней у этой собаки была произ
ведена перекрестная ампутация двух конечностей. С первого же дня после 
ампутации животное самостоятельно вставало и, подпрыгивая, передвига
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лось на двух вытянутых конечностях, без нарушения равновесия и коор
динации (рис. 2).

Для окончательного суждения о результатах опытов, нами в обяза
тельном порядке производилось сопоставление физиологических данных с
морфологической картиной по
врежденного спинного мозга 
подопытных животных. Гисто
логический анализ поперечных 
срезов спинного мозга в раз
личные сроки послеоперацион
ного периода (от 5 дней и до не
скольких месяцев) показал, что 
почти во всех случаях имеется 
одинаковая картина, т. е. на 
всем протяжении повреждения 
спинного мозга полностью от
сутствуют задние столбы. Кро
ме того, полностью разрушены 
дорзальные рога (рис. 3|. С 
другой стороны, гистологиче
ский анализ удаленной ткани 

Рис. 1. а) Щенок № 14 (4—5-месячного возра- 
ста) на следующий день после удалении зад- «г
них столбов спинного мозга в области 5—6 
грудных позвонков. Длина удаленной ткани 
15 мм. б) Собака № 12 (4 -5-летиего возраста 
на следующий день после удаления задних) 
сто бов спинного мозга в области 5—6 груд
ных позвонков. Длина удаленной ткани 20 мм.

показывал, что она включала 
в себя задние столби и в от
дельных случаях элементы се
рого вещества. Такое несоот
ветствие между удаленной 
тканью и степенью обнаружен
ного повреждения в спинном 
мозгу следует отнести, как 
это указывает Л. С. Гамбарян |7|, за счет дальнейшего распада и

Рис. 2. Собака № 6 (4 5-летнего возраста) на 
следующий лень после перекрестной ампутации 
Двух конечностей с предварительным удалением 

задних столбов спинного мозга.

разрушения спинно
мозговой ткани в силу 
врастания соединитель
ной ткани, сдавливания 
и т. д. Кроме того, это 
несоответствие говорит 
о том. что в повое ж- 
денном организме мо
гут происходить два 
встреч но идущих про
цесса: дальнейший ра
спад ткани и встречно
идущая компенсация 
функций. Взаимное 
уравновешивание этих 
процессов препягст-



40 Г. Е. Григорян

Рис. 3. Щенок № 12. Поперечный срез спин
ного мозга. На препарате отсутствуют задние 
столбы и дорзальные рога. Препарат окрашен 

железным триоксигеатеином по Ганзену.

вует выявлению функциональных нарушений. Вследствие доминирова
ния одного из них наступает компенсация в одном случае или резкое 

нарушение функций в дру
гом |7|.

Наши данные показывают, 
что экстирпация задних стол
бов спинного мозга на протя
жении нескольких сегментов 
в грудных отделах у ампути
рованных щенков и у взрослых 
собак не приводит к наруше
нию опорной и локомоторной 
функции. Выходя из после
операционного состояния жи
вотные могут самостоятельно 
передвигаться на двух контра- 
латерально расположенных ко
нечностях. Однако на основа
нии этих фактов мы не склон
ны заключить, что пропри
оцептивная сигнализация от

мышечно-суставного аппарата не играет никакой роли в осуществле
нии интрацентральных функциональных перестроек или вообще не 
। меет значения в координированных двигательных актах, как это до
пускают некоторые авторы [12, 15). Напротив, мы, вслед за другими 
авторами |1, 5, 8], считаем, что отсутствие глубоких нарушений ста- 
юкинетической координации при вышеуказанной форме разобщения 

оказывает, что помимо основных классических путей проприоцептивной 
чувствительности (задних столбов) должны существовать и врезерв
ные “ проприоцептивные пути, однако идущие по другим трактам бе
лого вещества спинного мозга. Э1И дополнительные функционально 
I олноценные пути способны брать па себя функцию основного, вы
павшего коллектора мышечной чувствительности задних столбов и, 
таким образом, обеспечивать быструю и совершенную функциональ
ную перестройку сптокинетич к кой координации.

Наше предположение относительно наличия рассеянной локализации 
чувствительной проводящей системы двигательного анализатора в спин- 
пом мозгу подтверждается и рядом морфофизиологических данных других 
авторов. Так, еще в школе В. М. Бехтерева, его учеником И. В. Боровико
вым [3] констатирован интересный и важный факт. После перерезки зад
них столбов спинного мозга у собак автор обнаруживал во всех случаях 
восходящее и нисходящее перерождение нервных волокон в боковых, в 
частности прямых мозжечковых и в пирамидных трактах спинного мозга. 
На основании приведенных и собственных данных В. М. Бехтерев [2] за
ключает, что часть волокон мышечного чувства задних столбов, частью на 
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различных уровнях, входят в серое вещество спинного мозга с тем, чтобы 
выйти из него в другие части белого вещества последнего.

Норвежские ученые Броудал и Уельберг 117], Броудал и Кода [18]
морфологическими, а затем и электрофизиологическими исследованиями 
обнаружили наличие восходящих экстеро- и проприоцептивных путей в 
пирамидных трактах.

Американские исследователи Гарднер и Носр [20], Гарднер и Хаддед 
[21], Морин [23] в условиях вивисекционной обстановки на кошках мето
дом регистрации первичных 
потенциалов доказали возмож
ность проведения импульсов 
мышечной чувствительности 
не только по задним канати
кам, но и по боковым и перед
ним столбам спинного мозга. 
Далее ими установлено, что 
эти импульсы, частично пере
крещиваясь в сете видном об
разовании ствола мозга, дохо
дят до коры больших полу
шарий.

Таким образом, наши дан
ные с новых позиций под
тверждают законное требова
ние некоторых авторов [8, 
23] о необходимости пересмот
ра старого представления об 
узкой локализации афферент
ных систем мышечно-сустав- 

ИеЗи110 - • -
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Миски»

Рис. 4. Схематическое изображение морфо
логической структуры двннательного анали
затора в соответствии с новыми морфологи
ческими. физиологическими и электрофизио

логическими данными.

кого аппарата в центральной нервной системе, в то же время под- 
крепляют правильность новой схемы морфологической структуры проводя
щих путей двигательного анализатора [8|. В соответствии с новыми пред
ставлениями морфологическая структура двигательного анализатора мо
жет быть изображена в том виде, как показано на рис. 4, где проприоцеп
тивные пути проходят не только в задних, но и передних и боковых стол
бах спинного мозга.

Физиологическая лаборатория
Научно-исследовательского института 

акушерства и гинекологии Минздрава АрмССР Поступило 4 111 1957.
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ФИЗИОЛОГИЯ

А. П. КАЗАРОВ

РЕФЛЕКТОРНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ФАГОЦИТАРНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ

Концепции И. П. Павлова о ведущей роли нервной системы в приспо
собительной деятельности* организма создала реальную предпосылку для 
систематического изучения вопросов нервной регуляции системы крови. 
Практическая и экспериментальная медицина уже располагает опреде
ленными фактами рефлекторного влияния на кровь. В этом отношении 
заслуживают большого внимания экспериментальные исследования В. Н. 
Черниговского и его сотрудников [5], свидетельствующие о том, что нерв
ная система и в отношении системы крови является подлинным ее регу
лятором.

Однако если вообще вопросы рефлекторной регуляции морфологиче-
ского, химического и физико-химического состава крови изучаются уже 
значительное время и подробно, то гораздо меньше изученными являются 
рефлекторные влияния на фагоцитарную способность лейкоцитов.

Включившись в разработку вопросов рефлекторных влияний на фаго-
цитоз, мы поставили задачу изучить в эксперименте и в клинических усло
виях влияние сильных кратковременных экстеро- и интероцептивных «бо
левых» раздражений на фагоцитарную способность лейкоцитов и их коли
чество, а также установить взаимосвязь между ними».

В качестве подопытных животных служили собаки, кошки и кролики. 
Наблюдения в клинике проводились у женщин, подвергавшихся опера
ции искусственного аборта.

Фагоцитарная способность лейкоцитоз определялась способом in vitro. 
Для характеристики фагоцитарной активности лейкоцитов служил фаго-
цитарный индекс, который определялся отношением числа агоцитиро-п
ванных кокков к 100 подсчитанным нейтрофилам и моноцитам.

Подсчет лейкоцитов производился обычным способом в камере Го
ряева. У собак производилась регистрация общедвигательной реакции и 
дыхания. В первой серии исследований, проведенных на 5 кроликах и од
ной собаке (Черный), изучалось действие экстероцептивных «болевых» 
электрокожных раздражений на фагоцитарную способность лейкоцитов и 
их количество. Кровь для исследований бралась из вены (яремной у соба
ки и» ушной у кроликов) в следующей последовательности: до раздраже
ния (контроль), тотчас после него и через 5 минут. У собаки кровь иссле
довалась Дополнительно и на 20 минуте.
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В контрольных опытах было установлено, чго укол и процедура взя
тия крови не вызывают характерных изменений в величинах фагоцитар
ного индекса и количества лейкоцитов. Наши исследования показали, что
в большинстве случаев в ответ на электрокожное раздражение подопыт
ных животных, у них наблюдается повышение фагоцитарной способ
ности лейкоцитов I» увеличение их количества. Так, у кролика № 3
(опыт от 24/111 1953 г.) фагоцитарный индекс после элекгрокожного раз
дражении увеличился в 7 раз по сравнению с исходной, а количество лей-

^рОЛцЦ 3

Т»гчос ЧгргзЗпин

Рис. 1. Кролик № 5. 24.111.1953 г. 
Усиление фагоцитоза у кролика 
под влиянием безусловного раздра

жителя тока.

коцитов возросло с 8500(контроль) 
до 13200. Аналогичные данные мы 
имели и у других кроликов (рис. 1).

Из 25 проведенных опытов у 
кроликов усиление фагоцитарной 
способности лейкоцитов и увеличе
ние их количества наблюдалось в 19 
случаях. Под влиянием электро- 
кожного раздражения у собаки 
Черный также имело место усиле
ние интенсивности фагоцитоза, ко
торое в опыте от 12/V 1954 г. 
превышало исходную величину бо
лее чем в 3 раза (рис. 2). Следует 
отметить, что усиление фагоцитар
ной способности лейкоцитов шло

не всегда в зависимости от их количественных изменений (рис. 3).

Рис. 2. Собака Черный, 12.У.1954 г. Интенсивность фагоцитоза 
экстсроцептивпого безусловного раздражения.

Л до Б—после

Получив вышеуказанные данные, мы во второй серии опытов перешли
к изучению влияния интероцептивных безусловных «болевых* раздраже
ний на фагоцитарную способность лейкоцитов и их количество. В качестве 
подопытных животных были взяты три взрослые собаки. У двух первых
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Рис. 3. Собака Черный, 24.V.! 954 г. Отсутствие прямой зависимости 
между фагоцитарной способностью лейкоцитов и их количеством.

(Пятнистый и Гончий) раздражались интероцепторы кишечной петли, 
изолированной по способу Тири-Велла. Для этого в петлю кишки встав
лялся резиновый баллон и раздувался до появления защитной, общедви
гательной реакции, взвизгивания и т. д. Раздражение продолжалось 
10 15 сек. У третьей собаки по кличке Лайка раздражались интероцепто- 
ры рога матки индукционным током надпороговой силы, но достаточной 
для вызова защитной реакции». Электрическое раздражение наносилось с 
помощью специальных электродов, вставляемых в фистулу рога матки.

Наши исследования показали, что кратковременное (10—15 сек) 
раздражение интероцепторов тонкого кишечника и рога матки, сопро
вождающееся висцеро-:моторной реакцией, приводит к повышению фаго
цитарной активности лейкоцитов и увеличению их количества. Так, у со
баки Гончий в одном из опытов, тотчас посте раздражения, фагоцитар
ный индекс возрос с 4,36 (контроль) до 8,20, а через 5 минут посте раз
дражения ею величина возросла до 37,87, т. е. увеличилась в 9 раз по 
сравнению с исходной. Аналогичные данные мы имели и в опытах на дру
гой собаке (Пятнистый).

В клинических наблюдениях у женщин, подвергавшихся операции 
искусственного аборта тю тем или иным врачебным показаниям, помимо 
фагоцитоза и количества лейкоцитов также изучались: изменения време
ни свертывания крови, количества гемоглобина и эритроцитов, РОЭ, сдви
ги в лейкоцитарной формуле. Исследования проводились у 25 женщин. 
Взятие крови у них производилось из пальца в следующем порядке: до 
расширения шейки матки (-контроль), тотчас же после него и после выска
бливания полости матки.

Наши 'наблюдения показали, что расширение шейки матки, обычно 
сопровождающееся болью, а также выскабливание ее полости приводило
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к усилению фагоцитарной способности лейкоцитов, увеличению их коли
чества и резкому сокращению времени свертывания крови (иногда в 4 6 
раз). Что касается остальных элементов крови (процента гемоглобина, 
количества эритроцитов, РОЭ, лейкоцитарной формулы), то таковые не 
претерпевали! каких-либо характерных изменений. 1

Таким образом, результаты исследований с интероцептивными раз
дражениями согласуются с таковыми, наблюдаемыми при экстороцептив- 
ных раздражениях.

В 3-ей серии опытов, проведенных с кроликами и собаками (Пятни
стый, Лайка и Черный), изучались условнорефлекторные изменения тех 
же показателей крови. В качестве условного раздражителя в опытах на 
кроликах служил звук треска от прерывателя индукционной катушки, а 
у собак — звонок.

Опыты показали, что после выработки условного рефлекса изолиро
ванное применение вышеуказанных раздражителей вызывало четко вы
раженное усиление фагоцитарной способности лейкоцитов и увеличение 
их количества. При этом следует отметить, что иногда, в ответ на услов
ный сигнал, наблюдались более сильные сдвиги изучаемых факторов кро
ви, чем при даче безусловного раздражителя, т. е. мы в новом варианте 
эксперимента обнаружили факт, ранее описанный школой академика 
К. М. Быкова [1, 2].

Так, кролик № 1 в опытах с безусловным раздражением давал повы
шение показателей фагоцитарного индекса (в наиболее выраженных слу
чаях) на 171 —180%, в сравнении с исходной. Между тем как ус
ловный раздражитель вызвал у того же кролика подъем показателя фа
гоцитарного индекса на 858% в сравнении с контрольной величиной.

У собаки Лайка в опыте с безусловным интероцептивным раздраже
нием рецепторов матки фагоцитоз на 5-ой минуте посте раздражения пре
вышал исходную величину в 3 с лишним раза (в наиболее выраженном 
случае) в то время как в опытах с условным он усилился почти в 5 раз 
(рис. 4).

В экспериментах с условными раздражителями также обнаружилось 
отсутствие прямой зависимости* между фагоцитарной способностью лей
коцитов и их количеством.

Опыты с угашением (кролики, собака Пятнистый) и последующим 
восстановлением выработанного на звонок условного рефлекса показали, 
что по мере угашения условного рефлекса величины изучаемых факторов 
крови падают значительно ниже исходных. На фоне глубокого угасатель- 
ного торможения примененный безусловный интероцептивный раздражи
тель не вызывал изменений в картине крови, хотя давал четкую висцеро
моторную реакцию.

В четвертой серии опытов мы поставили задачу выяснить, может ли 
проявиться механизм изученной нами защитной реакции крови и в том 
случае, когда подавлена функция высших отделов центральной нервной 
системы, ответственных за формирование ощущения боли |4].

Исследования производились на 20 взрослых кошках и 2 собаках.
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А
Рис. 4. Собака Лайка. 7.1 X.1954 г. Интенсивность фагоцитоза А —до Б —после 

условного раздражения (звонка).

