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В. Г. МХИТАРЯН

ВЛИЯНИЕ 2-ХЛОР-БУТАДИЕНА 1-3 (ХЛОРОПРЕНА) 
НА СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ

В ОРГАНАХ БЕЛЫХ КРЫС 

(Сообщение 1)

В настоящее время из многочисленных видов синтетического 
каучука, хлоропреновый каучук приобрел особо важное значение и 
имеет широкое применение в различных областях техники и промыш
ленности.

Хлоропреновый каучук появился сравнительно недавно и выпу
скается в промышленных масштабах во многих странах под различ
ными торговыми марками.

Синтез хлоропренового каучука осуществляется через димериза
цию ацетилена в моновинилацетилен с последующим гидрохлорирова
нием и изомеризацией в 2-хлор-бутадиен 1.3 или хлоропрен, который 
путем дальнейшей полимеризации превращается в прозрачную эласти
ческую массу.

Хлоропрен хлорсодержащий непредельный углеводород. Он лег
ко подвергается окислению и образует перекиси. Хлоропрен бесцвет
ная, легкоподвижная жидкость, быстро улетучивается, обладает рез
ким эфирным запахом и имеет температуру кипения 59,3°. Быстро по
лимеризуется, в отсутствии кислорода процесс полимеризации резко 
подавляется. Хлоропрен в воде растворяется плохо, хорошо раство
ряется в обычных растворителях, а также в маслах. Хлоропрен, как 
насыщенное соединение, способен к большинству реакций присоеди
нения, однако присутствие хлора подавляет его реактивность в ряде 
химических процессов. В хлоропрене хлор довольно прочен и не под
вергается обменным реакциям.

В связи с получением синтетического каучука из хлоропрена, воз
никла необходимость изучения не только действия самого хлоропре
на на организм, но и тех непредельных углеводородов, которые по
лучаются из ацетилена в процессе производства хлоропренового кау
чука и находятся в воздухе рабочих помещений.

Разработка этого вопроса была начата в 1936 году сотрудниками 
Ленинградского научно-исследовательского института гигиены труда 
н профессиональных заболеваний, а в США Этингеном и другими.

Эти исследования дали весьма ценные сведения о действии на 
организм животных и человека, как самого хлоропрена, гак и неко
торых непредельных углеводородов (моновинилацетилен, дивинилаце-
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к н>. обра п ющихся из ацетилена в производстве хлоропренового 
каучука и имели важное значение тля разработки целого ряда саии- 
гарно-1 игисннческих мероприятий. Было установлено, что хлоропрен, 
а также пик шческие тимеры, которые могут образоваться из него, 
имеют токсическое гействие на организм и относя гея к промышленным 
ядам. | 3 ЗИ -Д

Исследованиями В. В. Закусова 111,11. В. Лазарева |8]։ В. Г. Вель- 
ковича |5, 6. 7|, А. М. Троицкой-Андреевой |10|, Э. И. Левиной |2, 3, 
11. Эттннгена |18|. Шварца |19|, Риттера и Картера [20|, Флеши 

I >л лс гон |21| и других |9, 22. 23, 24| было установлено, что 2-хлор- 
бу;адиен 1.3. а также его циклические димеры обладаю! значитель
ным । арготическим действием. Одновременно они вызывают целый 
р>« 1 функциональных расстройств со стороны центральной и песета- 
ли нои нервной системы, сердечно-сосудистой системы и желудочно- 
кишечного Iрак 1а. Отмечаются профессиональные дерматиты, выпа
дение волос, и также патолого-анатомические изменения во всех па
ренхиматозных органах, особенно в печени и почках.

Следует отметить, что в исследованиях ряда авторов имеются 
данные и в от ношении изменений некоторых биохимических показа
телей. которые, однако, далеко неполностью освещают действие 
2-хлор-бутадиеиа 1.3 на обменные процессы и другие стороны его 
теш линя на организм и нуждаются в дальнейшем изучении.

Исходя из вышеизложенного, мы задались целью изучить биохи
мические сдвиги в организме животных, а также у людей, подвер
гающихся действию хлоропрена. Вопрос этот представляет определен
ный интерес как для выяснения механизма действия яда на организм, 
так и для выработки эффективных мер профилактики и борьбы 
прошв хронических интоксикаций, встречающихся у рабочих, за
нятых ни производстве синтетического каучука из ацетилена. Наши 
исследования проводились на животных, а также на людях, занятых 
на производстве. Й.

1лце гавно нами же %было установлено, что у рабочих, запя тых 
1.т и тельное время на производстве хлоропренового каучука, наблю- 
ые։ся резкое снижение, а иногда и полное отсутствие аскорбиновой 

КИСЛО1Ы в крови. Проведенные исследования побудили нас в дальней
шем приступить к более подробному изучению обмена аскорбиновой 
кислоты в организме и установить как нагрузочную дозу аскорбино
вой кислоты, гак и ее дефицит у рабочих, находящихся на производ
стве хлоропренового каучука.

Исследования показали, что у рабочих, имеющих большой стаж 
работы на производстве хлороиреново! о каучука, имеется высокий 
дефицит аскорбиновой кислоты и что применение от 300 400 м( ас
корбиновой кисло 1Ы в день довольно часто не приводит к быстрому 
насыщению организма аскорбиновой кислотой. Следует отметить, что 
для насыщения организма аскорбиновой кислотой мы пробовали вно- 
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дить per os некоторым рабочим в течение многих дней витамин .С* 
в общей сумме от 10.000 15.СХМ) mi и нам не удалось насытить ор
ганизм аскорбиновой кислотой.

Наряду с этим исследованием мы поставили перед собой задачу 
выяснить также количественные изменения аскорбиновой кислоты i 
органах белых крыс, находящихся в атмосфере различных компенса
ций хлоропрена.

В наших экспериментах в качестве подопытных животных поми
мо белых крыс служили частично и кролики.

В настоящей работе приведены данные о количественных и вме
нениях аскорбиновой кислоты в органах белых крыс, находящихся 
в атмосфере различных концентраций хлоропрена.

Экснериментальная часть

Для исследования были взяты пять групп белых крыс обоего 
пола, весом от 150 350 г. Каждая группа состояла из 20 — 30 крыс

Затравка производилась в специальной камере с объемом 0,5 м , 
статическим ингаляционным методом, при расчетной концентрации 
хлоропрена от 4 мг/л до 8 мг/л и с экспозицией от 1 до 3 часов. Все 
исследования проводились с ректифицированным хлоропреном Пере I 
опытами хлоропрен, как правило, перегонялся при температуре 57—58 , 
стабилизировался пирогаллолом, после чего употреблялся и я отрав 
ления. Процесс отравления длился от 30 до 180 дней Опыты были 
поставлены на 150 крысах, находившихся на обычном корме.

Первую серию составило исследование контрольных. крыс. Вто
рую серию составили крысы, находящиеся 90 дней в атмосфере хло
ропрена-4 мг/л, при экспозиции грех часов. В третьей серии крысы 
находились 60 дней при кон ценiрации хлоропрена 8 мг/л с экспози
цией 3 часа, в четвертой серии 75 дней при концентрации 8 мг/л 
экспозицией 3 часа, пятой серии 180 дней при 8 мг/л хлоропрена с 
двухчасовой экспозицией.

Во всех сериях опытов часть крыс погибла. До определения ко
личества аскорбиновой кислоты в органах контрольных крыс мы ус
тановили ее количество в органах контрольных крыс. Необходимость 
этого у нас возникла потому, что по литературным данным |11, 12. 
13, 15, 16, 17. 25| количество аскорбиновой кислоты в органах бе
лых крыс колеблется в широких пределах.

Результаты исследований по определению содержания аскорби
новой кислоты в органах обработаны нами статистическим методом 
В таблицах приводятся данные о среднем арифметическом (М), сред
ней ошибке (ш), а также выведены средние квадратические отклоне
ния (б) дли подопы тных и кон । рольных групп животных но содержа 
нию аскорбиновой кислоты во внутренних органах.