Сущность опытов сводилась к следующему: животным давался эфирный 
наркоз и в стадии глубокого сна (отсутствие висцеро-моторногс рефлекса 
[3]) изучалось влияние сильного раздражения рецепторов желудка (у 
кошек) и тонкого кишечника (у собак) на фагоцитарную способность 
лейкоцитов, их количество и на время свертывания крови. У кошек, на
ходящихся в стадии глубокого наркоза, вскрывалась брюшная полость и 
через небольшой разрез стенки желудка в него вставлялся резиновый бал
лончик для раздувания. У собак производилось раздувание петли тонко
го кишечника, изолированного по способу Тири-Велла, что давало воз
можность на собаках ставить повторные опыты с наркозом. Кровь для ис
следования бралась из бедренной вены.

В контрольных опытах было установлено, что эфирный наркоз сам 
по себе во времени не вызывает каких-либо характерных изменений крови. 
Проведенные опыты показали, что в большинстве случаев в ответ на ин
тероцептивные раздражения у подопытных животных также наблюдалось 
повышение фагоцитарной способности лейкоцитов, увеличение их коли
чества и сокращение времени свертывания крови (рис. 5), хотя их величи
ны нс всегда были столь четко выражены, как в опытах без наркоза. Раз
дражение электрическим током отселарироваиного бедренного нерва (вы
зывающего изменение кровяного давления) у кошек, находящихся под 
наркозом, также приводило к аналогичны г! сдвигам изучаемых факторов 
крови.

Обобщая результаты наших исследований, можно заметить, что эк- 
стероцолтивныс и интероцептивные «болевые» безусловные и условные 
раздражения приводят к мобилизации защитных механизмов крови в 
виде усиления фагоцитарной способности лейкоцитов и увеличения их 
количества. .

При этом, во всех сериях наших исследований нам не удалось устано-

Известия X, № 8—4
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Рис. 5. Собака Такса, 21.11.1955 г. Динамика изменения фагоцитоза, количе
ства лейкоцитов и времени свертывания крови под влиянием интероцептив

ного раздражения (под наркозом).

вить параллелизма между фагоцитарной способностью лейкоцитов и их
количеством.

Подавление функций высших отделов центральной нервной системы
дачей наркоза не препятствует проявлению защитных механизмов крови
в ответ на «болевое» раздражение афферентных систем. Иными словами.
есть основание полагать, что ощущение боли является лишь компонентом 
сложной болевой реакции и его устранение не исключает возможности 
проявления остального комплекса защитных механизмов системы крови.

Физиологическая лаборатория Научно-
исследовательского института акушерства Поступило 17 1 1957.
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ցոտութ յունները կլինիկայում կատարվեք են կանանց վրա, ո ր ոն ր օպԼ 
tj ի ա յ ի են ենի/արկվել արհեոտակաև ։/ իմ մ ան հետևանքով/

ա-
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Ն ակ 99 л р յո լն ը որոշեք ենը |ք| УИГО> 9ո դ ո ւյ ի ա ա ր

եղանակով ։

օղ տւ

Ո9^ւը ընու ի)ադրե[Ո9 հ9Ա9էս9Լ 
I որը որոշեք ե^ք ր Տեադոոի*

տ ւս ր կ ոկեր ի ր Ш ն ա կ ի և 100 հ աշ վ վ ա Л Ն ե յ տ ր ո քիիլ ն ե ր ի

Հ ե՜ տ ա ւլ ո ա 99 9 թ ւ ո ւնն ե ր ի 
մ եկ ^9սն վրա, որոնց 99քաւու

9Ա ո 999 $ ե ն

Հ ե Ш 999 ք[ Ո 999 Ո 9 

տ Ա9 ր ւ/ ե / ե ն ի ն ա I
կեն ղ ան ի 19 Ո 191 4 9Ա -

999 ըղ ւ ո I ն ր *

ո ւո է որոնր հ Կ է/ 999 ր 1ք ղ ե յ 
99ք 9Ար ան ոց ի ը ա ղ մ999 Ն ր

Ո 9Ա Ш ե 9 ե^9 Ո Ո են Ш ե Ո Ո *
999 99 999

ճ Ա9 199 9 Հքւււրդմ ան </ ա մ ան ակըր
ն ե ր ի ը Ա9 Ն 999 կ Д ն , 
1 ւէ Ո I [999 յ ին , 999 19[ 919

ա որ ւի ո էի ո իւ ո է թ յ ո 9.ններր։
Փորձերը յոլյ^ են տվել,

ԼԱ 99

րյ п I մ և 999 քք ե լան ո ււք Լ յե յկո ց /'տն և ր ի րն ղ Հ ան ո 9 ր րանակըլ
Ա յղ մ999 9ք9սնսւկ երրէՈէւ ի 99ք 199 1Ո ա Ա ի/ Ալն Աք 9Այ մ 99էն ական Ш էք ղ Ալն * 999^

են 999 վ ե ք ի Ո9.յեղ Լրումներ արյան հետադո տ9^ոդ գործոններ 
ГРР տայիս ենր անպայման /քրղիոնԼր.

՚ I 1Л Ш V М# յ 199 ղ 99 ք 99 99 ր ղո ղէէ [I րյ э Ա 199 Ш 9ք ո 191 ղ ո գ Ш ր ք Ա9 19 99ք 9Ա * Ш *

99սները 9Ա յն գեպ րե րոլմ ք երր ընկճված է կենւորոնա֊ 
/ 99ւկ9Ա րդո9 թ յ9սն ր ա րձ ր999 գույն ը9Ա մ իննև ր ի ֆո լն կ у ի ան

ե 9Ո9Ա 9քՈ 9Ո 99 ւքմ յ Ո լնն ե ր ր կա 1Ո 9Ա ր էք 999 ծ են Ц0 1քԱ9 9ովք9 և 2 շԱ9 ն '1ր 999 9 

99րձերր ցո9 յ րյ են 9ովեքք 99 ր /սորը Լ քի ի ր 999 / ^ն նարկոքքի т ա կ դան 
վիհերի լԼրաէ որոնց 9որվել են ին ւո ր ո ցե 99ք ա ի վ գ ըրյ ո ի\^9 ե ր հոսան 
/ ե նաև ա9քգրա յին ներվը, աոահանոււք է ֆ 9Ա դո ց ի ա ո դի ուժ հղաց

յղ թերոււ/ևերն ^Արտահայտված ևն եղել Աք լա րւ[~
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Մեր ււ/սէրււվւսծ է, որ փորձեր ի րոքոր и ե ր ի ան ե ր ո ւ մ էեյկոցքւտ»
ների '/> ուէք ո у քւ ա ա ր րն ղ ուն ակո է թ յան և նրանց րն у ■» ան ո ւ ր րանակի էէ [• 9և 
ւյո է у ահե ո ակ ան ո է թ յ ու ն նկատւք ոէմ Լ ոչ ւ!իշտւ
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ФИЗИОЛОГИЯ

И. А. МОВСЕСЯН

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ 
НА НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Несмотря на большое число отечественных и зарубежных 'исследова
ний обмена веществ при судорогах, вопрос характера изменений и их 
значения в возникновении судорожных припадков остается невыясненным.

Некоторые авторы рассматривают нарушения обмена веществ как 
условие, подготавливающее возникновение судорожных припадков (Т. С. 
Заичкина |2], Фриш [4], Гольдеа и Коб [3], Варази [1] и т. д.).

Другие авторы в нарушениях обмена видят первопричину, продуци
рующую припадок (Краинский [5], Ненокий [6]).

А ведь печень является тем органом, в котором осуществляются почти 
все основные обменные процессы, почему и Куидии др считают, что при 
судорогах нарушения в обмене веществ связаны именно с печенью. По
следнее обстоятельство подтверждается описанием случаев спонтанных 
судорог, наблюдаемых в клинической практике у больных, страдающих 
заболеваниями печени, а также судорожных припадков у собак с фисту
лой Экка.

В свете вышеизложенного представляет определенный интерес изуче
ние функции печени при экспериментальных судорожных припадках.

С этой целью нами исследовались некоторые стороны функции печени 
при припадках, вызванных электрическим током, пирамидоном и эфиро- 
камфорной смесью.

В качестве показателей деятельности печени нами определялись 
количество спонтанно выделившейся желчи, процентное содержание в ней 
билирубина и холестерина.

Билирубин определялся методом ван ден Берга, холестерин — по 
методу Энгельгардт-Смирновой.

Электрические припадки вызывались при помощи обычного конвуль- 
сатора, применяемого в психиатрических клиниках.

Пирамидон вводился внутривенно в виде 5-процентного раствора из 
расчета 1,5 мл на 1 кг веса. Эфиро-камфорная смесь вводилась также 
внутривенно из расчета 0,08—0,1 мл на 1 кг веса.

Опыты проводились па 3-х собаках, имеющих хроническую фистулу 
желчного пузыря без перевязки общего желчного протока. Собаки со
держались на общем пищевом режиме. Кормились один раз в сутки после 
опыта.
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Каждый опыт длился от 3 до 4 часов. В течение опыта брались от 
6 до 8 получасовых проб, в каждой из которых определялись указанные 
выше ингредиенты.

Предварительно, на протяжении нескольких дней, ставились конт
рольные опыты, с целью обнаружения колебаний в количестве и в состав
ных частях желчи у собак в норме.

Приладки, как правило, вызывались после второй получасовой про
бы. На протяжении последующих дней продолжались наблюдения за жел
чеобразовательной функцией печени. Второй припадок вызывался лишь 
тогда, когда нарушенный после первого припадка фон возвращался к 
норме.

На 3-х собаках поставлено всего 130 опытов. У каждой собаки выз
вано по 6 припадков (2 электрошоковых, 2 пирамидоновых и 2 эфиро- 
камфорной смесью). Помимо развернутых припадков у собак наблюда
лось несколько случаев абортивных припадков.

Наблюдения за желчеобразовательной функцией печени у собак в 
норме показали, что в преобладающем большинстве случаев существует 
определенная связь между количеством выделившейся желчи и процент
ным содержанием билирубина в ней, а именно, с уменьшением количест
ва желчи, процентное содержание билирубина увеличивается. В отноше
нии же холестерина такая закономерность отсутствует (кривая 1).

Кривая I (собака № 2). Количество желчи и концентрация 
в ней билирубина и холестерина в норме.
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Независимо от вызывающего агента припадки сопровождались более 
или менее выраженным уменьшением количества выделившейся желчи * 
увеличением в ней процентного содержания билирубина и уменьшением 
процентного содержания холестерина (кривые 2, 3, 4).

Кривая 2 (собака № I). Количество желчи и концентрация в ней 
билирубина и холестерина после электросудорожного припадка.

Как показали опыты, нарушенная после первого припадка функция 
печени возвращается к норме лишь спустя 5—7 дней.

При сравнении данных аналиоов желчи, полученной после первого и 
последующих припадков, выявилась своеобразная качественная разница; 
а именно — после первого припадка сохраняются нормальные взаимоотно
шения между количеством желчи и процентным содержанием в ней били
рубина, в то время как после повторных припадков такой взаимосвязи нет 
(кривая 5).

Помимо этого, после повторных припадков удлиняются сроки восста
новления исходного фона (восстановление происходит примерно на 13— 
19 день).

Выводы

1. Количество желчи и содержание в ней билирубина и холестерина 
У одного и того же животного в норме колеблется в различные опытные 
дни. При этом существует определенная зависимость между количеством



Кривая 3 (собака № 1). Количество желчи и концентрация в ней били
рубина и холестерина после припадка, вызванного внутривенным вве

дение.м эфиро-камфорнон смеси.
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Кривая 4 (собака № 3). Количество желчи и концентрация в ней билирубина и холе
стерина после припадка, вызванного внутривенным введением раствора пирамидона



Кривая 5 (собака № 2). Количество желчи и концентрация в ней билирубина 
и холестерина после пятого припадка (припадок вызван внутривенным введе

нием эфиро-камфорной смеси).

желчи и процентным содержанием билирубина. Процентное содержание 
холестерина не связано с количеством желчи.

2. В состоянии судорог наблюдаются изменения в функции печени, 
выражающиеся в уменьшении количества желчи, увеличении процентного 
содержания билирубина и уменьшении процентного содержания холесте
рина в ней.

3. После первого припадка сохраняются в желчи описанные в норме 
взаимоотношения между ее количеством и процентным содержанием би
лирубина. Повторные припадки приводят к более резким количественным 
изменениям и нарушению этих взаимоотношений.

4. Нарушенная функция печени возвращается к норме в различные 
сроки. После первого прнпацка на 5- 7 день, после повторных припад
ков на 13—19 день и даже позже.

5. Характер изменений качественного и количественного состава жел
чи после припадков не находится в какой-либо зависимости от характера 
судорожного агента.

Кафедра физиологии ,
Ереванского медицинского института Поступило 1411957.
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հ. Ա. ՄՈՎՍ1’118ԱՆԷՔՍՊեՐէ-ւրե՞սՏԱԼ ՅՆՅՈԻՍՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՅԱՐԴԻ ՈՐՈՇ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ
Ա if փ ո փ ո ւ մ’

/ ա տ ու իժ / ան մ ե ջ nt и ու tfh ա ո J/֊

պերիմենտալ դնդու tfltЛրի պայմաններում։ 11*ւդ նպատակով ուսումնասիրված Հ 
արտադրվող /եղու քանակր, րի[ի[•քէլք1 ի^ի խոլեստերինի իւտուիժ լուեր նրա մեջ։

իբսպե ր իմ հն տ ա / ցնէ/ոււ/ևերր առաջ են բերված էլեկտրական հոսանքով ք

и ի ր ամ իդոն ի լուծ ուլթ ով և է քժ երա-կա մ ֆ որա լին ի 1Ա1Ո11' 1 սու տսՒր
իքլուններր կաաւորվտծ են /եդապարկի իլրոնիկական ֆիստուլա ունեցող 3 շեե- 

յ՝Ւ հր,ս։
/1 ւսու ւՈւսէււիրա թլէէէննևրքէէյ պսէւքէյվել է, որ'
1. մոա նորմալ պ արք աննԼրամ լե րլու քանաէլր ե նրա րարլա-

ղրաքժրոնր տատանվում են տարրեր փորԼնական օրերի րնիժացքում, չնտլած 
ալդ րանին, ւլոլու^լուն անի փոխադարձ էրոպ լեդու բանակի ե բիլիրուրինի 
տոկոսի միգե։ Լեդու. բանակի նվադուէէե ուդեկդվւսմ ։, րիյիրու րինի տվելաց-

Խ ո / ե и tn ե ր ին ի նկատմամ բ ա լգ օրինա չափու թ էունր բացակալում 
Հ?. /Й/ է) uLtfit ե ր ի պա (d անն երու մ լրսրդի ֆունկցիան շեղվում է, 

լսսիոծ Լ լեղ ու բանակի նվագումով, ['հւՒ("ս г№Ь ավելացում
ո Ր Ր ա Г

յ ե иտերինի նվաւ/ՈԼէէ ով։
3. էԼոաջին ցնցումից հետո պա >պանտ մ Լ լևղու քանակի Л ր ի у ի ր ա րին ի 

տոկոսի միջև գոլուիժլուն ունեցող նորմա/ օրինա չաւիա իժ լունր։ Կրկնակի ցրն֊ 
ցու մհ ե ր ր ա ո ա 9 ացն ու մ ե ն ա վ ել ի ում ե ղ ա ր տ tn Հ ա / tn վ տ ծ ր ան ակ ա կ ա Ն էի ո փ ո * 
իւուիժ լունն ե ր ե մ իաժամ անակ խախտում են /եղա բանակի և րի/իրարինի 
աոկոսի մ իգե ղորոիժքուն ունեցող փոխադարձ կապր։

4. էրորդի շեղված ֆունկցիան վ ե ր ակ ւսն ղնվում է տարրեր մ ամ տնակա֊ 
միջոցներում--- աոաջին ցնցումից հետո' 3 — 7 օրում կրկնակի ցնցումներից հև-
տո* 13----19 օրում։

Կ ff П1 որակական էի ո փ ո խ ութ լունն ե ր ր պա լմ ւսնավոր֊
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ФИЗИОЛОГИЯ

Л. С. ГЕЗАЛЯН

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЛАПЫ У СОБАК

В 1911 году Н. И. Красногорский [5], произведя пассивное сгибание 
лапы собаки и, подкрепляя эти сгибания пищей, показал, что на проприо
цептивные раздражения, поступающие в кинестетический анализатор ко
ры, также могут быть выработаны условные пищевые рефлексы. В даль
нейшем, на основании՛ многочисленных работ И. П. Павлова и его со
трудников, установлено, что при осуществлении условнорефлекторного 
акта нервный процесс, возникнув в рецепторе, по центростремительным 
путям достигает коркового конца анализатора. Затем нервный процесс 
возбуждения передается через корковое представительство безусловного 
рефлекса на подкорку и далее, по центробежным путям, достигает рабо
чего аппарата.