Содержание аскорбиновой кислоты в рг на 1 г органа у кон
трольных крыс приведено в таблице 1.
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Табл и ц а 1

Содержание аскорбиновой кислоты в печени, почках, надпочечниках, мозгу и тонкой 
кишке белых крыс, находившихся на обычной нормально։! диете (контрольная группа) 

Цифры обозначают количество микрограммов аскорбиновой кислоты на 1 г 
свежей ткани

В таблице приведены данные 27 опытов, обработанные статистическим методом

Количество аскорбиновой кислоты в 7

тонкая 
кишка

почки надпочеч
ники

мозг печень

М

Пределы колеба
ния

а

316± 16,09

116 498

±83,7

140± 15,7

102—199

±81,6

4390,5z 166,6

2037-5517

±833,2

351,0±6,5 223,4± 10,37

279—407

±33,8

119 366

±53,95

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее количество ас
корбиновой кислоты находится в надпочечниках, где ее количе
ство колеблется от 5517 рг до 2037 рг и в среднем составляет 
4390 рг.

Второе место занимает мозг. По нашим данным ее количество в 
мозгу в среднем составляет 352 рг, что почти полностью совпадает с 
данными Добрыниной, которая установила у контрольных крыс 371 рг 
аскорбиновой кислоты в 1 г мозга.

После мозга по количеству аскорбиновой кислоты идет тонкая 
кишка, где ее количество в среднем составляет 317 рг. Наши данные 
в отношении тонкой кишки немного расходятся с литературными дан
ными и занимают как бы среднее положение (у некоторых авторов 
количество витамина С в кишках составляет 244 — 288 рг, а у других 
335- 358 рг).

Сравнительно меньше аскорбиновой кислоты в печени и особен
но в почках. По нашим данным в печени ее количество переднем со
ставляет 232 рг, а в почках 140 рг. Эти величины почти полностью 
совпадают с данными Крайко, которая нашла в печени 194—220, а 
в почках—от 125—144 рг. , *

Следует отметить, что если в литературе о количестве аскорби
новой кислоты в данном органе белых крыс приводятся далеко нео
динаковые величины, то в отношении содержания аскорбиновой кис
лоты в органах наблюдается определенная очередность: надпочечни
ки, мозг, гонкая кишка, печень, почки.

Установив количество аскорбиновой кислоты у контрольных крыс, 
мы приступили к определению ее количества у подопытных. По ис
течении сроков отравления крысы убивались путем декапитации. Ис
следуемые органы (печень, почка, мозг, надпочечники и тонкая киш
ка) быстро извлекались, освобождались по возможности от крови, а 
мозг от оболочек и кровеносных сосудов и подвергались исследова
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нию на содержание аскорбиновой кислоты по методу, разработанному 
в витаминном отделении Института питания [26].

Для объяснения механизма действия хлоропрена на количествен
ные сдвиги аскорбиновой кислоты, мы сочли нужным параллельно 
производить также определение общего белка в крови. Необходимость 
последнего диктовалась тем обстоятельством, что по данным ряда ав
торов 114, 16| гипопротеинемия приводит у белых крыс к заметному 
снижению количества аскорбиновой кислоты.

Наши многочисленные исследования показали, что у белых крыс 
токсические дозы хлоропрена не оказывают заметного действия на 
содержание общего белка крови. У подопытных крыс в большинстве 
случаев количество общего белка колебалось в пределах нормы.

Подобные данные мы получили и у рабочих, у которых количе
ство общего белка в крови колебалось в пределах нормы от 7 до 9,8.

Наши исследования показали, что нахождение белых крыс дли
тельное время в атмосфере хлоропрена приводит к обеднению орга
низма витамином С. Во всех обследованных органах наблюдается 
снижение количества аскорбиновой кислоты.

Приведенные в таблицах данные показывают, что с увеличением 
концентрации хлоропрена и удлинением сроков нахождения живот
ных в его атмосфере, количество аскорбиновой кислоты закономер
но снижается.

По данным наших исследований убыль аскорбиновой кислоты в 
различных органах происходит не одновременно и не с одинаковой 
интенсивностью. При концентрации хлоропрена 4 мг/л и при экспози
ции 3-х часов в течение 90 дней у белых крыс сравнительно раньше 
и значительно сильнее снижается количество аскорбиновой кислоты в 
надпочечниках.

Как видно из таблицы 2, количество аскорбиновой кислоты в над
почечниках уменьшается по сравнению с контрольной группой живот
ных, примерно, на 20%, и в отношении других органов надпочечники 
занимают по убыли аскорбиновой кислоты первое место.

Эти данные согласуются с результатами исследования ряда авто
ров, которые также показали, что при токсикозах различного проис
хождения, а также при отравлениях различными ядами наиболее ран
нее и резкое снижение аскорбиновой кислоты обнаруживается именно 
в надпочечниках.

Наряду с этими изменениями было установлено также, что дли
тельное отравление белых крыс хлоропреном приводит к увеличению 
размеров и веса надпочечников, что свидетельствует об обеднении ор
ганизма витамином С и подтверждает литературные данные о ги
пертрофии надпочечников при авитаминозе С.

У этой группы животных сравнительно хорошо сохраняется ас
корбиновая кислота в печени и в тонких кишках, где убыль по срав
нению с контролем, в тонкой кишке составляет 4,4°/0, а в печени— 
5,6°/0.
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Эти данные совпадают с наблюдениями Тульчинской, которая ус
тановила, что депонированный в кишечнике витамин С сохраняется 
и расходуется в организме позднее, чем во всех остальных органах.

Увеличение хлоропрена до 8 мг/л и удлинение сроков отравле
ния белых крыс до 180 дней приводит к тому, что наибольшее сни
жение аскорбиновой кислоты наступает в печени, где ее количество 
снижается от 232 цг до 120 рг, и по сравнению с количеством аскор
биновой кислоты в печени у контрольных крыс, убыль составляет 
48,3%.

Помимо резкого снижения количества аскорбиновой кислоты в 
печени, значительное снижение ее количества наблюдается также в 
надпочечниках и в тонких кишках.

У этой группы животных количество аскорбиновой кислоты в 
надпочечниках в среднем составляет 2917 рг и по сравнению с нормой 
ее убыль равняется 33,5°/0. Значительное снижение ее количества 
наблюдается также в тонких кишках, где убыль составляет 34,7%.

Весьма любопытные данные получены в отношении количества
аскорбиновой кислоты в мозгу. Как видно из данных таблицы 6, ко
личество аскорбиновой кислоты в мозгу сохраняется сравнительно 
лучше и не подвергается особенно большим колебаниям, ее количе
ство уменьшается по сравнению с контрольной группой лишь на 17%.

Помимо этого факта количество аскорбиновой кислоты в мозгу 
почти не изменяется с удлинением срока отравления. Так, если у бе
лых крыс, находящихся в течение 60 дней в атмосфере хлоропрена, 
количество аскорбиновой кислоты в мозгу уменьшается на 14,5%, то 
у животных, находящихся 180 дней в атмосфере хлоропрена, количе
ство аскорбиновой кислоты уменьшается по сравнению с контрольной 
группой на 17%.

Приведенные в таблице 3 данные показывают, что у крыс,
холящихся в течение 60 дней в атмосфере 8 мг/л хлоропрена

на
при

трехчасовой экспозиции, происходит заметное снижение количества 
аскорбиновой кислоты помимо надпочечников также в тонких кишках 
и в печени.

При сравнении с данными таблицы 2 видно, что увеличение кон
центрации хлоропрена с 4 мг/л до 8 мг/л приводит к убыли количе
ство аскорбиновой кислоты в тонкой кишке и печени, примерно, в5— 
6 раз. Так, например, если у крыс, находящихся в атмосфере 4 мг/л 
хлоропрена при экспозиции трех часов со сроком отравления 90дней,
убыль аскорбиновой кислоты в тонкой кишке в среднем составляет 
4,4%, а в печени 5,6%, то у крыс. находящихся в атмосфере 8 мг/л
хлоропрена при экспозиции трех часов и сроком отравления 60дней, 
убыль аскорбиновой кислоты составляет 26,4%, а в печени 22,4%.

Данные, приведенные в таблице 4, показывают, что удлинение 
сроков нахождения животных с 60 дней до 75 дней при тех же ус
ловиях отравления не оказывает заметного влияния на количествен
ные изменения аскорбиновой кислоты в органах.
Известия X, № 6 2
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Содержание аскорбиновой кислоты в органах белых крыс, находящихся в течение 60 дней в атмосфере
Таблица 3

24.XII.53
25.ХП.53
26. XII. 53
29 . XII. 53
30 .XII.53
7.1.54
9.1.54

13.1.54
14.1.54
15.1.54
16.1.54
18.1.54
20.1.54

200
175

210 
150
205 
210
240 
200 
205 
250 
230
210

0,251 
0,381 
0,362 
0,301
0,338 
0,355 
0,248 
0,171 
0,282 
0,1ь5 
0,478 
0,517 
0,381

*199
143
258
282
235
283
258
203
392
21 0
201
189
122

1.91 
1.603 
1,864

1,885 
1,545 
2.037 
0/09 
0,857 
1,531 
2,604 
1,360 
2,502

209
68

108

101
161
138
104

133
105
126
109

0,040 
0.042
0.044 
0,035
0.025 
0,037
0,028 
0,021

0,030 
0,034 
0,018 
0,046

3655
■К

3995
4050 
3060
2729
2023
3591

2267
3037
3040
3282

0,845 
0,548 
0,597 
0,624 
0,593 
0,527 
0,618 
0,669 
0,582 
0,545 
0,644 
0,824 
1,548

164
330
287
248
270
337
278
344
335
305
332
337
348

1.035 
1,686 
2,474 
2,488 
2,840 
1,448 
1,808 
2,006 
1,859 
1,734 
2.015 
2,209 
2,-04

258
142
151
140
120
159
183
157
261
86

172
214
205

м 233
±18,2

127,3
±16.0

3060
И 95,2

301,3 
±12.0

180,6 
±11.6

Пределы колебания (122 -392) (68 -209) (2001 ֊4050) (164-348) (120- 261)

±65.67 ±55,55 ±675,0 ±42,05
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Таблица 4
Содержание аскорбиновой кислоты в печени, почках, надпочечниках, 

тонкой кишке белых крыс, находившихся 75 дней в атмосфере
8 мг/л хлоропрена при экспозиции 3 часов

Лата опыта Пол

Количество аскорбиновой кислоты в । на I г 
свежей ткани

о и

СО сз

22.\;.53
25. V. 53
28. V.53

1 .VI.53
9. VI.53

10.VI.53
И. VI.53
16.VI.53
17.VI.53
2(1'. VI. 53
23. VI.53
25.VI.53
26.VI.53
27.VI.53
2.VII,53
3.VII.53
4.VII.53

5 6
Ь £ £ г г. г л
* г а г г а

265 
300 
300 
250 
2(Х) 
>00 
280 
301!
250 
230 
265 
225 
210 
270 
215 
235
210

167 
265
249 
218
278 
173
228 
2*1
229 
244 
216 
2<»5 
256
209 
263
245 
199

112 
128 
63

122 
130 
112
136 
*15 
I 18 
133 
150
121
105
88 

116 
101
126

1815 
3189 
3081 
ЗОЮ 
3731 
3052 
3567 
3575 
2830 
2302 
2555 
3078 
2954 
2035 
3214 
2748 
2947

297 
303
290 
270
312 
294
288 
280 
291
303 
330 
267
323 
330 
305 
317 
299

120 
180 
160 
259 
153
181
170 
183
162 
160 
102 
146
180 
195 
186 
193
138

225,2
+ 7,0

116,6 
±4,14

2947,5 
±121.5 (

294,9
+ 4.д4

168,1 
±8.0

М

Пределы колебания (167 -265) (67-150) (1815 3731) (267 330) (102 -259)

а ±28.8 ±17.1 гГЛА ±18.0 4-33,0

Обсуждение результатов

Обезвреживающее действие аскорбиновой кислоты в отношении 
некоторых промышленных ядов в настоящее время общеизвестно. Ас
корбиновая кислота с успехом применяется при отравлениях различ
ного происхождения.

Известно, что введение животным больших количеств аскорбино
вой кислоты в значительной мерс снижает отравляющее действие циа
нидов, фосгена, угарного газа, фосфора и др.

Исследованиями Г. И. Давыдовой [27| установлено, что при 
свинцовом отравлении резко нарушается С витаминный обмен и что 
Счщ■аминотерапия по 500 мг в течение 20 и более дней приво
ди г к быстрому и резкому улучшению общего самочувствия больных.

Г. II. Давыдова обращает внимание на столь же низкие, как при 
свинцовых отравлениях, показатели обмена аскорбиновой кислоты и 
при других производственных интоксикациях, как, например, ртуть,



Таблица 5
Содержание аскорбиновой кислоты в печени, почках, надпочечниках, мозгу и тонкой кишке белых крыс, находившихся 180 диен 

в атмосфере 8 мг/л хлоропрена при экспозиции 2 часов

Дата опыта 1ол Вес живот* 
ного в г

19.IV.54

21.IV.54

22.IV.54

23. IV.54

24.IV.54

26.IV.54

2S.IV.54

29.IV.54

М

205

180

210

220

205

225

210

0,301

£0,421

0,456

0,33’

0.309

0,559

0,411

208

183

249

144

224

214

231

0,980

1,030

1,154

0,861

0,846

117

112

114

121

93

м 207.5
±12,2

Пределы колебания (183-249)

-32.2

0.925

1.041

0,712

120

90

126

0,031 

0,030 

0.017 

0,054 

0,058

0,041 

0.063 

0.045

3350

2683

3109

0.5Г0

0,839

0,823

111,6 
±4.85

(90—126)

3294

2012 1

3075

3128

2690

2917,5
±147.4

(2012-3350)

±413,1

0.645

0,831

0,737

0.535

0,799

306

245

320

311

288

274

305

290

2,537 

1,836

2,805

2,391

2,505

1,609

122

112

139

128

91

120

2,017 127

1,336 J26

292,4 
±8.0

120,0
± 4 ,75

(245-310) (91-139)

±22.5 ±13,3
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тетраэтилсвинец. М. А. Французова |28| установила обезвреживающие 
свойства аскорбиновой кислоты при отравлениях бензолом. Аскорби
новая кислота снижает токсичность таких мышьяковых препаратов 
как сальварсан, новарсенол, осарсол. Имеются данные о низком уров
не аскорбиновой кислоты у рабочих горячих цехов и что профилак
тическая С-витаминизация дает положительные результаты. Иаши на
блюдения на людях, занятых на производстве хлоропренового каучу
ка, также показали, что вдыхание паров хлоропрена приводит к за
метному нарушению обмена аскорбиновой кислоты и что назначение 
нм аскорбиновой кислоты приводит к заметному улучшению их са-

Таблица 6
Сводная таблица- Количество аскорбиновой кислоты и ее убыль в органах белых 

крыс, находившихся в атмосфере хлоропрена

(Цифры обозначают количество у аскорбиновой кислоты на I г свежей ткани)

Под действием хлоропрена

11аименование 
органов

90 дней
4 мг/л при 
3-часовоЙ 
экспозиции

60 дней
8 мг/л при 

3-час. экспо
зиции

75 дней
8 мг/л при

3-час. экспо
зиции

180 дней
8 мг.л при

2-час. экспо
зиции

Тонкая кишка • • • 317 303 4,4 233 26.4 226 28.8 207 31,7

Почка . • • • 140 126 10,0 1 127 9.3 116 17.1 111 20,0

Надпочечник . • • • 4396 3519 19,95 3060 30.3 2942 33 2917 33,5

Мозг . • 352 321 8,8 301 14.5 299 15 292 17,0

Печень • 232 219 5.6 180 22,4 169 27.6 120 48.3

мочувствия. Эти данные будут опубликованы в последующих сообще
ниях. Для научного обоснования применения аскорбиновой кислоты 
в качестве обезвреживающего фактора необходимо выяснить причины 
возникновения токсического гиповигампноза С при хлоропреновой ин
токсикации. Одним из причин гиповигампноза С может быть наруше
ние промежуточного обмена аскорбиновой кислоты, особенно нару
шение функции печени—органа, имеющего важную роль в обмене ас
корбиновой кислоты; функции печени, как показывали клинические, 
а также патологоанатомические исследования, нарушена при хлоро
преновой интоксикации.