Далее было установлено, что кинестетический корковый анализатор 
может переходить в деятельное состояние не только под влиянием раздра
жения, поступающего с периферии, но и с других, функционально связан
ных с ними анализаторов коры.

Анализируя физиологический механизм так называемых производ
ных движений, И. П. Павлов приходит к выводу «...что в этой связанной 
системе клеток процесс раздражения движется туда и» обратно, т. е. в 
противоположных направлениях: то от кинестетической клетки к вкусо
вой, пищевой (при образовании связи), то от пищевой к кинестетической 
(в случае пищевого возбуждения собаки [6]). ,

В проведенных нами опытах [3], наряду с другими условными реф
лексами, мы, по методике Н. И. Красногорского, выработали условный 
рефлекс на пассивный подъем задней правой лапы.

После выработки и укрепления условных рефлексов мы образовали 
систему условных раздражителей, в которую входили: 1) свет, 2) пассив
ный подъем задней правой лапы, 3) отрицательный метроном, 4) касалка, 
5) положительный метроном.

После многократного применения системы условных раздражителей 
мы также наблюдали периодические активные движения задней правой 
лапы, пассивный подъем которой был сигналом пищи. Подобное поведе
ние собаки наблюдали 10. Н. Коморский и С. М. Миллер |4] и Г. В. Ски- 
пин [7—8], М. Е. Варга ,2]. Так же, как и они, мы наблюдали прекраще
ние активных движений этой лапы как во время действия безусловного 
пищевого раздражения, так и ио время изолированного действия поло
жительных условных раздражителей. То же самое мы наблюдали при
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применении индикаторного условного раздражителя — света на местах 
условных раздражителей системы, для выявления системности в условно֊ 
рефлекторной деятельности. у

Приводим кимографчесикие записи у собаки Тарзан.

Л

Ги . I. Кимографическая запись опыта № 88. Собака Тарзан, норма. Обозначе
ния сверху вниз: запись движения задней правой лапы, запись условной слюны, 

отметка условного раздражителя, отметка безусловного раздражителя, 
отметка времени.

Рис. 2. Кимографическая запись опыта № 107. Собака Гарзаи. Свет па ме
стах условных раздражителей системы. Обозначение то же самое.

Как видно из рисунков, собака в начале опыта периодически активно 
поднимает заднюю правую лапу. Во время действия условных раздражи
телей эти движения прекращаются, и начинает активно поднимать заднюю 
правую лапу только после поедания пищи. Так продолжается до начала 
применения следующего условного раздражителя.

Особый иоперес представляет характер движения задней правой ла
пы в течение опыта у Тарзана. В начале опыта наблюдалось усиленное 
активное движение задней правой лапы. Перед применением второго ус
ловного раздражителя, т. е. пассивного подъема задней правой лапы, ак
тивное движение задней правой лапы уменьшилось. Еще более умень
шенным становится движен-и^ перед отрицательным условным раздражи
телем и> только перед касалкой (4-й условный раздражитель), активное 
движение задней правой лапы увеличивается, а перед М 120 (положитель
ный метроном, 5-й раздражитель) движение задней правой лапы стано
вится сильнее и чаще, чем в начале опыта. На основании этого мы, оче
видно, можем сказать, что нам не удалось наблюдать зависимости двига
тельной реакции» собаки от степени насыщения пищей в ходе опыта.

К противоположному выводу пришли 10. И. Конорский и С. М. Мил
лер [4], а затем и Г. В. Скипин ,7].

На основании наших наблюдений мы приходим к выводу, что до и 
после применения отрицательного условного раздражителя в системе на
блюдается уменьшение двигательной и слюнной реакции собаки.

Угнетение активных движений лапы во время действия пищевого без
условного раздражителя предыдущие авторы объясняют тем, что с мо
мента начала действия безусловного раздражителя корковый центр услов
ной реакции переходит в тормозное состояние вследствие отрицательной 
индукции. ]
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По проф. Э. Л. Асратяну и его сотрудников |1| в основе угнетения ак
тивных движений лапы лежит соотносительная возбудимость корковых 
пунктов безусловного и условного раздражителя. При этом предполагает
ся, что возбуждение имеет двустороннее направление, в зависимости от 
степени возбуждения коркового пункта безусловной реакции и коркового 
пункта условной реакции. Прекращение активных движений задней пра
вой лапы во время действия пищевого безусловного раздражителя мож
но объяснить отрицательной индукцией от сильно возбужденного пищево
го центра на центр условного раздражите.!я пассивного подъема лапы. 
Угнетение активных движений задней правой лапы во время изолирован
ного действия эстероцептивных условных раздражителей также можно 
объяснить отрицательной индукцией от пищевого центра на центр пассив
ного подъема лапы, который возбуждается через центр условного раздра
жителя. Применение индифферентных раздражителей (тон, булькание, 
вертушка, экран, тепло, холод) в качестве индикатора для выявления си
стемности в условнорефлекторной деятельности (в большинстве случаев 
не прекращало эти активные подъемы лапы.

То же самое мы наблюдали при применении индифферентных раз
дражителей с подкреплением. Активный подъем правой задней лапы на
блюдается и во время действия отрицательного условного раздражителя, 
примененного в качестве индикатора системности.

Рис. 3. Кимографическая запись опыта № 167. Собака Тарзан. Экран на местах 
условных раздражителей системы. Обозначение то же самое.

Рис. 4. Кимографическая запись опыта № 282. Собака Тарзан. Экран с подкреп
лением на местах условных раздражителей системы. Обозначение то же самое.

Это явление можно объяснить следующим образом: в промежутках 
между применением условных раздражителей возможно, что степень воз
буждения пищевого безусловного центра относительно понижается и 
вследствие положительной индукции повышается возбудимость корко
вого пункта пассивного подъема лапы. А так как при применении ин
дифферентных раздражителей и отрицательного условного раздражителя 
пищевой центр не возбуждается, то корковый центр условной реакции
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Рис. 5 Кимографическая запись опыта № 230. Собака Тарзан. Отрицательный 
условный раздражитель на местах условных раздражителей системы.

Обозначение то же самое.

остается в относительно повышенном состоянии, и собака продолжает ак
тивно поднимать заднюю правую лапу.

Выводы

1. От степени насыщения собаки в течение опыта не зависят активные 
движения задней правой лапы, появляющиеся после выработки условного 
рефлекса, на пассивное сгибание лапы.

2. До и после применения отрицательного условного раздражителя в 
системе наблюдается уменьшение двигательной и слюнной реакции со
баки. '

3. Применение индифферентных раздражителей в качестве индика
торов для выявления системности не прекращало периодических актив
ных подъемов задней правой лапы у подопытных собак.
Физиологическая лаборатория

АН СССР Поступило 23 IV 1957.

լ. и. гвпрлиип,

ՇՆԵՐԻ ՈՏՔԻ ԱՅՍՊԵՍ ԿՈՉՎԱԾ ԱԿՏԻՎ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ա ւք փ и փ ո I ւք

1911 թվականին Ն, Ւ. հրէսսն ողոր սկին կա ա ա րե լով շների ոսւ^րի պաս~

հնարավոր / պարքանա
Ш ե ղիկ Шնա քիղաաորի ղէ

կրով, կարողացավ ապացուցել, ( 
սսքանալ ղանղուղեղի կեղեի կինե

Մեր փորձերում մի քանի պայմանական ոեֆլեքսների թվում կար նաև
սարի կծկա // իղ սսւսւ ո1.ֆ{1Կէսէ հազժ աթիվ կ րկն ու-

թ լաններից հետո մենք պա լմ տնական իերիւյ կազմեցինք սիստեմ հե
տե լալ կազմուի 1. լուլս, 2. շան աջ հետևի ոտքի պասսիվ կծկում, 3. բազա֊
и ական մետրանոմ, 4, մաշկ ալին զրդոիչ, .5. դրա կան • մետրանոմէ

Պ արքունական զրզււիչների սիստեմր բազմիցս կրկնելուց հետո մենքնկա-
սւեցինք, որ մեր փորձնական շների մոտ վարձի ժամանակ նկատվում են աջ 
հետևի ոտքի պարբերական ակտիվ կծկւսժեեբլ Ալդ շարժումներն րնդհատ- 
վտմ են միալն պա լման ական դրդոիչի ազդման ժամանակ. Ալն դեպքում, 
երր մենք ցանկանում էինք ղանդազեզի կեղևի աշխատանքի սիստեմականտ֊ 
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քժրէէնր հայտնաբերել ինգիֆիրևնտ у[պոի չն4րի (տոն, ջրի պղպջակների ձտլն,
ստորք միջոցով, մեղ չհաջողվեց տ I դ պ Աք ր ր ե ր տ -

կտն ակտիվ կծկուՕեերր դադարեցնել* նուլնր նկատվում էր նաև ինգիֆիրենւո 
գրգոիչներր կերակրով ամրասլնգելո ւ դեպքում է

Սեր փորձերի հիման վրա մենք հանգել ենք հետև լալ ե գր ակա ցութլան֊ 
նևրին.

նե ր 
ված

1. (քների ոտքի պասսիվ կծկմ ան հիման վրա պա լման ական ո եֆւֆքէք- 
ստանալու (4ամանակ, փորձի րնքժացքում կերակրով չան հագենալուց կախ- 
չեն ոտքի ակտիվ կծկոււէէւե րր I
2, 1'նչպես մ ինչև բացասական գրգո իշի օգտագործումի սիստեմ ում, ալն- 

էչ օգտագործումից հետո, նկատվում / շարւք ոգական ե (ժ բա (ին ոեակգիա-
ների թո ւլացում։

<?• !'նդ իֆե րեն տ էք ր ղ ft ի Հհ ր ր ի Օէրո Ш ղո րծ ում ր ինղիկասէո 
րացնում շան ոտքի պարբերական ակտիվ կձկոլւքեերրէ

ЛИТЕРАТУРА

I. Асратян Э. А. Физиология центральной нервной системы, 1954.
2. Варга М. Е. ДАН СССР, т. 89, стр. 365. 1953.
3. Ге за л ян Л. С. Известия АН Ар.мССР (биол. и сельхоз. науки), т. X, 5, 1957.
4. Коморский Ю. И. и Миллер С. М. Тр. физиолог, лаб. ак. И. П. Павлова, 

т. 6. вып. I, 1936.
5. Красногорский Н. И. О процессе задерживания и о локализации кожного м 

двигательного анализатора в коре больших полушарий у собак. Дисс., СПБ, 1911.
6. Павлов И. П. Полное собрание трудов, т. 3, кн. 2, стр. 316. 1951.
7. С к и п и н Г. В. О механизме образования условных пищевых рефлексов, 1947.
8. С к и п и н Г. В., А н т о н о в а А. А., А с л а н о в а И. Ф. и В а н н и к Р. Л. Тр. 

Ин-та высшей нервной деятельности, 1, физиология, 1952.



хазмачаъ и ио чфбпьр-зпьъъьгь ациоыгьи.зь зьо.ьмильг
МЗВ Е С Т И Я АКАДЕМИК И АУК АРМЯНСКОЙ ССР
Р(|||[П<]. I сипщшшСш. д|ипп1р]»։ЬЬЬг X, № 8, 1957 БиОЛ. И СвЛЬХОЗ. НауКИ

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Т. Б. МОВСЕСЯН

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОСТРЫХ ФОРМ ЕСТЕСТВЕННОГО 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАСТЕРЕЛЛЕЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Сообщение второе. Патоморфология центральной нервной системы 

экспериментального пастереллеза крупного рогатого скота

Экспериментальная часть работы выполнена на 20 головах крупного 
рогатого скота и 16 кроликов по той же методике, что отмечена и в первом 
сообщении*.

* Первое сообщение .Патоморфология центрально»։ нервной системы естествен
ного пастереллеза крупного рогатого скота". .Известия АН АрмССР" (биол. и сель- 
хоз. науки), т. X, № 1, 1957 г.
Известия X. № 8—5

Макроскопические изменения аналогичны с таковыми спонтанных 
случаев, отмеченными в первом сообщении.

1. Кора. В одних случаях можно констатировать изменения, харак
терные для острого набухания. При этом нервные клетки, особенно при- 
амидальные и ганглиозные значительно набухают, теряют характерную 
фибриллярность протоплазмы и отростков. Волокна лежат разрыхленно; 
они утолщены, несколько даже расплавлены и в массе своей обнаружи
вают состояние ясно различимой зернистости. В некоторых клетках прото
плазма подверглась растворению и остались лишь пикнотические ядра
(микрофото 1).

В других случаях, при несколько более слабой степени набухания
клеток, по ходу и»х отростков отмечаются какие-то округлые или оваль
ные утолщения либо выбухания, не воспринимающие краску. Иногда они
имеют удлиненную форму и вытянуты по длине отростка (микрофо
то 2, 3).

Очевидно, на почве острого набухания в этих местах отростков идет
растворение осевого цилиндра.

Процессы острого набухания и зернистого распада цитоплазмы кле
точных тел и их отростков в тех же клетках обнаруживаются и при обра
ботке их по способу Ниссли, вместе с тем в них идет растворение нисслев- 
ской субстанции! (микрофото 4).

2. Продолговатый мозг. В импрегнированных клетках продолговато
го мозга изменения сводятся к набуханию н кариоцитолизу (микро
фото 5).

Окраска по Нисслю выявляет в них также растворение нисслевской 
субстанции.



Микрофото I. Острое набухание и зернистый 
распад цитоплазмы ганглиозных клеток; отсут

ствие фибриллярностн, пикнотичность ядер 
(импрегнация), ок. 15, об. 20.

Микрофото 2. Округлые выбухания по ходу от
ростков ганглиозных клеток (импрегнация), 

ок. 15, об. 20.
%

Микрофото 3. Продолговатые выбухания по ходу
отростков ганглиозных клеток (импрегнация),

ок. 15. об. 2).
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Микрофото 4. Набухание, зернистый распад ци
топлазмы и растворение нисслевской субстанции 
ганглиозных клеток (по Киселю), ок. 15, об. 20.

Микрофото 5. Острое набухание и кариоцитолиз 
клеток продолговатого мозга (импрегнация), 

ок. 15, об. 20.

Приведенные данные показывают, что при экспериментальном пасте
реллезе в клетках продолговатого мозга происходят те же изменения, ка
кие наблюдались нами в случаях спонтанного пастереллеза.

3. Мозжечок. Данные об изменениях мозжечка не приводятся, по
скольку они аналогичны таковым при спонтанном пастереллезе, которые 
описаны в первом сообщении.

4. Аммонов рог. В аммолевом роге изменения касаются всех отделов 
его, в частности пирамндальн >го и эоморовского слоев. Они характери
зуются явлениями острою набухания и цитокариолиза нервных клеток.

В пирамидальном слое при импрегнации серебром выступают набух
шие клетки, обнаруживающие состояние начавшегося зернистого распа
да с последующей гомогенизацией, но еще сохранившие свои контуры, 
компактность и гиперхроматичиость ядра п цитоплазмы.