Наши многочисленные исследования, а также литературные дай 
ные дают нам право полагать, что в механизме действия хлоропрена 
на организм имеют важную роль перекиси, которые, как показали 
паши исследования, могут легко образоваться из хлоропрена особен-
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но в присутствии тяжелых металлов и катализировать окисление це
лого ряда биологических активных соединений. Насколько мы правы 
покажут предпринятые нами дальнейшие исследования.

Выводы

1. Нахождение белых крыс длительное время в атмосфере хло
ропрена приводит к обеднению организма аскорбиновой кислотой. Зна
чительное уменьшение ее количества наблюдается не только в крови, 
но и в органах: надпочечники, печень, тонкая кишка, почки, мозг.

2. Снижение содержания аскорбиновой кислоты в организме про
исходит по мере увеличения концентрации хлоропрена и удлинения 
сроков нахождения белых крыс в его атмосфере.

3. Убыль аскорбиновой кислоты в органах у подопытных крыс 
происходит неодновременно и не с одинаковой интенсивностью. При 
расчетной концентрации хлоропрена в атмосфере 4 мг/л в течение 
90 дней сравнительно раньше и значительно больше уменьшается ас
корбиновая кислота в надпочечниках, где убыль составляет 23,1°/0 и 
значительно лучше сохраняется она в тонких кишках, где убыль 4,4°/0.

4. Удлинение сроков отравления крыс до 180 дней и увеличе
ние концентрации хлоропрена до 8 мг/л приводит к резкому сниже
нию аскорбиновой кислоты в печени, где ее убыль по сравнению с 
другими органами (надпочечники, почки, тонкая кишка, мозг) больше 
и составляет, примерно, 5О°/о. Значительно лучше сохраняется аскор
биновая кислота в мозгу, где убыль не превышает 17°/0.

5. Под действием хлоропрена у белых крыс, наряду с уменьше
нием аскорбиновой кислоты в надпочечниках, происходит увеличение 
их размеров.
Кафедра биохимии Ереванского Поступило 20.111.1957

медицинского института
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Г. С. ХАЧАТРЯН

ПОГЛОЩЕНИЕ МОЗГОМ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНЬЮ ГЛЮКОЗЫ. 
ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ и скорость КРОВОТОКА 
В МОЗГУ ПРИ ПИЩЕВОМ, УСЛОВНОПИЩЕВОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 

И ВНУТРЕННЕМ ТОРМОЖЕНИИ

Проведенные исследования ангиостомическим методом в лаборатории 
Г. X. Бунятяна |1, 2, 3, 5, 6, 7] показали, что при пищевом (сахарная на
грузка) и условно пищевом возбуждении как мозг, так и мышечная ткань 
интенсивно поглощают глюкозу и пировиноградную кислоту, причем мозг 
указанные вещества поглощает значительно больше, чем мышечная 
ткань. Было установлено также, что при угашен и и условного рефлекса в 
зависимости от развития коркового торможения артериовенозная раз
ница в содержании указанных веществ уменьшается, отсутствует, а иног
да становится отрицательной. Однако результаты, полученные в этом 
направлении, нельзя было считать окончательными без учета скорости 
кровотока.

Параллельно с регистрацией артериовенозной разнимы в содержании 
глюкозы и пировиноградной кислоты мы задались целью определить ско
рость кровотока в мозгу при различных функциональных состояниях го
ловного мозга.

Кровь бралась на исследование одновременно из сонной артерии, 
взятой в кожный лоскут, большой подкожной и наружной яремной вен. 
У последней перевязывались все ветви, кроме той, которая берет начало 
от мозгового синуса [9], т. е. оставался не перевязанным только ствол 
задней лицевой вены. Указанное оперативное вмешательство позволяло 
брать кровь из наружной яремной вены и давало возможность судить о 
поглощении мозговой тканью глюкозы и пировиноградной кислоты при 
различных его функциональных состояниях. Сахар в крови определялся 
но методу Хакедорн-Иенсена, а в ряде опытов (для удаления редуцирую
щих веществ) по модификации Дюмазера |4]. Пировиноградная кислота 
определялась фотоколр и метром Пульфриха по методу Фридмана и Хау- 
джена [8|. Сущность определения скорости кровотока в мозгу заключа
лась в том, что в правую сонную артерию собаки вводилось 12 — 15 микро
кюри (Р32) в виде раствора NallaPO* на 0,9% растворе NaCL С момента 
введения радиоактивного фосфора с помощью инъекционной иглы, из 
яремной вены оперированной стороны собиралась кровь на свинцовые 
пластинки через каждые I—2 сек. в одинаковом количестве в течение
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20_ 30 сек. Во взятых пробах крови определялся радиоактивный фосфор
(р32) установкой типа Б. О скорости кровотока в мозгу мы судили по пер
вому значительному повышению активности радиоактивного фосфора в 
данной пробе венозной крови։, время взятия которой нам было известно.

Опыты были поставлены на двух собаках по кличке Воротам и Мо- 
сик. Результаты исследований, характеризующие поглощение мозгом и 
мышечной тканью глюкозы, пировиноградной кислоты и скорости крово
тока в мозгу при пищевом (сахарная нагрузка), условнопищевом (зум
мер) возбуждении и внутреннем торможении приведены в таблицах 1 и 2.

Исследования показали, что при сахарной нагрузке и условнопище
вом возбуждении (опыты №№ 22,24 от 21,25.У.55 г., табл. 1, № 29, 33 от 
20.V, 12.VI табл. 2) увеличивается артериовенозная разница в содержа
нии глюкозы и пировиноградной кислоты. При этом скорость кровотока 
составляет 10 II сек.

При угашении условного рефлекса, т. е. при выработке коркового
торможения (опыты № 25, 26, 27 от 31.V, 2, 4.VI, табл. 1, №№ 34, 36, 
37 от 15, 18, 20.VI табл. Я? 2) скорость кровотока в мозгу постепенно
замедляется, доходя до 16—17 сек. При этом наблюдается заметное сни
жение уровня глюкозы и пировиноградной кислоты в крови. Артериове
нозная разница в их содержании уменьшается, стирается, а в отдельных 
случаях становится отрицательной. Данные этих опытов показывают, что 
несмотря на уменьшение скорости кровотока в мозгу при наступившей ги
погликемии мозг поглощает значительно меньше глюкозы и пировино
градной кислоты. Подобная закономерность в отношении поглощения 
глюкозы отмечается и со стороны мышечной ткани. Некоторая разница 
отмечается в отношении поглощения пировиноградной кислоты. При раз
витии тормозного процесса мозг, хотя и в меньшем количестве, все же 
продолжает поглощать пировиноградную кислоту. Мышечная ткань зна
чительно меньше захватывает пировиноградную кислоту, зачастую вов
се не поглощает, а в некоторых случаях выделяет ее в кровь.

Установив определенную закономерность в отношении скорости кро
вотока в мозгу при пищевом (сахарная нагрузка), условнопищевом воз
буждении и внутреннем торможении, в дальнейшем мы решили испытать 
действие сахарной нагрузки на фоне тормозного процесса и дальше про
следить за ходом изменения скорости кровотока. Сахарная нагрузка в 
опытах № 29 от 8.У1 (табл. 1) и № 38 от 22.VI (табл. 2) не привела к по
вышению уровня глюкозы в крови, т. е. действие сахарной нагрузки на 
количественные сдвиги глюкозы в крови купировалось. Количество пиро
виноградной кислоты нарастало. Скорость кровотока составляла 17 сек.