Рядом можно найти клетки с нарушенными, как бы смытыми конту
рами, но с сохранением ядра или без него; или клетки «тени» с распадом 
цитоплазмы и ядра.
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То же можно сказать и в отношении клеток зомеровского сектора 
(микрофото 6).

Микрофото 6. Острое набухание клеток зомеровской 
зоны аммонова рога и цитокариолиз, рядом выступают 

клетка „геми* (импрегнация), ок. 15, об. 20.

Таким образом, можем констатировать, что изменения клеток аммо- 
нова рога почти ничем не отличаются от таковых спонтанного пастерел
леза, т. е. и здесь они сводятся к тяжелым дистрофическим процессам.

5. Зрительные бугры. Импрегнированные серебром нервные клетки 
обнаруживают изменения, свойственные острому набуханию и кариоци- 
толизу. У части набухших и гиперхроматичных клеток отсутствует фнб- 
рилл яркость; цитоплазма в состоянии зернистого распада или уже распа
лась с потерей ядра, но рядом можно видеть относительно сохранившие
ся клетки с несколько пикнотичными ядрами.

У другой части клеток при наличии тех же изменений пироплазмы и 
ядра, отмечается гипохро\татич,ность (микрофото 7).

Микрофото 7. Набухание, к։риоциголиз и гипохрома- 
тичность клеток зрительного бугра (импрегнация), 

ок. 15, об. 20.
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При окраске по Нисслю, наряду с указанными изменениями выяв
ляется также растворение хромофильного вещества.

6. Четверохолмие. Изменения характерны для острого набухания и 
кариоцитолиза. Многие клетки деформированы с распадом ядра и цито
плазмы. Рядом выступают относительно сохранившиеся клетки (микро- 
фото 8).

Микрофото 8. Острое набухание и кариоцитолиз кле
ток четверохолмии (импрегнация), ок. 15. об. 20.

В остальном все так же, как и при спонтанном пастереллезе.
7. Варолиев мост. Импрегнацией серебром здесь выявляются такие 

же изменения, как и при спонтанном пастереллезе: клетки набухшие, с 
отсутствием фибрилл яркости, вследствие чего цитоплазма представляется 
однородной, приближающейся к гомогенизации. Многие клетки лишены 
ядра и отростков, сохранившиеся же отростки сильно утолщены и раз
рыхлены, а ядра пикпотичны (микрофото 9).

Микрофото 9. Острое набухание, отсутствие фибрил- 
лярности, однородность и гемогенизация цитоплазмы 
клеток варолиева моста (импрегнация), ок. 15, об. 2 >.



70 Т. Б. Мовсесян

В общей сложности и при экспериментальном пастереллезе измене
ния клеток варолиева моста сводятся к глубоким дистрофическим про
цессам. •

В первом сообщении, где разбирается патоморфология спонтанного 
пастереллеза, было отмечено, что изучением патомор(]кхлогии централь-, 
ной нервной системы (головной мозг) мы старались установить связь, 
между изменениями это)։ системы и внутренних органов для выяснения 
регулирующей роли центральной нервной системы в патогенезе заболева
ния. Это весьма трудная задача, но нам удалось проследить общие связи 
между изменениями этих двух групп органов, что подтверждается всем 
ходом наших гистологических исследований.

Этими исследованиями выявлены: во всех внутренних органах л 
тканях, включая и лимфатические узлы - воспалительно- и дегенера- 
тиво-искротизирующие процессы, а также глубокие деструктивные изме
нения стенок кровеносных и лимфатических сосудов, которые привели к 
повышению их проницаемости — развитию геморрагических явлений, 
отеков и скоплению серозной жидкости в замкнутых полостях тела.

В головном мозгу, а именно: в коре его, подкорке, мозжечке и про
долговатом мозгу установлены довольно тяжелые дистрофические про
цессы с последующим распадом нервных клеток.

В крови установлены большие отклонения со стороны морфологии и 
се химизма, выражающиеся в форме лейкоцитоза, сменившегося лейко
пенией, понижения резистентности эритроцитов, билирубинемии, наруше
ния щелочно-кислотного равновесны в сторону ацидоза, а также наруше
ния содержания сахара в крови.

Исходя из изложенного, мы считаем, чго всеобщее поражение при 
острых формах экспериментального пастереллеза крупного рогатого ско
та внутренних органов и некоторых тканей (подкожная и межмышечная 
клетчатка, скелетная мышца), связанное с воспалительно- и дегенератив- 
но-некротизирующими, процессами, находится в тесной связи с тяжелыми 
дистрофическими изменениями головного мозга.

Кафедра патологической анатомии
Ереванскою зоовоеринарного института Поступило 8 X 1956.
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ИЗВЕСТИЯ А КАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
Р|ю[о<р I» «утцшшЬт. <]|илп1 г X, 8, 1957 Биол. и селькоз. науки

В. Г. АМАТУНЯН

ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБМЕНА НА ВЫСОКОГОРНОМ 
БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОМ КУРОРТЕ ДЖЕРМУК

В настоящем сообщении будут рассмотрены сдвиги, происходящие 
в основном обмене у санаторных больных под влиянием высокогорного 
климата курорта Джермук (2080 м) в сочетании с бальнеопитьевым и 
другими видами снаторно-курортного лечения. С целью выявления влия
ния бальнеопитьевого лечения па основной обмен, приводимые данные 
будут сопоставляться с результатами, полученными при изучении процес
са высокогорной акклиматизации в Джермуке.

Под нашим наблюдением было 42 больных с нетяжелыми заболева
ниями։ желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей типа хро
нических гастритов, хронических колитов, язвенной болезни, хронического 
холецистита и гепатохолецистита. Кроме того, производились наблюдения 
над 5 лицами, которые начали лечение после месячного срока акклимати
зации. Больные, у которых определялись хотя бы начальные признаки на
рушения функции кровообращения, или у которых имелись компенсиро
ванные клапанные пороки сердца, не были включены в настоящее иссле
дование.

По нозологическому признаку больные были разделены на 2 груп
пы: в первую группу вошли 25 больных с заболеваниями желудочно-ки
шечного тракта (хронические гастриты, энтероколиты, язвенная бо
лезнь), 1зо вторую группу вошли 17 больных с хроническими гепагохоле- 
циститами, нередко в сочетании с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Все исследованные нами лица приехали на курорт из местностей 
Армении, расположенных на высоте 800—1000 м над уровнем моря. 9 че
ловек из 42-х были исследованы в г. Ереване до отправки на курорт.

В течение первых 2—3, иногда 4 дней пребывания в Джермуке ле
чение больным не назначалось. В этот период времени производилось 
первое определение газообмена. Курс лечения состоял из бальнеопроцс- 
дур (10—14 ванн с температурой воды начиная с 35—36 и кончая 37— 
38° и продолжительностью от 5—7 до 15 мин.), приема минеральной во
ды во внутрь, а также из промываний желудка и 12-перстной кишки и
подводных промываний кишечника. Кроме того, назначалось ризиотера-3£

певтическое лечение, проводился режим диетического питания и отдыха. 
За время 26-дневного пребывания больных в санатории» определения 
основного обмена производились от 2 до 4 раз.

Определение основного обмена производилось методом Дугласа- 
Хол дэн а.
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Время пребывания 
в Джермуке

Общее 
число 
л юле й

Основной обмен

умении.•Г без нзм. увел и ч.

Заболевания жел\дочно-кишечного тракта

5 12 лень 
13—20 .
21-25 .

18
<7
25

8
4

13

6
5
5

4
8
7

Хронические гепатохолециститы

5—12 день
13-20 .
21-25 .

16
13
17

11
7
9

5- 12 день 
13-20 .
21 —25 .

Сводные данные

34 19
30 11
42 23

7
10
12

2
4
2

3
2
4

8
9
7

Как следует из приведенной таблицы, на 5—12-й день пребывания о 
санатории число людей с увеличенным основным обменом значительно 
превосходит число людей со сниженным обменом (19 против 7). Па 13— 
19-й день увеличение и уменьшение основного обмена встречается у рав
ного числа людей, а к 20—25-му дню увеличение энергетических трат 
наблюдается вдвое чаще (у 23 чел.), чем уменьшение (у 12 чел.).

Анализ материала по группам показал следующее. В группе желу
дочно-кишечных больных на 5 12-й день отмечается некоторый сдвиг 
основного обмена в сторону повышения; на 13—19-й день уменьшение 
уровня обмена наблюдалось чаще (у 8 чел.), чем повышение (у 4-х). К 
20—25-му дню намечается новый сдвиг основного обмена в сторону по
вышению, причем увеличение его наблюдалось у 13 человек, уменьшение 
у 7 и у 5 сдвигов установлено не было. Средняя цифра основного обме
на при последнем его определении у 25 чел. оказалась на 5,6% больше, 
чем цифра при первом определении. Сравнение описанных сдвигов ос
новного обмена с теми, которые мы наблюдали у лиц, подверженных 
воздействию только высокогорного климата, показывает «полное их сов
падение в течение первых 20 дней пребывания на курорте (временное 
повышение основного обмена и затем снижение его до исходной цифры 
или ниже ее). В итоге же курса лечения основной обмен оказался повы
шенным, в то время как у не принимавших лечение он к 20—30-му дню 
акклиматизации понижался на 9,1% от исходного уровня в Ереване и 
8,4% от исходного уровня в Джермуке.

У группы больных, лечившихся на курорте к концу курса, так же как 
и у лиц, не получавших лечения, дыхательный коэффициент значительно 
выше в сравнении с цифрами в Ереване (в среднем 0,851 против 0,771), 
очевидно, качественные сдвиги в общем обмене в Джермуке, выражаю^ 
щисся в повышении дыхательного коэффициента, обусловлены высотно
климатической адаптацией, но не лечебными процедурами.

Максимальное повышение основного обмена к концу лечения на
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21—32% было отмечено у 4 чел., причем у трех из них исходный уро
вень был ниже нормы Гарриса и Бенедикта на 7,6—11% и у одного — 
на 17%. Среднее повышение основного обмена на 11,5—46% наблюда
лось у 6 чел., у 4-х из них исходный уровень обмена был в пределах от 
—4,2 до —15%, а у двух —19,1 и —24,6%. Максимальное снижение ос
новного обмена к концу лечения наблюдалось на 21.7%, у одного чело
века с исходным обменом 4՜ 1,4%. Среднее снижение обмена наблюда
лось на 11,5—13% у 3 лиц с исходным обменом, превышающим долж
ную величину на 8 (у двух), из 25%•

Из сказанного следует, что повышение основного обмена наступает 
обычно у лиц с исходным нормальным уровнем его, но все же отрица
тельным (ниже должной величины), или с явно сниженным обменом. 
Понижение же наблюдалось при нормальном или повышенном (у одно
го) исходном обмене, но во всех случаях положительном. В какой сте
пени при этом основной обмен приближается к должной величине видно 
из следующего: из общего числа исследованных (25 ч-еловек) при пер
вом определении в Джермуке у 5-ти основной обмен оказался понижен
ным или составлял нижнюю границу нормы (— 13,5—19,1%), у 3 был 
повышен (4-10,84-25%), у остальных 17 обмой колебался от 4-8 до — 
12%. При последнем же определении основного обмена только у двух 
он оказался пониженным (—16,—22%), У остальных же колебался от 
+-10,5 до —13,7%, а в преобладающем большинстве случаев (у 18 че

ловек) от 4-8 до —9%.
Таким образом, в группе больных с заболеваниями желудочно-ки

шечного тракта наблюдается несомненная зависимость изменений основ
ного обмена от исходного уровня и приближение его в результате лече
ния к должной величине, рассчитанной по Гаррису и Бенедикту. Проис
ходит это, главным образом, за счет повышения сниженного до лечения 
уровня обмена.

Характер изменений основного обмена у больных хроническими 
гепатохолециститами отличается более резким и продолжительным повы
шением его в середине курса лечения и не столь четко выраженным при
ближением уровня обмена к должной величине к концу лечения. К 5— 
12-му дню основной обмен в этой группе больных повышается у 11 че
ловек из 16 и только у 3 было отмечено снижение. При определении на 
13—20-й день повышение встречается все еще чаще (у 7 человек из 13), 
чем понижение (у двух), а в конце лечения повышение было установлено 
у 9 человек из 17, а понижение у 6. При этом повышение наблюдалось 
на 7—34% У 4 лиц с исходным обменом ниже должного на 2,2—38% 
и у 2-х с обменом выше него на 6 и 6,6%. Снижение основного обмена 
произошло на 4,5—27,5% при исходном уровне его у 3-х от 4-6 до 
4- 14%, а у остальных 3-х от—7,2 до—12,5%. Таким образом, в разби
раемой группе больных, очевидно, нет ясной зависимости изменений ос
новного обмена от исходного уровня, хотя тенденция к повышению его у 
больных с низким обменом заметна и здесь.

Рассмотрение сдвигов основного обмена у отдельных исследованных 
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нами лиц позволило все их многообразие свести к 5 основным формам:
I. Снижение основного обмена в середине курса лечения, иногда 

после фазы повышения, и последующее повышение его до исходного 
уровня или выше его. Такой характер сдвигов наблюдался у 8 больных 
первой группы и у 2-х второй группы.

2. Повышение основного обмена в первые дни пребывания на курор֊ 
те или середине курса лечения с последующим снижением до исходного 
уровня и нередка ниже его. Описанные сдвиги наблюдались у 9 боль
ных второй группы и у 5— первой группы.

Следует отметить, что приведенные формы изменений основного обме
на во многом напоминают тс, которые мы наблюдали улиц, подверженных 
влиянию только высокогорного климата. Общее между ними заключается 
в часто наблюдающейся фазе повышения основного обмена и в после
дующей тенденции к снижению его уровня. Различие же заключается в 
том, что у одних (у не принимавших лечение) основной обмен к 20— 
30-му дню снижается еще больше и становится ниже исходного уровня, 
а у других (у принимавших лечение) процесс снижения останавливается 
или, при первоначальном понижении обмена ниже исходного уровня, к 
20—25-му дню он возвращается к первоначальной цифре, или часто ста
новится выше нее. • '

3. Постеленное повышение основного обмена в продолжение лечения 
наблюдалось у 7 чел. У лиц, не лечившихся на курорте, подобного сдвига 
мы не встречали.

4. Постепенное снижение основного обмена — у 3 чел.
5. Основной обмен заметно не изменяется в течение всего курса ле

чения — у 4 чел.
Таким образом, у лиц, получавших бальнеопитьевое лечение, наи

более часто встречаются сдвиги основного обмена 1, 2 и 3 видов, 
что свидетельствует о том, что конечным с твитом основного обме
на у них является его повышение. Это видно также из того, что по
вышение наблюдалось не только у лиц с исходным сниженным обменом, 
но и у лиц с обменом, близким к норме Гарриса и Бенедикта. В про
тивоположность этому, у лиц, не лечившихся в Джермуке, основной об
мен снижался не только при исходном обмене, близком к должной вели
чине, но и при несколько сниженном первоначальном уровне его. Нако
нец, под нашим наблюдением было 5 чел. (участники научной экспеди
ции), которые начали бальнеолеченис после месяца акклиматизации, при
чем во всех случаях мы имели повышение основного обмена л осле нача
ла лечения, тогда как до того уровень обмена после кратковременного по
вышения в первые дни жизни- в Джермуке возвращался к исходной цифре 
в Ереване или понижался ниже ее.

Подробное клиническое изучение больных, а также специальное ис
следование их в отношении функций эндокринной системы, вегетативной 
нервной системы и высшей нервной деятельности, позволило выделить 
группу больных из 18 чел. с нарушениями нервного и эндокринного равно
весия. Из них у 3 чел. в Джермуке появились довольно резко выраженные 
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высотные симптомы (легко возникающие одышка и сердцебиение, цианоз 
ногтей пальцев рук, ощущение нехватки! воздуха, возбужденное состоя
ние, бессоница, головные боли и т. д.), сопровождающиеся гипервентиля
цией и резким повышением основного обмена до 4- 15 4՜ 33%.

Нервно-психические и вегетативно-сосудистые нарушения (головные 
боли, боли в сердце, экстрасистолия, побледнение пальцев рук по типу бо
лезни Рейно, общее возбуждение, неспокойный сон и др.) были отмечены 
у 10 чел., и все они оказались также больными с сопутствующими нервно
эндокринными расстройствами. Кроме того, у этой группы больных чаще 
наблюдалась плохая переносимость бальнеопроцедур, и были получены 
худшие результаты лечения. Основной обмен колебался у них в больших 
пределах и часто -превышал должную величину более чем на 10% (у 
6 чел.).

Анализ материала показал, что наибольшее число людей с нарушения
ми в системе нейро-гуморальных регулирующих механизмов падает на 
группу больных с гепатохолециститами. Поэтому есть основание предпо
лагать, что особенности изменений основного обмена у больных второй 
группы связаны в определенной степени с сопутствующей дисфункцией 
регулирующих систем организма. Не исключено при этом значение также 
наличия у указанных больных хронического воспалительного процесса в 
печени и желчном пузыре, делающего организм человека более чувстви
тельным к холоду. Это предположение подтверждается нередкими обост
рениями хронического тепатита и холецистита на курорте, совпадающими 
по времени с резким повышением основного обмена (до 4- 15 4- 33%). Зна
чительное повышение основного обмена сопутствует также сильной баль
неологической реакции, в связи с чем могут возникнуть высотные симпто
мы, о которых говорилось выше.

Таким образом, в процессе пребывания и лечения на курорте у боль
ных могут возникнуть нарушения троякого рода: в одних случаях они свя
заны с неблагоприятной высотноклиматической адаптацией, в других — с 
обострением имеющегося заболевания (обычно хронического гепатита и 
холецистита) и, наконец, с выраженной бальнеологической реакцией. 
Обычно указанные нарушения сопровождаются значительным повыше
нием основного обмена и поглощения организмом 02, что не может, в свою 
очередь, не отразиться па нормальном течении высотной акклиматизации. 
В связи с этим надо быть крайне осторожным при назначении лечения в 
отношении больных, у которых устанавливаются заметные нарушения в 
нервном и эндокринном равновесии или по приезде в Джермук и в про
цессе лечения возникают симптомы, говорящие о неблагоприятном ходе 
высотной акклиматизации. Хорошим объективным показателем состояния 
организма в целом, отражающим его реакцию на воздействие сложного 
■комплекса курортных факторов Джермука, может быть характер измене
ний основного обмена.

При осторожном назначении бальнеолечения больным с нарушениями 
эндокринного равновесия характера гипотиреоза и днетнреоза с весьма 
низким исходным обменом мы наблюдали значительное улучшение их со-
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стояния и повышение основного обмена почти до нормальных цифр. Эти 
наблюдения, а также факт повышения в Джермуке сниженного до лече
ния основного обмена, позволяют включить гипотиреоз и заболевания, при 
которых снижен уровень обмена, в число болезней, показанных для лече
ния на курорте.

Факультетская терапевтическая 
клиника, г. Ереван Поступило 4 II 1957.
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А. И. МАРКАРЯН

К МОРФОЛОГИИ ЦИСТ ЛАМБЛИИ ЧЕЛОВЕКА

Для выяснения изменчивости морфологических признаков цист лам֊ 
блий человека (ЬатпЬНа 1п1езНпаПз) нами были изучены 4 штамма.

Цисты изучались с применением субвитальных красок (нейтралрот, нильблаусуль- 
фат), раствора Люголя, а также на фиксированных и окрашенных препаратах.

В качестве фиксирующих жидкостей были использованы кроме сулемового алкоголя, 
осьмисвая кислота и пикрино-укусная кислота.

Окраска препаратов производилась в основном железным гематоксилином, кроме 
того был испробован метод влажной окраски по Романовскому и окраска ализарнн-то- 
лум ди новой синькой и Икеда.

Для обнаружения гликогена в протоплазме применялся раствор Люголя и окраска 
кармином по Бесту. Для выявления тимону клеи новой кислоты в ядрах — реакция 
Фельгена.

В качестве материала служили свежие выделения 4-х лиц, содержав
шие цисты ламблий.

Наблюдения проводились в течение 5-ти дней подряд. Для выявления
морфологических особен ноете։՛! цист ламблий — «морфологические ти-
пы» — и их процентного соотношения от каждого больного ежедневно изу
чалось по 200 цист, всего следовательно, по 1 000 цист. За 5 дней в препа
ратах, окрашенных железным гемотоксилином, всего изучено 4000 цист. 
Проведена зарисовка 1000 цист одного штамма. Изучение свежевыделен
ных цист из фекалий человека дало следующие результаты:

1. В отношении распределения гликогена в протоплазме. При воздей
ствии на цисты раствора Люголя протоплазма диффузно окрашивалась в 
светло- или темно-коричневый цвет. При применении же окраски кармином 
по Бесту удалось выявить наличие разбросанных в протоплазме много
численных оранжевого цвета мелких зерен. При этом изменений в количе
стве и распределении гликогена у цист разных стадий развития не было 
отмечено.

2. В отношении изучения стадий развития цист ламблий на основа
нии наличия 'и распределения тимону клеи новой кислоты в ядрах примене
нием реакции Фельгена.

Реакция основана на том, что в результате гидролиза в соляной кислоте от молеку
лы тимонукленновой кислоты отщепляются находящиеся в ней гуанин и адеин и осво
бождаются углеводы. При последующем действии сернокислого фукоина, в случае на
личия среди углеводов альдегидов, последние дают ярко-фиолетовое окрашивание. 
Нуклеиновая реакция Фельгена обнаруживает наличие в хроматине альдегидов, как 
одной нз основных частей нуклеиновой кислоты.
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Ядра цист лямблий на разных стадиях иск развития при этой окраске 
выступали в виде круглых или несколько удлиненных гомогенных глыбок, 
окрашенных в фиолетово-красный цвет. Равномерное окрашивание ядер иуказывало на «равномерное распределение в них тимонуклеиновои кислоты.

3. В отношении гликогена и нуклеиновой кислоты в нитчатых или 
серповидных образованиях в цистах. Согласно нашим исследованиям, 
нитчатые образования не содержат гликогена и нуклеиновой кислоты. Они 
так же, как аксонемы жгутиков, окрашиваются кармином по Бесту в сине
вато-фиолетовый цвет и дают отрицательную реакцию на тимонуклеино- 
вую кислоту. По-видимому нитчатые образования имеют такую же при
роду, какую аксонемы и жгутики.

4. В отношении структурных изменений в цистах в связи со стадией 
их развития было выявлено наличие в экскрементах человека 4-х «морфо
логических типов» цист ламблин, исходя из количества ядер в них, а 
именно:

I тип — 2-ядерные цисты. 
II тип — 4-ядерные цисты. 
II! тип — 6-ядерные цисты. 
IV тип — 8-ядерные цисты.

I тип содержит 3 пары блефа ро пл астов, II, II, IV типы — по 2 пары
блефа ролл астов. Все 4 типа имеют по 3 пары аксонем и от 4 до 10 нитча
тых образований (рис. I).

I Н ill VI
Рис. I, Морфологические типы цист ламблий.

Считаем, что наиболее молодые из цист — 2-ядерные. Они сравни
тельно недавно образовались из вегетативных форм и сохранили еще по
добно последним овальное строение ядра и 3 пары блефаропластов.

Зрелыми цистами являются 4-ядерные, за счет которых, надо пола
гать, в основном, происходит размножение. j

6-ти и 8-ядерные цисты, нам думается, не являются типичными в 
процессе размножения. Возможно, что они образуются при особых усло
виях среды кишечника.

В 4-ядерных цистах, в зависимости от их возраста, нами был отме
чен различный характер расположения ядер (рис. 2).

1. В более молодых экземплярах, зарегистрированных в 62% от об
щего процента четырехядерных цист (91,2), 2 ядра в каждой половине 
цисты располагаются одно позади другого (а). 1

2. На следующем этапе развития 4-ядерных цист (встречающихся 
в 24%) 2 ядра в одной половине цисты расположены одно позади друго
го по длине тела, в другой — рядом по ширине (б). 1
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3. В дальнейшем все 4 ядра располагаются в большей или меньшей
степени по ширине тела (в — 5%).

Рис. 2. Процесс созревании цист ламблим.

Ядра: 1—а, 2—6, 3—и, 4—в1, .5 в։, 6—в3, 7—в4, 8—г.

4. Последний, подмеченный нами этап развития это, когда два ядра 
одной половины располагаются у переднего полюса, а другие два дру
гой половины со своими блефаропластами и аксонемами передвигаются к 
заднему полюсу (г — 0,2%).

Между формами «в» и «г» отмечены переходные формы, характери
зующиеся соответствующим прогрессивным перемещением ядер, блефа- 
ропластов и аксонем (в1 — в).

Окончательного деления тела с образованием 2-х обособленных осо
бей нам выявить не удалось.

Между выявленными «морфологическими типами» у 4-х шта ммов цис г
установлено следующее среднее процентное соотношение (таблица 1),

Таблица 1

.Морфологические 
типы*

III
IV

Дни наблюдения

Штаммы I 4 (в °/0)

день день день день день

3.1
90,8
5,6
0,5

2.6
90,1
7.0
0.3

3.6
90.8
5.6

2.5
91.2
6.1
0.1

2.2
93,0
4,6
0,1

В 
среднем

2.8
91,2
5,8
0,2

Как видно из приведенной таблицы, во всех 4-х штаммах превалиру
ют цисты 2-го «морфологического типа», т. е. 4-ядерные.

В среднем у четырех прослеженных штаммов 2-ядерные цисты ветре 
тнлись в 2,8%. 4-ядерные в 91,2%, 6-ядерные в 5,8% и 8-ядерные в 0.2%.

Отмеченные колебанию частоты встречаемости «морфологических ти.
нов» цист в среднем в отдельных штаммах следующие: 
Известия X, № 8—6
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2-ядерные от 1,2 до 7.0% 
4-х » » от 86,2 до 96,6%
6-ти » » от 2,2 до 9,2% 
8-ми » > от Одо 0,4%

На окрашенных препаратах выявлен постепенный переход от 2-ядер
ных цист к 8-ядерным, в результате расщепления кариозомы ядер на 
две гранулы с последующим образованием 2-х молодых сферических ядер, 
нередко с эксцентрично расположенной кариозомой (рис. 3).

Рис. 3. Превращение 2-ядерных цист в 4-х, 6-ти и 8-яле рные.

Выявить образование ахроматинового веретена и центрозому не уда
лось. Хотя, по литературным данным (Воеск. 1917), и описан случай типич
ного митоза при делении ядра вегетативных форм ЬагпЬПа ЫезВпаПз, од
нако вопрос этот, по нашему мнению, нуждается в дальнейшем изучении.

(. целью выяснения возможности морфологических изменений в цис
тах, находящихся вне организма, мы провели наблюдения над 3-мя штам
мами отмытых цист, помещенными в физиологический раствор при темпе
ратуре 18—20°С.

Наблюдения проводились в течение четырех, шести и 25 суток (табли
цы 2, 3, 4).

Табл и ц а 2
Штамм 5 (в °/0)

Дни наблюдений
. Морфологические 

типы* цист ламблий
день

2 
день

3 
день

В 
среднем

день

II 
III 
IV

.Морфологические 
типы* цист ламблий

III
IV

2
98

2
93

5

2
96

2

2.0
96.2

1.8

Табл и ц а 3
Штамм 6 (в °/0)

 Дни наблюдений

1 2 3 4 5
день день день лень день

1
9о
3

I
98

I

4
92
3 
I

3
95

2

4
93

2
1

6 
день

3
97

В 
среднем

2.7
95,2

1.8
0,3
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Таблица 4
Штамм 7 (в ®/0)

.Морфолог ические
1ипы" инет ламблий

2.0 
44,0 
46.0
5,0
3.0

35,5
12,5

23,0
4,0’
1.0

0.9
17,0 
0,5 
0,6

81,0

0,9 0,8
17,510,0
0.4 0,1
0.2 0.1

81,089,0

II 
III 
IV

Процент дегенерир. цист

1.0 
43,5 
22,5
4.0

29,0

1,0 1.0 2.0 1.0 1.0
44,0 39,033,0 38,0 42,0
47,0 50,049,0 45,0 38,0
5.0 , 6.0,10.0 6.0 7.0
з.о 4,0 6.0 10,0 12,0 47.С71.О

Цисты штаммов № 5 и 6 (табл. 2 и 3) по процентному соотноше
нию встретившихся «морфологических типов» после 4 и 6-суточного пре
бывания их в физиологическом растворе не выявили никаких признаков 
прогрессивного развития, равно как и явлений регрессии, а именно 2-ядер 
ные цисты в среднем за 4 и за 6 суток наблюдения были зарегистриро
ваны в 2,0% и 2,7%, 4-ядерные в 96,2 и 95,2%, 6-ядерные у обоих 
штаммов в 1,8%, 8-ядерные в одном штамме отсутствовали, в другом 
были выявлены в 0,3%.

Штамм же № 7 по количественному соотношению «морфологических 
типов» цист резко отличался от всех штаммов, с которыми мы до этого 
имели дело. В этом штамме от больного А. Л. (табл. 4) среднее соотноше
ние «типов» в результате наблюдения, произведенного до обогащения, бы
ло следующим: 2-ядерных 2,0%, 4-ядерных — 44,0%, 6-ядерных — 46,0%, 
8-ядерных — 5,0% и дегенерированных — 3,0%•

Дать в настоящее время окончательное объяснение этому явлению мы 
затрудняемся, однако считаем, что необходимо указать, что штамм 7 был 
получен от больного, который принимал препараты иода. Возможно, что 
и ценившиеся под влиянием этого медикамента биохимические условия 
кишеч«ни>ка и явились моментом, обусловившим соответствующие струк
турные изменения.

Начиная с 10-го дня и, что особенно заметно, с 12-го, в этом штамме 
резко возрастает процент дегенерированных цист. Так, на 12 сутки он ра- 
вен 29.0%, на 15—47,0%, на 17—71,0%, на 19—81,0% и на 25—89,0%.

Наиболее устойчивыми оказались 2-ядерные цисты, которые за все 
время наблюдения обнаруживались в пределах 2,0—0,8%. наименее ус
тойчивыми были 6-ти и 8-ядерные цисты, наличие которых на 12 сутки 
снизилось до 22,5% (6-ядерные) и 4,0% (8-ядерные), а к 19 дню процент 
выявления обоих этих «типов» равнялся 0,5%.

4-ядерные цисты с 44,0% при начале опыта на 17 сутки снизились 
до 23.0%, а на 19 сутки до 17,0%.
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Выводы

1 Морфологическое изучение цист лямблий показало, что в экскре
ментах человека встречаются 1 «типа» цист: 2-ядерные, 4-ядерные, 6-ядер- 
пые и 8-ядерные; причем 2-ядерные цисты зарегистрированы в среднем в 
2.8%, 4-ядерные в 91.2%, 6-ядерные в 5,8% и 8-ядерные в 0,2%.

2. Наиболее молодыми формами цист следует считать 2-ядерные; 
։релыми 4-ядерные цисты, за счет которых и происходит, по всей ве
роятности, размножение цист; 6-ти и 8-ядерные цисты, надо полагать, 
не являются нормальными участниками размножения и образование их 
возможно связано с изменениями физико-химического характера среды 
кишечника. ։ Я

3. В 4-ядерных цистах в зависимости от их возраста отмечается раз
личный характер расположения ядер в более молодых экземплярах 2 яд
ра в одной половине цисты располагаются одно позади другого, в дру
гой рядом по горизонтали; далее 1 ядра располагаются в большей или 
меньшей степени по горизонтали цисты, и, наконец, последний лап разви
тия. когда 2 ядра одной половины располагаются у переднего полюса 
цисты, a apyi ие 2, со своими блефаропластами и аксонемами, постепенно 
передвигаются к п роти во пол о жом у лол юсу.