Таким образом, скорость кровотока на высоте тормозного процесса 
значительно замедляется. Разница в скорости кровотока в мозгу при воз
будительном и тормозном процессах составляет в среднем 5—7 сек.

Характерная картина действия сахарной нагрузки на количественные 
сдвиги глюкозы и пировиноградной кислоты в крови была получена в по
следующих опытах (опыты №№ 31, 32 от 14, 16.У1 табл. 1 и №№ 40, 41 от 
27, 29.VI табл. 2). При этом с увеличением числа подкреплений увеличи



Таблица 1
Поглощение глюкозы, пировиноградной кислоты мозгом и мышечной тканью и скорость кровотока в мозгу при пищевом, условнопищевом 

возбуждении и внутреннем торможении (собака Воротан)

22
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козы в крови 

(в мг о/,))

8

X ГЗ 
X
о

Содержание пировино- 
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о
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21/7-1955 г.

25/V .

31/У .

2 VI . -

Дан сахар 90 г 
на 30 мин. введен 
Р3։ (15 мик. кюри)

Зуммер на о0 мин. 
введен Рз։ (12 
мик. кюри)

Зуммер на 30 мин. 
введен Р ։ 15 
мик. кюри)

Натощак
Через 30мин.

• 10 .
. <0 .

Натощак 
Через 30 мин. 

. 60 . 

. 90 .

Натощак
Через ЗОмин.

, 60 .
. 90 .

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .

. 90 .

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .

. 90 ,

61
79
74
&5

65 
98
91
73

«2 
80
80
67

52
70
60
79

54
74
74
78

90
88
74
56

73
65
62
65

55
83
71
64

74
78
67
73

82
79
69
56

67
58
65
58

60
87
76
73

78
80
71
76

89
74
72
58

69
55
51
56

- 9
— 9 
֊14
- 6

- :о
— 15 
֊20 
- 9

— 8
— 2 
—13 
4֊ б

— 8 
— 9
- 5

0

— 6 
— 7 
4֊ 3 
— 7

9

1 ,83
2,03 
2,75 
2,08

1,25
1,83
2,58 
2,92

2.17 
1,83 
2.00
1.58

1.18
0,98 
1,73 
2,15

1.42 
0.83 
0,91 
1.08

1,58 
1,67
1,58 
1,50

0.75 
1,08 
1.17 
1,50

1/8
1,50
1.33
1,25

1,23 
0,15
1,31 
1,98

0.83 
0,25 
0.50 
0,75

1,58 
1,67 
2,(0 
1,92

1,08

1,58 
1 ,58

1.75 
1,75
1.50 
1,83

1.31 
0,73 
0.73

1 .98

0,91 
0,33 
0,67
0.91

-0.25
—0,41 
֊1.17 
֊0,58

- 0.50
—0.75
-1.41
֊1.42

֊0.5?
-0,33 
֊0,67 
-0,33

֊0.25 
֊0,83 
-0,42
-0.17

֊0.59
-0.58
—0.41
֊0.34

—0,25
—0.41
-0,75
-0,16

-0,17

— 1.00 
֊1,34

—0,42 
-0,08 
-0,50 
4-0.25

֊0,17 
—0.25 
— 1.00 
-0,17

—0,51
-0,50
—0,24
- 0,17

II

10

12

14

16



28 6/\’1-1955г. Зуммер Натощак 
Через ЗОмин. 

. 60 , 

. 90 .

75
78
53
62

29 8/У

30 Ю VI .

Дан сахар 90 г 
на 30 мин. вве
ден Р3а <15 мнк. 
кюри;

Дэн сахар 90 г

31 14 VI Дак сахар 90 г 
на 30 мин. вве
ден Рз3 (>5 мнк.
кюри)

32 16/VII .

Натощак 
ЧерезЗОмин. 

, 60 , 
. 90 .

Натощак 
ЧерезЗОмин. 

. 60 , 

. 90 .

Натощак 
ЧерезЗОмин. 

. 60 . 

. 90 .

Натощак 
ЧерезЗОмин. 

. 60 . 

. 90 .

67
71
64
69

75
95 
Ь7
75

74
90
90
79

70
98

103
87

66
71
57
55

60
65
55
62

64
86
75
69

65
78
88
72

60
85
85
76
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€0

64
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58
64

68
73
82
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69
78
81
76

66
91
89
80

֊ 9 
֊ 7 
+ 4 
— 7

— 7 
— 6 
- 9 
- 7

— 11 
— 9 
— 12 
— 6

— 9 
— 12 
— 2
— 7

— 10 
— 13
-18 
-11

2,00
1,33
1,25 
0.92

1,33
2.08 
2,33
2,42

1.67
2,50
2.92
2.75

2,50
2,00
2.75
2.50

1.83
2.83 
3,08 
2,50

1.67 
0.83 
0.57 
0,57

0,67 
1,08
1,25 
1.25

1 .08 
1.75 
1,88 
1 ,75

1,25 
1,25
1.42 
1 .42

1,08 
1.58
1 .50Թ

1,83
1.08
0.75
0.66

1.17 -
1.33
1.42
1.33

1.50
2.00
2.17
2,25

1.58
1.92
2.50
1,92

1,25
1.75
1,75
0.83

֊0.33
-0.50
- 0.68
-0.35

-0,66
Լ»-Լ08 

֊1.17

֊0.59
֊0.75
-1.04
-1.C0

-1.25
-0.75 
֊1,33 
— 1.08 I

—0.75
֊1.25
֊ 1.58
֊1,50

֊0.17 
֊0,25 
֊0,50 
-0,26

֊0.16
-0.75 
֊0.91 
— 1,09

-0.17 
֊0.50 
-0.75 
֊0.50

—0,92
-0.08 
֊0.25 
-0,58

֊0,58
-1.08 
֊1.33 
-1,67

17

13

11



Таблица 2
Поглощение мозгом, мышечной тканью глюкозы и пи с» винс!радной кислоты и скорость к вотока в мозгу при пищевом, условнопищевом

возбуждении и внутреннем торм։ женин (собака Мосик)

20 \-955 г.

Содержание глю
козы в крови 

(в мг */о)

8 | 9

о
X 
R

Содержание пировино
градной кислоты в крови 

(в мг •п)
о.

15

29

34

35

36

12/У1 .

15/У1 .

17/\1 .

18 V] .

Дан сахар 120.0 г 
в 3 приема на 
30 мин. введен 
Рл (15 мик. кюри)

Зуммер на 30 мин. 
введен РЭ1 
13 мнк. кюри)

Зуммер

Зуммер на 30 мин. 
введен Р։։
(15 мик. кюри)

Натощак 
Через 30 мин. 

. 60 . 
. 90 .

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .

. 90 .

Натощак 
Через ЗОмин. 

. 60 . 

. 90 .

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .

. 90 ,

Натощак 
Через 30 мин. 

. 60 . 

. 90 .

66 
эз 
94
76

75

86 
96

79 
81 
69
65

70

39 
57

71
։

59 
55

55
Е0 
76 
62

64

76 
86

67 
79
76 
56

61 
34 
43

61 
61
52 
52

58
85
84
69

67

78
87

72
81
69
67

66
59
45
50

59
59
52
55

— 11
-13
— 18
-14

- 8 
— 8
— 10 
- 7

—12
—* 2
+ 7 
- 9

—11

— 10 
— 10

1.57 
2,42 
2.58 
2.08

1,08

1.67 
2,33

1,33 
1 .00
1,33 
1,00

0,83 
0.67 
0.42 
0.33

1,00
0,83 
0.67 
0,83

1,33 
1,75
1.83 
1,58

0,83

1.17 
1,33

1,00 
0,83 
1,00 
0,75

0,83 
0,42 
0,33 
0.16

0.50 
0,50 
0.25 
0,83

1,41

1.92
2,17

О

1.50
2.00

0,75
1.11
0,75
1.17

1.25 
0,67 
0.50 
0,.50

0.83 
0,75 
0.42 
0.67

—0.24
I ֊0.67 

֊0.75 
-֊0.50

֊0,25

-0.50
и

-0.33
-0.17
-0.33
-0,25

֊ 0.5Л 
-0.33 
֊0.42
- 0.0

-0.16

-0,66 
+ 0.09

֊0,08

֊0,17
-0,33

-0.58 
4 0.41 
֊0.58 
4 0.17

4 0.42 
0

4-0.08 
40.17

-0,17
-0 08 
-0.25
-0.16

10

12



37 20 ¥1-1955 г. Зуммер нз 30 мин. 
веден Гэ։
(15 мин. кюри)

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .
. 90 .