4. Наблюдения, проведенные в течение 4-х и 10-ти суток $а 3-мя штам
мами отмытых цист, находившихся в физиологическом растворе при тем
пературе 18 20°С, показали, что каких-либо изменений, соответствующих 
прогрессивному развитию цист во внешней среде в условиях опыта, за эти 
сроки не происходит.

Начиная с 10, 12 суток заметно возрастает процесс дегенерации, ко
торый на 19 сутки захватывает 81,0% и на 25 89,0%, находившихся под 
опытом цист (штамм 7).

Институт эпидемиологий
и гигиены Минздрава АрмССР Поступило 29 III 1957.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д А. АМЯН-ДУРИНЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИИ АНТАГОНИЗМА

Явление микробного антагонизма, впервые замеченное Пастером, как 
известно играет большую роль в развитии инфекционного процесса. По 
этому вопросу имеется большой фактический материал.

Литературные данные, а также результаты собственных наблюдений, 
свидетельствующие в пользу существования антагонистических взаимо
отношений между дифтерийным микробом и сожительствующими с ними 
другими микробами зева, побудили нас запяться изучением явления мик
робного антагонизма у дифтерийного больного.

Как известно, во многих случаях дифтерии зева с ярко выраженной 
картиной заболевания бактериологическое исследование дает отрица
тельный ответ. Обычно, в 20 -25% случаях отмечается расхождение меж
ду клиническим и бактериологическим диагнозами дифтерии. Логично 
предположить, что помимо многочисленных прочих причин, снижающих 
процент высеваемости при дифтерии, немаловажную роль могут играть 
также моменты, связанные с антагонистическим воздействием богатой 
микрофлоры ротовой полости на возбудителя дифтерии.

Для посильного разрешения интересующего нас вопроса было пред
принято производство серии экспериментов в опытах in vitro и in vivo, с 
целью изучения микробного антагонизма между дифтерийной палочкой — 
с одной стороны и сопутствующей микрофлорой зева —с другой.

Пробирочные опыты были воспроизведены в двух вариантах. В пер
вом из них изучалось антагонистическое действие Вас. Subtilis и стафило
кокка на дифтерийную палочку. Выбор этих двух микроорганизмов был 
продиктован существованием общеизвестного факта относительно частого 
симбиогирования этих микробов в теве больного с возбуди гелем дифтерии. 
Во втором варианте проводилось изучение явления антагонизма между 
дифтерийной палочкой с одной стороны, и микст-культурой всей ротовой 
полости — с другой.

В опытах по антагонизму применялись как жидкие питательные сре
ды, так и среды плотные, с использованием методов точечной инокуляции 
и совмесiHoi'o выращивания. В результате предварительного испытания 
антагонистических свойств стафилококка было установлено, что 24-часо
вая культура этого микроба обладает наиболее отчетливо выраженными 
антагонистическими свойствами в отношении стафилококка.

В опытах с совместной культивацией стафилококка и дифтерийной



88 Д. А. Амян-Дуринян

палочки на пластинчатой лсфлеровской среде через 72 часа после выра
щивания колоний дифтерийной палочки почти не было обнаружено; ста
филококк же дал почти сплошной пророст. После 96-часовой инкубации 
даже в мазках было констатировано отсутствие дифтерийных палочек. 
Этот штамм стафилококка (№ 122) можно считать антагонистичным в от
ношении дифтерийного микроба.

Стафилококковый штамм № 147 оказался менее антагонистичным, а
№ 171 бактериостатичным в отношении дифтерийной палочки. Штамм
же ста рилококка за № 183 проявил себя как наиболее выраженный ан-л
тагонист дифтерийной палочки, так как уже через 24 часа после сов
местного выращивания этих двух микробов дифтерийная палочка совер-
шенно отсутствовала и макроскопически (колонии) и микроскопически.

Результаты опытов в модели с точечной инокуляцией с теми же 
штаммами, в основном, подтвердили данные экспериментов, проведенных 
с использованием метода совместной культивации.

В опытах с жидкими питательными средами нами были использова
ны как нативные штаммы стафилококка, так и лабораторные культуры 
этого микроба.

Из испытанных стафилококков'штамм № 189 проявил себя как сла
бый антагонист дифтерийного микроба; штаммы №№ 190 и 207 обладали 
бактериостатическим эффектом действия. Таким образом, в этой серии 
экспериментов нам не удалось добиться успеха в направлении получения 
явного антагонистического эффекта между стафилококком и дифтерийной 
палочкой. , *

Штаммы №№ 120, 130, 145, 148, 149, 158 были испытаны на пластин-
чагой л<флеровской среде по следующей схеме: пекле сплошного засева 
дифтериииои культуры на поверхность среды закапывалась культура ис
пытуемого штамма стафилококка. После инкубирования в термостате бы
ло установлено, что штамм № 130 является активным антагонистом диф
терийной палочки, а штаммы №№ 145, 149, 148 
антагонистическим потенциалом.

обладали более слабым

В другой постановке эксперимента (по вышеуказанной методике) бы-
ли 
ки

изучены антагонистические свойства в отношении дифтерийной палоч- 
(выделенных из зева больных дифтерией и из воздуха), сенной палоч

ки. В результате оказалось, что все штаммы этого микроба являлись ярко 
выраженными антагонистами дифтерийной палочки, что подтверждается 
существующими литературными данными.

Таким образом, в результате испытания 14 стафилококковых штам
мов и 10 штаммов сенной палочки мы приходим к выводу, что средн 
стафилококков встречаются как активные, так и пассивные антагонисты 
дифтерийного микроба, а также штаммы с бактериостатическим эффектом 
антагонистического действия. Сенная же палочка, по нашим данным, яв
ляется еще более мощным антагонистом дифтерийной палочки чем стафи
лококк.

Опыты второго варианта преследовали цель- изучить характер ан
тагонистического действия микст-культур ротовой полости в отношении 
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дифтерийного микроба. С этой целью было взято 10 микст-культур, полу
ченных из зева дифтерийных больных. В результате оказалось, что из 
испытанных 10 микст-культур 4 являлись активными антагонистами диф
терийной палочки, одна микст-кулыура обладала лишь бактериостатиче
ским эффектом и 3 культуры оказались неантагонистичными.

Указанное обстоятельство свидетельствует в пользу возможности су
ществования в зеве больного антагонистических взаимоотношений между 
палочкой Лефлера и остальной микрофлорой, что в ряде случаев может.
конечно, угнетать рост дифтерийного микроба и затруднить бактериоло
гическую диагностику дифтерии зева

Помимо вышеописанных пробирочных тестов, явление микробного 
антагонизма было изучено нами также в опытах in vivo на морских 
свинках. Контрольные животные получали подкожные инъекции в обла
сти живота культур дифтерийной палочки, стафилококка и сенной палоч-
ки в отдельности: свинка, получившая дифтерийный микроб, погибла, а 
остальные выжили. Опытные же животные получили инъекции двух ви-
дов микробов: дифтерийный микроб
термины» микроб 4- сенная палочка.

стафилококк, другой свинке — диф- 
Зараженные животные были взяты

под наблюдение в течение 4 
лице 1.

7 дней. Результаты опытов приведены в таб-

Таблиц а
Опыт антагонизма на морских свинках

2

6

8

№ 
свинок Инъецир. культура

Время инку
бации мик
робной сме
си в термо

стате 
(в часах)

11сход

контр. лифтер, шт. № 146

ОПЫ ГН.

стафилок. штамм № 183 

сенная палочка штамм № 9 

стаф. штамм № 183+лифт. пал.

сенная пал. № 8-t лифт. пал. №

сгаф. шт. № 183֊| дифт. пал

№ 146

146

сенная пал. № 8-J- лифт. пал. № 146

сгаф. шт. № 25+лиф г. пал. № 146

48

48

48

погибла на вто
рые сутки

выжила

выжила

погибла на вто
рые сутки

погибла на вто
рые сутки

выжила

выжила

погибла на вю- 
рые сутки

. №

0

0 

О

0

0

при анализе 
предварительным

результагов этой таблицы 
выводам.

мы приходим к следующим

Первая свинка (контроль), получившая дифтерийную культуру без
микроба-антагониста, как п следовало ожидать, погибла. Вторая и третья 
свинки (контроль), которым была инъецирована культура стафилококка 
или сенной палочки выжили. Свинка № 8, получившая инъекцию диф
терийного микроба в смеси со штаммом стафилококка № 251, обладаю
щим бактериостатическим действием, погибла, что можно объяснить ела- 
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бостью антагонистического действия этого штамма стафилококка на диф
терийную палочку (штамм № 146). Свинки №№ 4 и 5, зараженные смесью 
дифтерийного микроба с активными антагонистами (стафилококковый 
штамм № 183 и штамм сенной палочки № 8), без предварительной инкуба
ции, погибли, так как, очевидно, антагонистическое действие стафило
кокка и» сенной палочки не успело проявиться. Наконец, 6 и 7 свинки, по
лупившие инъекции дифтерийного микроба в смеси с теми же антагони
стами, выжили, так как предварительное выдерживание смеси в термоста
те в течение 48 часов привело к обезвреживанию дифтерийной культуры 
антагонистами—стафилококком и сенной палочкой.

Эти опыты наглядно доказывают, что и in vivo при умелом подборе 
микробов-антагонистов можно добиться воссоздания экспериментальной 
модели, с целью изучения антагонистических процессов, разыгрывающих
ся между дифтерийным микробом, с одной стороны, и стафилококком и 
сенной палочкой — с другой. Однако ввиду малого числа подопытных 
животных результаты этой серии опытов не могут считаться окончатель
ными и исчерпывающими сущность разбираемого вопроса.

В заключительной серии исследований мы занялись изучением вопро
са о том, насколько посторонняя микрофлора зева дифтерийного больно- 
го может затруднить производство бактериологического исследования и. 
гем самым, повлиять на процент высеваемости при дифтерии зева.

С этой целью нами стерильным тампоном был взят материал из зева 
} 50 больных дифтерией, у которых непосредственно до взятия материала 
было установлено наличие дифтерийных микробов в зеве. Все 50 проб бы
ли засеяны на косую лефлеровокую среду и помещены в термостат при 
37°С.

Наблюдения показали, что через 24 часа после начала инкубации кон
статируется наличие дифтерийных палочек во всех 50 случаях. Однако 
после 48-часовой инкубации в 15 случаях ив 50 был уже получен отрица
тельный ответ. Указанное обстоятельство еще раз говорит о том, что 
микробные симбионты дифтерийной палочки могут в некоторых случаях 
маскировать рост дифтерийного микроба, лизировать его на поздних сро
ках выращивания и, таким образом, искусственно снижать процент высе
ваемости. Логично предположить, что в тех баклабораториях, в которых 
регистрация посева не всегда производится в рамках действующей инст
рукции, часто, при неучете явлений антагонизма, имеет место нежела
тельное снижение процента высеваемости, что, в свою очередь, влечет к 
расхождениям между клиническим и бактериологическим диагнозами 
дифтерии.

Выводы

I. Некоторые шгаммы стафилококка и сенной палочки в опытах 
in vitro и in vivo обладают отчетливо «выраженными антагонистическими 
свойствами в отношении дифтерийной палочки.

2. Явление антагонизма, на наш взгляд, может явиться одной из при-
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чин низкой высеваемости возбудителя при выраженных клинических фор
мах дифтерии, так как и стафилококк и сенная палочка, а также целый 
ряд других микробов являются симбионтами дифтерийной палочки и бо
лее или менее постоянно сожительствуют с ней в зеве больного.

3. Полученные данные диктуют необходимость проводить регистра
цию результатов посева не позднее 24-часовой инкубации.

Кафедра микробиологии
I реванского медицинского института Поступило 20 \ 1956.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

.1. А. ФРАНГУЛЯН

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ ФЛЕКСНЕРОВСКИХ ПАЛОЧЕК 

С ИХ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Использование антибиотиков и сульфаниламидных препаратов с це
лью лечения многих инфекционных заболеваний, как известно, было и про
должает оставаться одним из наиболее эффективных способов борьбы в 
области инфекционной патологии. Однако из литературных источников 
явствует, что широкое применение вышеуказанных препаратов привело к 
возникновению лекарственноустойчивых форм микробов у больных.

Работа наша преследовала цель: I) изучить степень лекарственной 
устойчивости выделенных от больных бактериальной дизентерией флекс- 
неровских палочек к норсульфазолу и синтомицину;

2) изучить вопрос о том, как влияет приобретенная естественным пу
тем, лекарственная устойчивость возбудителя дизентерии на ряд биологи
ческих свойств микроба; 3) выяснить характер взаимосвязи между клини
ческими особенностями заболевания у дизентерийных больных и степенью
лекарственной устойчивости возбудителя.

В течение 1955 года, от больных бактериальной дизентерией, гоопи-
тализиронанных в Клинической инфекционной больнице г. Еревана, было 
выделено нами 1 12 штаммов флекснеровской палочки. Все штаммы явля
лись типичными представителями указанного вида дизентерийной палочки 
(таблица I).

Таблица I
Микробиологическая характеристика выделенных штаммов

Агглютинация в максималь-

К ол и ч. 
штаммов

По биохимичес. 
актива., фаго- 
чувств. и агглю- 
тинабильности 112 80 70 93

ных титрах

низк.
1 /50-

I сред.
1/400

I 1/1600

25

высок.
1/3200
1/12800

73

II р и м е ч а н и е: I—лактоза. 2 глюкоза. 3— маннит. 4—мальтоза, 5—сахароза. 
6—лакмусовое молоко. 7 индол. 8—отношение к дизентерийному полифагу (лизиро
вались).



94 Л. А. рангулян

Определение степени устойчивости к синтомицину и норсульфазолу 
проводилось по методу О. Г. Биргера и Р. М. Заца. Соответствующие ре
зультаты приведены в таблицах 2 и 3.

Норсульфазолоустойчивость выделенных 112 штаммов флекснеровской палочки
Т а б лица 2

Концентрац. 
норсульфаз. 

в мг/мл
15 12 10 8 5 9 1 0,5 0,25 0,1

Количество 
штаммов 1 1

1

2 19 52 12 21 3 1

Концентрац.
синтомицина 
в гамма/мл

Табл и ца 3
Синтоминоцнноустойчивость выделенных 112 штаммов флекснеровской палочки

30 20 . 15 10 8 6 3 1 0,5 0,25 0,1

16 13
Количество 

штаммов

Согласно литературным данным, в отношении сульфаниламидных 
препаратов считаются стойкими те штаммы дизенрерийного микроба, бак
териостатическая доза которых не превышает 2 мг/мл, а для синтомици
на — 8 гамма/мл.

Из числа изученных штаммов 77,7% являлись норсульфазолоустойчи
выми, а 51,8%—синтомициноустойчивыми (таблицы 2 и 3).

Из полученных нами данных можно предположить, что в современ
ных условиях от больных бактериальной дизентерией часто выделяются 
норсульфазолоустойчивые штаммы флекснеровской палочки. Сравнитель- 
ю нечастая высеваемость синтомициноустойчивых штаммов, по всей ве
роятности, объясняется более поздним применением синтомицина в 
лечебных целях.