55
48
60
57

51
50
55
55

38 22/VI

39 24/VI .

40 27/VI .

41 29/\1 .

Дан сахар 120 г 
на 30 мин. вве
ден Рэ։ (15 мнк. 
кюри)

Дан сахар 120 г

Дан сахар на 30 мин.
введен Р5։
(15 мнк. кюри)

Натощак 
ЧерезЗОмнн.

. 60 .
• СО •

Натощак 
ЧерезЗОмнн.

. 60 ,

. 90 .

Натощак
Ч< резЗОмин.

. СО .

. 90 .

Натощак 
ЧерезЗОмнн.

. 60 .

. 90 .

73
75
62
64

62
62
60
57

65
78
78
74

59
77
84
79

60
75
84
76

55

60
58

52
68
75
66

56
66
74
70



8 9 10 II 12 13 14 15

53 — 4 - 2
53 + 2 + 5
51 — 5 — 9
57 — 2 0

66 — 11 -+ 6
64 — 13 —11

- 2 + 6
53 — 7 ֊11

58 -10 — 7
78 — 12 0
73 - 18 — 5
67 -16 — 7

56 —■ 7 — 3
75 — 9 - 2
81 ֊ 9 — 3
74 -13 - 5

59 — 4 — 1
69 — 9 ֊ 6
78 -10 - 6
72 1 - 6 — 4

0,83 
0,58 
0.75 
1.08

0.75 
1,67 
2,08 
1,83

1,16 
2,17 
2,33 
1,83

0.67
0.50
0.67
0.68

0.25
0.91
1,17
0.91

0.67
1.0Ց
1.50
0.75

1,00 
0.75 
0.42
1.08

0,75 
1,83 
1,33
1,08

1,42
1,75
1.67

-0.16 
֊0.08 
-0.08
—0.40

—0,50
-0.76
-0,91 
֊0.92

-0,49
-1.09
-0.83 
֊1,08

+ 0,17 
+0.17 
-0.33

0.0

0.0
+0.16 
֊0.75 
-0.75

-0,16 
-0.75 
—0,58 
֊0,16

13

1,00
О

2 ЛО 
1,90

0.90 
1,50 
1Д0 
1.20

111

1,70 
2,СО 
I ,to

-0,10 
֊0.50 
- 0,70 
—0,70

0.0
— 0.30 
—0,60 
֊0,30



Поглощение мозгом и мышечной тканью глюкозы, пирониноградн. кисл. 31

вилась и скорость кровотока в мозгу (11 —13 сек). Таким образом, при 
пищевом и условнопищевом возбуждении увеличивается скорость крово
тока в мозгу и, наоборот, при торможении она замедляется.

Нами изучались изменения некоторых сторон углеводного обмена 
при корковом возбуждении и торможении только в одном эффекторном 
органе — мышечной ткани, когда безусловным раздражителем служила 
сахарная нагрузка. Полученные нами многочисленные данные свидетель
ствуют о том, что в отношении поглощения глюкозы и пировиноградной 
кислоты мозгом и мышечной тканью при корковом возбуждении имеет
ся параллелизм. Мозг и мышечная ткань интенсивно поглощают глюко
зу и пировиноградную кислоту. Как изменяются эти процессы в других 
эффекторных органах — задача дальнейших исследований.

Обратимся теперь к результатам, полученным при выработке тор
мозного процесса. В этом случае наступают противоположные процессы. 
Количество глюкозы и пировиноградной кислоты в крови заметно сни
жается, и в отношении снижения уровня глюкозы и пировиноградной кис
лоты мозг и мышечная ткань ведут себя также почти одинаково. Несмот
ря на уменьшение скорости кровотока в мозгу, мозг меньше поглощает 
глюкозу, а по мере развития тормозного процесса в отдельные периоды 
опытного сеанса наблюдается отрицательная артериовенозная разница 
по глюкозе. Это явление заслуживает особого внимания, ибо при безус
ловном и условном возбуждении отрицательная артериовенозная разница 
в содержании глюкозы отмечалась нами в исключительно редких слу
чаях. Возникает вопрос, можно ли объяснить отрицательную артериове
нозную разницу, которая при развитии тормозного процесса выступает 
отчетливо у всех подопытных собак, ошибкой в пределах примененного 
метода или тем, что при тормозном процессе в мозговой ткани идет обра
зование глюкозы за счет собственных ресурсов, некоторая часть которой 
выделяется в венозную кровь.

В наших последних исследованиях отрицательная артериовенозная 
разница по глюкозе отмечалась и в тех случаях, когда после удаления 
редуцирующих веществ определялся истинный сахар и учитывалась ско
рость кровотока в мозгу. С другой стороны, если причину отрицательной 
артериовенозной разницы объяснить ошибкой в пределах метода опре
деления глюкозы, то почему это явление наблюдается только при разви
тии тормозного процесса?

11е исключена возможность, что при развитии тормозного пооцесса, 
когда наступает гипогликемия и поглощение мозгом глюкозы знача гель- 
но угнетается, мозг функционирует за счет собственных энергетических 
ресурсов. При этом происходит образование глюкозы в мозговой ткани. 
Образуется ли глюкоза и каковы ее источники при подобных тормозных 
состояниях — задача дальнейших исследований.

1(екоторая разница отмечается в отношении поглощения пировино
градной кислоты. При развитии тормозного процесса мозг, хотя и в мень
шем количестве, все же продолжает поглощать пировиноградную кисло
ту. Мышечная ткань захватывает значительно меньше пировиноградной
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кислоты, зачастую вовсе не поглощает, а в некоторых случаях выделяет 
ее в кровь. * 1

Полученные данные позволяют заключить:
1. При пищевом (сахарная нагрузка) и условнопищевом возбужде

нии, несмотря на увеличение скорости кровотока в мозгу отмечается по
ложительная артериовенозная разница в содержании глюкозы и пирови
ноградной кислоты. Как мозг, так и* мышечная ткань интенсивно погло
щают глюкозу и пировиноградную кислоту, причем мозг указанные ве
щества поглощает значительно больше, чем мышечная ткань.

2. При утешении условного рефлекса, т. е. при выработке корково
го торможения постепенно замедляется скорость кровотока в мозгу. Мозг 
и мышечная ткань меньше поглощают глюкозу и пировиноградную кис
лоту, а в ряде случаев имеет место отрицательная артериовенозная раз
ница в количестве вышеуказанных веществ. Мозг, в отличие от мышечной 
ткани, как правило, поглощает пировиноградную кислоту и при тормоз
ном процессе. '

3. При действии сахарной нагрузки на фоне тормозного процесса 
наряду с купированием действия сахарной нагрузки на количество глюко
зы в крови уменьшается и артериовенозная разница в ее содержании. 
Мозг, несмотря на замедление скорости кровотока, и мышца при тормоз
ном процессе по-прежнему продолжают мало поглощать глюкозу, а иног
да артериовенозная разница в ее количестве становится отрицательной.

4. В процессе растормаживания постепенно увеличивается артерио
венозная разница в содержании глюкозы и скорость кровотока в мозгу. 
Безусловный раздражитель (сахарная нагрузка) через 2—3 применения 
приводит к характерной картине своего действия.

5. Поглощение глюкозы и пировиноградной кислоты мозгом в боль
ших количествах при возбуждении и в меньших при торможении являет
ся специфической чертой его деятельности. В отношении поглощения 
мозгом и мышечной тканью глюкозы, пировиноградной кислоты при воз
буждении и глюкозы при торможении имеется параллелизм.