Из данных сопоставления степени лекарственной устойчивости выде
ленных штаммов и их биологических свойств явствует, что между биохи
мической активностью шгаммоз, выработавших высокую устойчивость к 
юрсульфазолу и синтомицину и биохимической активностью чувствитель

ных к тем же препаратам штаммов существенной разницы не имеется.
Из данных сопоставления степени агглютинабнльности и лекарствен

ной устойчивости изученных штаммов, видно, что все, норсульфазоло- и 
синтомицюночувствительные штаммы агглютинировались в средних и вы
соких титрах. 82,9% штаммов, которые также агглютинировались в сред
них и высоких титрах в отношении тех же препаратов являлись устойчи
выми; из числа тех же устойчивых штаммов 17,1% агглютинировались в 
низких титрах — ։/2о0-

Что же касается вопроса о взаимоотношении между лекарственной 
устойчивостью и фагочувствителыюстью, то данные, полученные нами в 
результате изучения 112 штаммов, не подтверждают существующее на 
угот счет мнение, так как в числе как норсульфазоло- и синтомицино- 
устойчивых штаммов, так и среди чувствительных особей дизентерийного
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микроба встречаются и фагочувствительные и агорезистентные (в отно
шении специфического, поливалентного дизентерийного t>ara) штаммы.3€

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к заключению о том, что
повышение степени лекарственной устойчивости в естественных условиях 
частично влияет в направлении снижения степени агглютинабильности не
которых устойчивых штаммов, отнюдь не отражаясь на остальных биол; 
гических свойствах дизентерийного микроба. Между тем известно, что из
менение этих свойств происходит при повышении степени лекарственной 
устойчивости в лабораторных условиях.

Таблица I
Сопоставление степени норсульфазоло-и синтомнциноустончивости выделенных 

штаммов с клиническими формами бактериальном дизентерии

Клинич. 
форма

Норсульф, 
и синтомиц. 
устойчивые 

штаммы

Чувст. к 
норсульф. II 
синтомицину

Устойч. к 
норсульф, и 

чувст. к 
синтомиц.

Чувст. к 
норсульф, и 

устойч. к 
СИНГОМ ИЦ.

Итого

I

Острая

Хроническая

27 
(44,2%)

14 
(34,1%)

(Ь,6<»/0) 

5
(12.1° о)

27 
(42.6%)

13 
(31.Ь%)

4 
(6.6%)

9 
(22.0%)

61 
(60.0%)

41 
(40,0%)

Итого 41 39 13 102 (100о/<։)

Нас интересовал также вопрос о характере распределения лекар-
ственноустойчивых и чувствительных штаммов по рмам клиническог •
течения бактериальной дизентерии. Как видно из таблицы 4, клиническая
форма дизентерии не обусловливает частоту выделяемости лекарственно- 
чувствительных или устойчивых штаммов дизентерийного микроба.

Г а б л и ц а 5 
Степень устойчивости (к норсульфазолу и синтомицину) флекснеровских пало

чек, выделенных от больных в возрасте до 2 лет

Количество 
больных 

(штаммов)

11орсульфазо- 1(орсульфазо-
лоустойчивые

штаммы
лочувст.
штаммы

Синтомицино- 
устойчнвые 

штаммы

Синтомицино- 
4VBCT. 

штаммы

43 36' 24 19

Из данных таблицы 5 видно, что из 43 штаммов, 36 являлись нор
сульфазолоустойчивыми, а 24 — синтомициноустойчивыми. Из тех же 
43 штаммов 7 являлись норсульфазолочувствительными, а 19 — синтоми
циночувствительными.

Исходя из данных таблиц 4 и 5, мы приходим к заключению о том, 
что заражение людей чаще происходит циркулирующими во внешней сре
де устойчивыми штаммами флекснеровской палочки дизентерийного мик
роба. В значительно мсныпем числе случаев причиной возникновения 
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бактериальной дизентерии являются лекарственночувствительные штам
мы означенного микроба, количество которых во внешней среде, вероятно, 
значительно меньше числа устойчивых штаммов дизентерийной палочки.

Кафедра микробиологии
Ереванского медицинского института Поступило 19 IV 1957•Г •

Ի ււ Ֆւ՚ւսԴււհԼհԱւ,
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՖԼԵՔՍՆԵՐԻ ՑՈՒՊԻԿՆԵՐԻ ԴԵՎՈՐԱՅՔԱԿԱՅՈՒ- 

ՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱԱԱԴՐՈԻԱք} ԱՅԴ ՄԻԿՐՈՈՆԵՐԻ ՐԻՈ1ՈԴԻԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ա «Г փ ո փ ււ ւ (Г/у ո /у г/ /г «у /г / и ո է է

ֆքե րո^էեր էէէիսյի հարու էքի>ի դեք/Որ 
1/1 ո // ի у ի նի նկ էս էէէմէսմր :

29 հնտկան որս րք անն երո է լք 
1>Ь\лу1ил / անդր/այ ա ոնո է ւ1 սսք րս у 
!(/ քո էնն եր ի վրէսէ

4, /*նչ էիոխէսդարձ կւս սյ կէս

штւֆա/լոփ Լ սի՚ւ

4 /> ւրւ րա լքակա քունու ի! լան ր

ունուքժրսն
տրք հւս րոէ քքիչույ հիվտնդու քժ րսն !/ք ին իկ ա /у//Л/

/. Սեր կո/ր)ք^ ո է и ո ւ 1!հ ա н իրէիս ծ րսէկէոերի 
սփպի շաա11հե ր/ք ճնշող մ ե ծ Ш մ Ш սն ո ւ 1<1րէէնր ----

ոաա у լիս ծ են հետև րԱչ

/' ֆ/ե րսներ 
ես նո քւււո է է *

ասլա ալհ,

•***1ԿՒ տհ

սրնսէուք /> у [էն п էրս յո էն շսւէսէք1էև ր^ն է 
էւ է ե հ էէէ ա ւքէւ եր քւ հետ9 հտնէլքէպոէմ ենլ>

սլալւէ անն հրո ւ //' դԼրյո րա լլւակա քո է նա (Ժ քո է նքւ
Ш1ЦП! ա ա Ա ա /ր -

пи, էք իա <! ա ւ! ան ա կ ո

հտնո ե ւ ո / ա 
ո հք.

* г ն1րււ էէէե ւ ի էսրրյեէյոէ քժ քուն % քժ ո ր/նեքՈէք ք9/'
լո է նների լքրա։

*Ւքք ս սէ ил 4*19Ո րդ^ո ւն վ^նե րր քժ п ւ ա !Հհ ւոէսլքէս 
քք ր րո է у ի չ ի ք/ և ո ո ր ա հ ոտ !րս հո էն ո ւ /Ժ րսն ե րտկ֊

‘ши-'
ա :
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Х1>ЛГН.ГЪП$ <ЪЬ£(М«О.‘1> ХДК'КИР'ЬПЫГ'ъГ.Т

II. Զ- ՊեՏՐՈ11«Աւ.ՍԿԼԵՐՈԶԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԱԿԱՊԱՏԻ ՎՐԱ
(^рии|Ьр|иГЬБи1Ш| հետազոտ ու յ» յ ու ն)

И տորին վերջու լթնե րի երակնե րի վա րիկո ղ /ալն աղման րու ժմ ան ին (եկ֊ 
ցիոն մեթողի համար աոա£1//Հ1^ւՀաԺ են մի շարք հիպերտոնիկ (Ոէծա(թներ
( կերակրի ա ղի 10—30^1 սա լիցիլա թ թվա լին նատրիումի 20

Ղ11ոլկո Ղտ!-հ нл 0. Լո^ոլ էխներ ) ք որոնք տարրեր քանակոլթլամբ
նե րարկվ ե լով երակի մեջ> տ ո ա ջա ցն ո է ւէ են երակապատի (ինաիմալի) ասեպ֊

տիկ րո րրո քում, նրա խցանում 
սուս1յ1ւ աւստնս ռհ մյսւառա ол// թրուէ րով, վևրջինխւ օրդան իղա դ խս և ապա'

Ալդ նպատակի համար մենք ղևրադասել ենք ղ յլո ւ կո զա/ի 60" Հ* ո ղ լու֊ 
ծուլթր, որը կողմեալին աղդև ցոլթ լուննե ր չի ունենում օրգանիզմի վրա ե

նուր րարղութ լուններ չի տալիս։

// րպես զի ո լ и ո լ քքե ա и ի րե նք էէ11ՈլկՈ4 Ш (Ւ ^ ! \\/У ից հետո երակում կատարվող պա թ ո\ի и ա ո լո у ի ա(
ո էք լուծու/թի ներարկու-

г ա ո լտ ի Լ քսպե ր ի մ են ա ա լ 
լե րիմ ենտալ ա չխատանք։

էրսմ տեղական նոլխկաինա /ին ան և սա

1 12^ր օր թոպեղիա լի 
րամ ան մո ւն քում 20 
իթերային ն արկո ղի 
աոոոե ն!^րսե եոե^

:: ի 9 էյերին 1 Յ֊ուծ տարվում Լ 3--- 3 սմ Լ րկսէ րո ւ թ (Աէէք ր կտրված ք , րէսղ֊

ֆերիկ ծայրի մեջ մտցրվում է 60"/^ող 10--- 23 մլ քանակոլթլամր ղլ(ուկո֊

4աէՒ լուծուլթ9 նալած երակի մեծությանը և նրա լուսանցքի տափերին: Ալ֊
նուհետև, երակի պերիփե րիկ ծալրր կէսպէխէմ Լ աս

Մաշկի դրվում են խոպ կարեր, իսկ վերջույթի վր ա' ամու

տեղիդ մի

կողան ներարկելուց մի քանի մամ հետո երակը շոշափելուց նա պնդացած Հ 
ե մաշկի տակ զգացվում է մ ապավենի նման: Հետագա (ում, տարրեր մամա֊

и и ա ր ջ ան ում, հես ա ւ
կանորևն թրուէր ի ենթւսրկված երակի ւէ ի կտոր ե ուղարկվում պա թ ոհիոտո լո֊ 
լող ի ական քննութլանէ Մ ենք 60(յ/հո д ղլլուկողա լի լուծուքի/ ի նե րտ րկե (ուց 
հետո տարրեր մ աման աէլն ե րո ւ մ հե ոա ց րե լ են ք երակի կտորը ե ուղարկել պաթ~

տնատոմ իտկան քննու պատու и и լուոասց քուս (լա տարվող 
ուսումնասիրվել են սկսած մեկ օրից 

քիասինք կոնտրոլ ձևով 4 շան աղղրա֊Известия X, № 8—7
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ւՒն ե րակի մի կտոր հեոացրե լ ե ուղարկել ենք պատոհիստո լո ղ իական քննու^

մութ լան։ Մեր քննությունները ցուլց են սս

քք/քո ւկո ղտ (ի քո/ծուվժր խարող 
սկղրում առաջացնում Լ ասե 
տմրողգակտնու թ քո ւնր խախւ 
ո րր կարող Լ ամ րողջովին 
սանցքր: Առաջացած ա[գ կւ

ա ղ ղ ե ր/ ո է թ լո ւն ո ւ ե ն այ ւրվ ե ր ս։ 
րոիկ Լնդովենիտ , իսկ հետս

</ ասնակիո րեն քսցանե լ

ր(ասա ր^/է^ներ են ւ/ւճրրր// ղեպի թրոյ/ րր , սէ ո ա օ ա ցն ել ով փիրր/էնւսքին քյեքևՐէ 
ավելի պինդ է ֆիքսվում Լ րակա պա տ ին , որից 7—10 օր հէ.

աո սկսվում են ոեկտնալիղացխս փ և օր ղ ան ի ղաց ի ա /ի նշաններ, սկգրոււ! 
լի ոփ ո խո ւ թ (ո ւննե րր տեղի են ունենում թրոմրի պե ր իֆ եր իկ մ ասում, իսկ

ա1Դ 
հե֊

֊20 օր հետո) օ րւյ ան քւ ւ/ ա ց իա յի 
ղ ջ թրու! րոտիկ մասսան ե աստ 
քածքի։ 30--- 35 օր էԱնց նկատ

ո եկ Աքն ալի ղ ս1!քՒ ա էհ
րճաԱարար ւքւ ո րւսւ րքր! էէ ւ Ա շա^ 

ո ւ լք Լ !ի իրրո պշար ակւյսւկան

Տլուսղասքր ղհ ր աղ շո ո ւ լԾ (ո ւ ս ս սրակր րյ ւ օա 11 ււրր օ ր լր տ ս ր տ ց { 
որ ղ / (ո ւ կո ղտ էի ՕՕ^/^րոց լուծուլթի ներարկումից հետո վերը 
հետ ւ) իամ ամանակ երակի պատում լինում Լ ֆ ք ե րո սկլե րո պ ,

ի/ րոմ րքւ անհե տանու

քսրուս սկատ 
ոչ /Ժ1. սւո ս։ ջ ս

ո լա ու էքհ ա ս իրո ւթ ( ան րն թ տ ց քո ւմ մե նք ո ր ո ջ ղ ե պ֊ ս//^/ մ ե V սկքերողացնող լուծուլթ մտցնելուց հետո 
' լուսանցքի խցանում թրոմրի միջոցով, ու Ա ո ւ ղ֊

պրք9ց ե ս •
ներն րն թանում են մ ի ա ս ին ք մ/ւ կողմից' առաջացած աոպաւոա լին

տ ս ա հ ա կ ֊

1! եւոեոտ֊

Ցուցադրում ենք երկու դեպք!Փ|!|)ծ|ւ աբձսյքււսցրոէ |>յ ու ն ,\շ 100: (տւՅւ .1? 11, 3 տարեկան, արու, կչիոր

ււրափն երակր ե նրա մե հ մտւր/ել / ղ ք /ո ւ կո ղտ (ի 00^/^ ոց 
օր հետո (3/2--- 54 թվ շունր նորից / ենթարկվել օպեր

ւա

ա մասսա լո վ, ո[*ք9 աեղ֊տեղ ներթափանցված է աոանձին շա րակցական 
սվտծքի ր^իՀ^երի կուտակումներով։ Պատի սսւրուկտու րան իփստ կերպով

ե<| բակացա յ>
Փոբձի աբձա 

0 կգ։ 22/!/ 51 թ.

ալնտեղ դնացող շարակցական հլուս։/ածքի ա&ի։ 
---  Լալտնարերվտծ Լ թարմ թրոմրի պատէւևր ւ/ 
երոէք, որր նէրսսւվո ւ մ է միկրոլո է ս տ նկ ս։ ր 1 * ու մ է ւ Ո ւ Խ | II ւ 11 .\® 4։ Շուն -1? /. 3 սւաոեևան, աոու.

ա տ

տ, ո րր

պ ա տ ա ս
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4fi օր հհ աո

Նկ • ՄիկրՈլոլ սա

քին երակը 9 նրանից մի կաոր հեռացվեք Լ ե 
քննու քմքան է Պատաս խանը <Տj 12--- 5 1 [J, , րխ

լուսանցեր ընէք ունել Լ ճեղ րի տեսք, ամ րո 
րոէք շա րտկցական հ (Ո ւս tftuA քո վ, երակի սք ո 
iinlhli աեէէ նեա ա tlո t ւ1 / ա ոէոսէհէԱ էւոմած

կանա քիրրս քք իա քի են թ tu րկէքած քմ րոմ րի պատկեր' ֆ լե ր ո սկլ ե ft ո ղի ն շանն ե րո ւ[, 
որԸ նկասսքո^մ Լ միկրո լո ւ и անկա ր 2^ոււ1է

Ս.ր,ս{ի ալն ե գրակէս ցո ւ թ լան , սր ղ / քո 1 կո էք ա լ ի 60" 'Կ֊ոց 
էք ե նաիէօրոք նրա կեն ա րոն ական <\աւրր կա֊

Աքելուց հետո, սկղրուէէ աոաշանոէ.մ է ԼնէքՈէքե^էիտ, ասրս IJfinilpnt^ 
տարրս քո է մ են քմ տ րկւքո t մ Լ ո եկան տ ք ի գա ց ի տ / ի և оր էք ան ի ղ ա էք // ա / ի , 
էք ե սք րե ր ft ւ // Լք քմրոմր <ի ղո քանում, ա ա առաջանում Լ երակասրսաի 
նրա քՈէսւսնցրի խիստ, նեղացում։

որր հե֊ 
իսկ որոշ

UH/fh Աո ո tj S’* ա ոյ ա հու P յ ա Ն if ի ն ի ո տ ր ու իք J ա ն 

о ր իք ո պ h 4 ի tn J ի և nt ր ա վ tf ив nt it լ n ej ի ա յ ի в/ ի tn tu —

է tn ու Uiհ L տաս // впшU^t t. 27 VI 1957
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С. 3. ПЕТРОСЯН

ВЛИЯНИЕ СКЛЕРОЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА СТЕНКУ 
ВЕНОЗНЫХ СОСУДОВ 

(Экспериментальное исследование)

Резюме

В Ереванском институте ортопедии и травматологии в течение 
1951 — 1954 гг. нами было испытано влияние 6О°/о раствора глюкозы на 
стенку венозных сосудов. Опыты проводились на 20 собаках. Под 
эфирным наркозом или местной анестезией обнажается бедренная вена, 
верхней 1/3 части перевязывается и ниже лигатуры вводится 10 25 мл 
6О°/о раствора глюкозы. Затем ниже места прокола накладывается вто
рая лигатура, и сосуд перерезается между двумя лигатурами. Впо
следствии удаляются кусочки вен ниже старого рубца на бедре и го
лени в сроки от 1 дня до 5,5 месяца. Эти кусочки подвергались ги
стологическому изучению.