Кас < ւ; .1 био имин %
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ղ յ ո ւ կ ող ո֊ 1 * էի էէ ս էի ա տ 9 էյ լու կ էէ էք է» • 6 * էի ո ս ֆ ա տ է էի րո ւ կ տ ողո-6 • էի ո ս էի ա ւո ք էի ո ս֊ 

էի էէ սլ իր ոխա ղ ո ղաթ ք<1 ու ք ար ի ղ ո * ֆւ ո ս էի ա տ ն ե ր է ու էլ հ ն ի ք սւ ՒԴ1 ու , էիո սէի ո կրե սւ տին ) 

էի ր սէկ էք ի էււ Կ ե ր ի ե կսւ տ է! սէ // ր 9 քւայք/ ի ա ա ր րե ր ո ւ քմ յ ո ւ ն իիւյաւու յծ ե ոտ Հ4 վ Աք 

/ույծ էի րսւկէք ի ան» ե ր ի , այստեղ բարիում շլուծվող ֆրակցիան ա •/ ե / ի շաւո Հր
II աւ

կազմում Լ 1070,

*"րի տկսւ իվ ու թ քոլն ր արյան աոաջին նմուշում 
1050 և Յ֊րղում' 1060 իմսլքրոպ, թթվտլույծ

էի ր ա կ ղ ի ս» ք ի ա կ տ ի վ ո ր /7 լունր հ տ ր/ ա սլ ա տաս իւ ա ն նմուշ Ն երում 6 20 , 6 05 ե

605 իմ սլ րոս/ք ոշ թ թ վ ա յ ո ւ յծ ֆ ր ա կ ց ի ա յ ին» ր' 450, 445 և 555 ի մ սլ ր ո պ •

ֆ րակց իսւ ք ին ր' 560, 555 ե 550 իմպ րոսր 7 ո նտ

/’7 °/7'

/ր ա ա

ա֊

պատասիէտնարար հավասար է' 920, 900 ե 910 իմ պ րոպ, թթ վս*1ոլյ^ ֆրակ֊ 

՝*յ ի ա յին ր 550, »>3ր5 ե 535 իմսլ՚րոսլ, /ւ % թ թվալու լ ծ ֆրակցիանր' 370, 375 

և 375 իմ Աք րոպ, բարիում լուծ վ ող ֆ ր ա կ ց ի այ ին ր' 165, 150 և 150 իմսլյրոպ.

տ ղ ե Ն ալին տ րի և ղ ի ֆ էէ ս ֆ ա տ

ւէ էէ է ղ է) էսն ե ե քւ! էս ր կ էք ո ւ մ է

էտ էէ շաւո աւքԱւր էր էէ ր ր սւ ր սէ ղ ո լ րւ յ ւս ս ր ղ ւ» ր ա ղ ա

//. րլ հաստատվում Լ հ սւ ե 48 ժամից հետո ղրվա 

րտեղ ի հաշիվ ո> թ թվալու յծ և հատկապես բա

ւրիոէէք լուծ էք ող ֆ» ր »ս կ ց ի ա ք ի ա 
էէ ւս էէ ե էէ էե ո ս էի էէ ր ի ա // սւ ի»! է» է Լ1 էոէ ն*

*/ւս [ էէ է լ ծ ֆւ րւււկցիա յու մՀ 

ոիւսյոէ.մ' 42,1 42,4 ե 42,1/"/^, րւ

րնդու նենք 100^ |Ր ասլսւ ֆ>րսւկ֊ 

կ ոնւ սւ ր էէ ք էի որձեր ի ա ուսէին °րր 

ե 57 քե' օ» "շ ի1 թվալու յծ ֆրակ֊

՛ ո* էր Լ ծ ւ/ ո ղ ֆ ր ա կ ց ի ա քՈէ մ' 
է էէ էե ր» ս է/» էէ ո հ ա ե տ ե է! »է է Հ / ւ / /օր Փորձերի

/()• րա

()• ծ ֆ րակց ի ա յո ւմ 4012 

18,0, 16,6 ե 16,5"/^ է
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3. С. ЧЕРКЕЗЯН

ДЕЙСТВИЕ БОЛЕВОГО И УСЛОВНОБОЛЕВОГО 
РАЗДРАЖЕНИЯ НА ФОСФАТЫ КРОВИ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

ФОСФОРА
%

Резюме

Учитывая важное значение фосфорных соединений в обменных
процессах, интересно было изучить, как ведут себя отдельные рак-
ции фосфатов крови и как изменяется количество неорганического фос
фора в моче под действием боли.

Опыты были поставлены на шести собаках, из которых у трех 
подопытных собак были выведены мочеточники (по методу И. Л. Пав
лова и Л. А. Орбели). Опыты проводились в двух вариантах. В первом
варианте опытов перед нами была поставлена задача, выяснить действие 
болевого и условноболевого раздражения на выделение радиоактивного 
фосфора с мочой. Во втором варианте опытов на трех собаках в усло
виях действия болевого и условноболевого раздражения, изучалось 
изменение отдельных фракций фосфатов в крови: общий фосфор, кислот-
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ио-рас։воримые и нерастворимые фосфаты, барии растворимые и не
растворимые фосфаты.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Под действием боли наряду с уменьшением диуреза пампою по

нижается выделение введенного радиофосфора
2. После введения радиофосфора, спустя 24 часа, он больше всею

накапливается в кислотно растворимой фракции, а из этой фракции 
в барии нерастворимых фосфатах. Активность бария растворимой фрак
ции незначительна.

3. Спустя 4В часов после введения радиофосфора. активность
общего фосфора крови снижается, по сравнению с 21-часовым периодом
п ос л е ее введения, по в процентном отношении отмечается заметное
снижение активности кислотно-нерастворимой фракции. Активность 
кислотно-растворимой фракции несколько повышается. Из кислотно-
растворимых фосфатов особенно повышается активность бария рас։ко
римой фракции. Между тем, как активность бария нерастворимой 
фракции понижается.

4. Под действием боли условноболевого раздражения, после вве
дения радиофосфора, спустя 24 и 48 часов, в крови активность общего 
фосфора особым изменениям нс подвергается, но заметно повышается 
активность кислотно-растворимой фракции, а в этой фракции особенно 
повышается активность в барии растворимых фосфатов. Менее значи
тельна также активность н барии нерастворимой фракции; значитель
но понижается активность кислотно-нерастворимой фракции.
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կան ե ղ որ ծ Ն ա կ ա Ն ли ե ի ւ) ե ծ ил ր </ և ր է Ն ե ր /у ա յա ղն ո л մ л
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օրդաննե֊ 
որ ղ ի տ ա֊
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ն ք/'/'* 44” >/> ի րո ր րոշ^եց
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P լորոպրենի ադղեցութ, երիկամների ֆիլտրա րիոն ե ոեաբսո րրցիոն ֆոէնկց, *1ոա 4$)

y > iff ն iff If ր է Iff
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./> I ո րո պ ր ե Ն ա յ ի Ն
iff in

Ժո,Ա,ն

Ա րյ յ ո լ ս ա կ 1

փորձեր )

1Ւե ա ր ս ո ր ր ւյ ի ա յ ի
•սոկո սր

Ծ •սՆոթ ո. թյուն

I7/XII 1955/'. II III ՅՕք '■՛>/. 30/.2I/XII I 30/. 1955»// II 30րIII 30/.3/1 I 30 Ր 
1956թ. II 30/.III 30/.