Эксперименты показали, что введение 60°/п раствора глюкозы в 
вену с предварительной перевязкой ее приводит вначале к явлениям 
эндовенита, а затем сосуд тромбируется. Спустя 15—25 дней проис
ходит организация тромбы и облитурируется сосуд.

В редких случаях тромба не наступает и процесс ограничивается 
склерозом стенок вен, что приводит к резкому сужению сосудистого 
просвета.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Г. ХАЛАТЯН

ОБ ОДНОМ НЕОБЫЧНОМ ТЫЧИНОЧНОМ ЦВЕТКЕ 
ШЕЛКОВИЦЫ

Как 1известно, цветки у шелковицы раздельнополые в цилиндриче
ских сережковых соцветиях; тычиночные цветки с 4-раздельным около
цветником, 1,5 мм длиной; с яйцевидными, друг на друга черепичато на
легающими дольками; тычинок 4 (рис. 1а). Пестичные цветки с 4-раздель- 

Рис. 1.

ным околоцветником, сидячей 2-гнез- 
дной завязью, с 1 семязачатком в каждом 
гнезде; рыльце двулопастное (рис. 16).

Шелковица — растение однодомное 
или двудомное. В случае двудомности — 
на отдельных деревьях соцветия бывают 
только с пестичными (женскими) цвет
ками или только с тычиночными (муж
скими) цветками. На однодомных на 

одном и том же дереве имеются мужские и женские соцветия. По
следние бывают или только с женскими цветками или только с муж
скими. Кроме того, встречаются также соцветия, несущие как пестич
ные, так и тычиночные цветки, т. е. являются смешаннополыми. В 
смешаннополых соцветиях цветки 
того или другого пола на сережке 
распределяются группами в опре
деленном порядке, бывают также 
разбросанными.

При исследовании цветков 
смешаннополого соцветия разбро
санного типа, на естественно гиб
ридных деревьях шелковицы, мы 
обнаружили один необычный цве
ток, резко выделявшийся в соцве
тии.

Описываемый нами тычиночный 
цветок, микрофотография которого 
показана на рисунке 2, отличается 
от обычных тычиночных цветков 
шелковицы, наличием длинной цве
тоножки, между тем как тычиноч- Рис. 2
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ные, так и пестичные шелковицы являются сидячими, т. е. не имеют 
цветоножек (см. рис. 1 а и 16).

Длина цветоножки описываемого нами тычиночного цветка равна 
почти полной длине всего цветка.

Далее, листики околоцветника описываемого цветка, имеют мешко
образное (замкнутое) строение, заканчиваются выступающим наверху 
пыльником.

Как и у всех нормальных цветков, здесь также имеется 4 тычинки. 
Пыльники одногнездные, вместо нормальных двухгнездных.

Ботанический институт
/Чкаде.мии наук АрмССР Поступило 7 VI 1957.

% % ЫЦИ.Н’ВЦ’ьԹԹհՆՈԻ Մհ ԱՆՍՈՎՈՐ ԱՌԵՋԱՅԻՆ ԾԱՂԿԻ ՄԱՍԻՆԱ ւք փ ո ։|ւ ում
Թթենին հիէքհ ական ո ւ մ երկտուն րուրէ Է, ալսքէնքն՝ իղական ծ ա ղ իկն ե ր ր

ղտնվում են մի ծաոի վրա, տրականներէ մի ուրիշի։ Гա էդ քինում են նաե
միաուն, երր մ ի են ո էքն ծաոի ւիւսւ լին 
նեոր միասեո են г Թթենու իւք ակ

пи! են Л բկ ո л и ե ո ի ծ Ш ղ իկնե ր ։ (Уилք/իկ-
<) ա էյիկն Ո է Ն /г ք ա Ո Ш р Ш </ /րՆ ժ ил ղկ ակ ի դն ե ր , 

1Լե րգին ր եբկբնանի էյ Ն՝ա ղ իկն ո ւ ն ի ե ր-

պի 16 )։

Սիրական ծա քքիկն ո էն // չ ո ր и Հ ա տ ծ ա ղկակի էքն և ր և չ ո բ и Ш էէ 
Հրին ղսւնվու. մ են լի ո չան ո թն Л բբ , որոնք կա гр! ված են եյ

Ա,ոե չնե րի

թաքին պարկե րիէ] (նկ, 1 \\է
Թ թ են էէ л արական և իղական միասեո ծաղիկները կաղմում հասկա֊

նման ծ ա ղկսէբու լլեր ։ Արական ծաղկաբու լլերր երկար են, կախված, իղական**
հերր Համեմատաբար կարճ, իրար կՈէ]բի նստած , շատ խիւո ծաղիկներով։

Թթենու միատուն ծառերի վրա լինում են աոանձինիս* ո ան ձին արական
և իգական ծաղկարու լլեը։ 1'ալքք լինում են ծ ա ղկա ր ո ւ քլե ր, որոնք ունենում 
են թե արական ե թե ի դական* մ ի ա ս ե ո ծաղիկներ! 1Լրլսլիո ի ծ ա ղկա րո Լքէե րր 
կո^վոլծ են 1սաոԿասեո ծ ա րյկա բո ւ լլե ր ։ Խաոնասեո ծ աղկա րո լ.լլե րի մեշ ա լս 
կամ ալն սեոի ծաղիկներր դասավորվում են կամ աոանձին խմրերով կամ 
ւյ րված։

Ա ենք
Տրված աիպի խաոնասե ո ծ ա դկարո ւ լլե ր ի ո լ սո լէՈւաս ի րո ւթ լսւն մ ամ անակ, 
հալտնարերեցինք մեկ հատ աոեչալին ծաղիկ, որր դդալիորեն դուրս էր

ցայված ծաղկաբուսի ընդհանուր ծաղիկների մ իջիդ է
Մեր նկտրաղրտծ տոեչալին ծաղիկր, որի միկրոլո ւսանկա րր ЭПЧ9

տրված մ-րղ նկարու մէ թթենու սովոր ական տոեչալին ծաղիկներիդ տարրեր** 
վում է աոաշին" նրանով, որ նա ունի երկար ծաղկակոթ, մինչղեո, ինչպես 
հալտնի է, թե' արական ե թե իդակւսն ծաղիկները նստադիր են, ալսինքն 
ծւսղկակոթ չունեն (տե ս նկ9 1 [] ե 11)թ Մեր նկա րտ դրած աոե չալին ծաղկի ծ ա ղ~
կակոթի երկարո ւթ յունբ 

Ալնուհետև , սէվ /տք
հավասար է ամբողջ ծաղկի Լրիվ ե րկա ր ո ւ թ լան ր է 
ծաղկի ծաղկակիբներր պարկաձև կաոուցվածք ունենք

որոնք վերջանում են փոշանոթներով։ Ինչպես թթենու բոլոր նորմալ ծաղիկ
ները, ալնպես էլ ալս ծաղիկն ունի չորս աոեչ։ Փոշանոթները միաբուն են,
նորմալ երկրեանի լինելու փոխարեն։
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ОТНОШЕНИЕ pH К ПОГЛОЩЕННОМУ НАТРИЮ ПОЧВЫ 
В РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ*

Известно, что наличие значительного количества поглощенного на
трий (соды) в почве, увеличивая степень солон цев а тост и, причиняет боль
шие неприятности в районах орошаемого земледелия с аридными почвами 
сухих степей и полупустынь. Между тем, нет соответствующих быстрых и 
точных методов определения избытков этой соды, так как благодаря сла
бой ионной обменной способности воды обыкновенные вытяжки с различ
ным соотношением почвы и воды не дают надежных результатов. Исходя 
из этого, группа исследователей — С. В. Чанг, Г. И. Дрнгн и Г. Н. Ниг- 
тингал — предложила новый метод определения pH в солонцеватых почвах 
путем добавления к системе почва-вода определенного количества элек
тролита в виде уксуснокислого аммония-аммониум ацетата, результаты 
которого используются для суждения о состоянии обменного натрия. Эта 
работа в течение 1953—1955 гг. выполнена на Нью-Мекс и канской сель
скохозяйственной опытной станции и опубликована в американском жур
нале «Почвоведение» в ноябрьском номере 1956 г.

Объектом исследования было до 156 почвенных образцов, собранных 
авторами с различных частей семи различных штатов, причем по своему 
строению, количеству растворимых солей и степени засоления, типу гли
нистых минералов, карбонатности, содержанию органических веществ и 
других свойств и особенностей эти почвы были довольно отличны друг 
от друга.

Экспериментальным путем было изучено влияние на точность опре
деления соотношения pl I к процентному содержанию поглощенного нат
рия, концентрации аммониум-ацетата, времени взбалтывания суспензии, 
продолжительности отстаивания после последней операции՛, добавления 
извести к карбонатным и бескарбонатным почвам, удаления легкораство
римых солей и солончаковых почв и т. д. Обменная сода (натрий) была 
определена предложенным здесь аммониум-ацетатным методом, примя
тым в солончаковой лаборатории Соединенных Штатов и выражена в про
центах от емкости поглощения каждой почвы. А pH определена электро
метрическим методом, в 1954 г., описанным Бейтсом (Bates, К. Q. 1954. 
Electrometric pH determination, New York). В результате эксперименталь
ных исследований в отношении влияния каждого из указанных факторов 
авторы пришли։ к определенным выводам, которые и легли в основу мето
дики проведения данной работы.

* Soil Seince, vol. 82, № 5, 1956, Baltimore, U. S. A.
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В процессе своих исследований авторы 'применяют нейтральный раст
вор аммониум-ацетата 1/6 Ы и ряд других электролитов, различные коли
чества которых прибавлялись к 40 г почвенного образца и добавлялось 
достаточное количество дистиллированной воды с тем, чтоб довести рас
твор или суспензию до соотношения почвы к воде, как 1 : 5, то есть раствор 
доводится до 200 куб. см.

Экспериментальным путем было установлено, что в целях получения 
более точных и близких к действительности результатов смесь почвы с 
раствором используемых электролитов необходимо взбалтывать в течение 
30 минут, после чего отставлять не больше 15—30 минут. В процессе рабо
ты было констатировано, что при стоянии суспензии после взбалтывания 
в более продолжительное время наблюдается падение pH, что, по предпо
ложению авторов, связано с наличием в исследуемых почвах растворимых 
фосфорно-кислых и кремнеземных соединений. Далее, установлено, 
что наилучшие результаты получаются при такой концентрации электро
литов, которая соответствует приблизительно 40% емкости поглощения 
почвы. И в связи с этим в работе эквивалентно применялся аммониум- 
ацетат именно такой концентрации.

Затем, путем добавления 5% извести к различным почвам установле
но, что при наличии значительного количества карбонатов в почве при
бавка извести нс меняет pH, в то время как при применении։ указанного 
количества извести к бескарбонатным почвам pH значительно увеличи
вается. Отсюда авторы делают вывод о том, что предлагаемый аммониум- 
ацетатный метод не применим к таким почвам, как «солодированные со
лонцы». * * л .

В отношении влияния легкорастворимых солей установлено, что поч
вы, содержащие значительное количество таких соединений — солончаки 
не дают хороших результатов. Присутствие избытка солей препятствует 
диссоциации электролитов. Попытки авторов удалить из 63 образцов таких 
п • ՛ ■ л .бытки растворимых со. %« ЗЛИСЬ безр ..штатными; после та
кой операции в почвах с аммониум-ацетатным раствором pH оказалась 
выше, чем в тех почвах, где избыток солей не был удален.

Изучено также различие в величинах pH в суспензиях и фильтрате в 
зависимости от характера электролита. Результаты исследований с боль
шим количеством самых различных почв показали, что при применении 
аммониум-ацетата между величинами pH суспензии и фильтрата откло
нений почти нет, а если где и наблюдается такое отклонение, то оно не 
превышает величины 0,05, в то время как при определении pH в водной 
вытяжке отклонение между pH обоих растворов достигает величины 0,8; 
более того, в отдельных случаях, например в почвенном образце R 19 из 
Калифорнии, это отклонение достигает 1,0.

Наконец установлено, что пол влиянием аммониум-ацетата удается 
замещать или вытеснять из почвы очень большое количество поглощенного 
натрия. Так, например, при применении аммониум-ацетата, соответст
вующего 25% от емкости поглащения почвы удается вытеснить в среднем 
больше 63% поглощенного натрия, а при применении 50% аммониум-аце- 
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тата еще больше — почти 80%; в отдельных же случаях количество вы
тесненного поглощенного натрия достигает 95,6%, что по существу озна
чает почти -полное вытеснение этого катиона, в то -время -как <в водной 
вытяжке замещение поглощенного натрия в среднем достигает лишь 30%, 
то есть 2,5—3 раза меньше. Из приведенных аналитических данных авто
ров видно, что максимальное количество вытесненного поглощенного нат
рия приходится на те почвы, общая емкость поглощения которых вообще 
очень маленькая (видимо, это легкие и менее перегнойные почвы); и 
наоборот, почвы с высокой емкостью поглощения (несомненно это богатые 
органическим веществом и тяжелые почвы) поглощенный натрии отдают 
с трудом, меньше всех. Обобщив весь приведенный материал, авторы дан
ной работы приходят к ряду конкретных выводов, которые в общем сво
дятся к следующему.

Введение соответствующего количества нейтральных солей электро
литов в систему почва—вода способствует быстрому ионному обмену; и оп
ределение в этой системе pH более точно отражает состояние вытесняе
мого натрия и кальция, чем в водной суспензии. Из целого ряда изучен
ных авторами электродитов-аммониум ацетата, кальциум хлорида, ба- 
риум хлорида, магнезиум хлорида, кальциум сульфата, а также водно
растворимых соединений самым лучшим является аммониум-ацетат, ко
торый более правильно характеризует соотношение pH к поглощенной 
соде (натрию).

Сравнительно с результатами, полученными другими исследователя
ми, аммониум-ацетатный метод дает возможность достаточно точно оп
ределить обменный или поглощенный натрий в аридных почвах сухих 
районов, к которым относятся солонцы и солонцеватые почвы, содержа
щие в поглощенном состоянии натрий и образующие в связи с этим соду.

При ам-мониум-ацетатном методе авторы рекомендуют применение 
около 40% концентрации этого реагента, эквивалентно по отношению к 
емкости поглощения почвы, который требуется разбавить дистиллирован
ной водой до соотношения почвы к воде, как I : 5; в отношении обработки 
рекомендуется взбалтывание в течение 30 минут и отстаивание после этого 
в пределах 15—30 минут. Что касается применения аммониум-ацетатного 
метода к сильно засоленным почвам или злостным солончакам, то для 
определения обменного или поглощенного натрия в таких почвах этот ме
тод не рекомендуется.

X. П. ЛШРИМАНЯЛ
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