I , 53 1 ,70 1,702,93 2,27 I ,812,31.91.6

100111112110112116133136137

98,4798,4698.4897,3397,9798,42
99,599,599,495,2496,75 97,7,

ICO10010074,392,196,4
Անու ^7/» ֆոսֆորոէ/ 
ե ր լո ր Ո»ք ւսքքբա^

Սնու նդը ֆոսֆոր ույ

•ոացՆե լա. ղես/րում

98,2498,6098,83 98,3698,1198,45 66,277,582,2
Ինչպես երևում / ադյոլսակ 1Հի ց , թե էրի, թե Հլորի և թե' ֆոսֆո

րի 7* /' / ,ո /'ա .7 Ւ ա մեծ փոփոխու թ Հուններ \ ի
ւյիւսյի տ ո կ ոս ր ֆոսէիորի ադրատացման դեպրոէ մ հասնում Z 100֊ ի, իսկավե 
լացման դե էդրսւ մ՝ 66֊ի խսոաէին նմո t շն եր ո ւ մ )ւ

Իքորի Ո ե ա ր ս ո ր ր ց ի ա յ ի տոկոսն րնդ հանրապև ս րոլոր կոնտրոլ փորձե֊

httt ամենայնիվ պարդ երևում Լ, որ հարստացման դեպրում կադմոէ 
95,24, իսկ ադրատացման դեպրում' 99,5^/Qt•9/1 —56 թ. սկսվեց րքՈ րոպրենա յ ին թ nt ն ա վ ո ր tn մ ր 8, I մդ/լ դոդայոէ/---
օրական երկու մամ' աոավոտյան մամը 10-ին ե ցերեկվա մամր 3-ինէ

Այդ ծևով թոէնավորոէ մր շարունակվեց մինչև N 111 -56 թ., երի-
կ,,,մի ֆո,նկցիայի ւ1Լ9 ոչ •/ի էիոէիոխա թ յուն չհկատվեցէ Աքդ մամանա- 
կամ ի 9ոց ուէք շունը //ո ւ Կ սւ վ ո ր վ ե ց .5 2 որ ք չհաշված կիրէ,էկի °1,երր) ե '/['վեդ 
Տ էիորձէ Այդ փորձերից երկուսր րերոլմ հնր աղյոլսա!/ 2-ում 9

Ինչպես երեսէ մ /, ադյոլսակ 'մ-իցէ ֆոսֆորի և պա կ ա ս /• քք մ Աք Ն

դեպրում նրանց սե ա րս ո ր ր ց ի ա յի աոկոսր եդեք Լ Տ5,Օ7 և 99,71, իսկ ավև- 
րէւցմւււհ դեպրոէ մ ի^'( Լ 56,77-ի ե 9Տ,31-իէ Իացի երիկամների ֆոէնկ- 
ցիէսքից, շան է մոտ թունավորման այք երևույթներ ես չէին նկատվումէ 
Օէէէնն արտակարդ աոույդ Լ ր, էէկդրնական 18,75 կդ րաշի փոխարեն ա յմ մ 
կշսում էր 20,00 կդր
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Г. В. МЛ ГИ11ЯНДЕЙСТВИЕ ХЛОРОПРЕНА НА ФИЛЬТРАЦИОННУЮ И
РЕАБСОРБЦ11ОННУЮ ФУНКЦИЮ НОЧЕК

Резюме

Ввиду юго, чю в литеротуре нет ясных данных относительно 
дейсшия хлоропрена на функцнкыючек, мы решили злняюся отим воп
росом. Нами был исследован процесс фильтрации, реабсорбции поды, 
хлора и фосфора в почках у здоровых и подвергшихся длительное 
время хлоропреновому отранлению собак.

Отравление производилось при помощи специальной маски (8 20 
М1/Л) ежедневно, продолжительностью 2 часа, помимо воскресных 
дней. Фильтрация определялась гипосульфитным методом Гольмана и
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сотрудников, Спустя 15—20 дней имели место тяжелые признаки от
равления: отсутствие аппетита, общая слабость, ожирение, судороги и 
резко выраженная желтуха (темно-желтая окраска роговицы, кожи, 
мочи и плазмы крови) и резко положительная реакция желчных кис
лот и желчных пигментов в моче.

Несмотря на такое тяжелое состояние в фильтрационной и реаб- 
сорбционной функции почек особых изменений не отмечалось. В процес
се дополнительно проведенных исследований выяснилось, что при умень
шении количества хлора, фосфора и воды в пище у собак повышает
ся процент реабсорбции вышеуказанных веществ. А в тех случаях, 
когда в нище повышалось количество этих веществ, то процент реаб
сорбции понижался.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что хлоропре
новое отравление у собак дозой 8 20 мг/л приводит к быстрому и 
глубокому нарушению функции печени собаки погибают от тяжелой 
желтухи, без особых нарушений фильтрационной и реабсорбционной 
функции почек.

д г В. «| в. ъ в ь р- я (I ь ъ

2.
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А. С. ОГАНЕСЯН

ОБ УЧАСТИИ ИНСУЛИНА В РЕГУЛЯЦИИ ПОЧЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исследования Г. X. Бунятяна и его сотрудников [ 1, 2, 3, 4] по
казали. что под воздействием различных раздражителей в деятельно
сти почек наступают определенные сдвиги в зависимости от функцио
нального состояния коры больших полушарий головного мозга.

Установлено, что условнооборонительное раздражение вызывает 
угнетение диуретической и функциональной способности почек. При 
этом реабсорбция одних веществ (фосфаты, хлориды) в почечных ка
нальцах повышается, а других, наоборот, снижается (аскорбиновая и 
никотиновая кислоты). Сдвиги, наступающие в деятельности почек 
при развитии внутреннего торможения, носят противоположный ха
рактер по’сравнению с изменениями, наблюдаемыми при действии без
условного и положительного условного раздражителей.

На фоне развитого внутреннего торможения купируется действие 
безусловных раздражи!елей (оборонительный, адреналиновый и инсу
линовый), чю показывает изменение направленности действия различ
ных агентов н зависимости от функционального состояния коры боль
ших полушарий головного мозга.

Денервация приводит к значительным изменениям н деятельности 
почек. Положительный условный раздражитель вызывает однотипные 
изменения в деятельности как интактной, так и денервированной по
чек, хотя последняя реагирует менее отчетливо. При развитии внут
реннего торможения в деятельности интактной и денервированной по
чек наблюдается расхождение. В то время как в деятельности интакт
ной почки отмечается закономерное повышение диуретической, филь
трационной и выделительной функций, денервированная ночка прояв
ляет хаотическую деятельность, несоответствующую процессу, проте
кающему в коре головного мозга. Установлено также, что денерва
ция одной почки втечет за собой изменение функции интактной 
почки.

Дальнейшие работы, связанные с определением пороговых и под
пороговых доз инсулина, вызывающие изменения в содержании глю
козы крови, показали, что введение инсулина приводит к значитель
ным сдвигам в деятельности почек (усиление процесса фильтрации, 
реабсорбции воды, повышение концентрационного индекса, усиление 
секреторной способное!и и др.). Установлено, что доза инсулина, вы
зывающая изменение в деятельности почек, значительно ниже 1011 его 
дозы, которая вызывает четкий сдвиг в содержании глюкозы крови.
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Это показывает, что почка является более чувствительным к инсули 
ну по сравнению с теми органами, которые регулируют содержание
глюкозы в крови. ■

В ходе наших исследований у ряда подопытных собак, с выве
денными га брюшную стенку мочеточниками, отмечалось нарушение 
нормальной деятельности интактных почек. Наблюдалось уменьшение
диуреза, угнетение процесса фильтрации и секреции, наличие в моче 
белка и орменных элементов крови. Все эти изменения свидетель
ствовали о наличии воспалительного процесса почечной ткани, что,по 
всей вероятности, было связано с неблагоприятными условиями со
держания отдельных животных (холод, сырость и пр.).

Учитывая, что малые дозы инсулина оказывают на деятельность
почек благотворное влияние, повышают их фильтрационную, реабсорб- 
ционную и секреторную функции, мы задались целью испытать дей
ствие инсулина на функцию почек подопытных животных, у которых 
отмечались вышеупомянутые нарушения.

В литературе имеются краткие сообщения относительно влияния 
инсулина на отдельные стороны деятельности здоровых почек. По 
данным .Чиллера и Богданова [5] под действием инсулина отмечает
ся угнетение диуреза, вызванного нагрузкой глюкозы и маннитола, но 
этого не наблюдается в отношении диуреза, вызванного водной на
грузкой. В опытах Верней [6], которые ставились без нагрузки, инсу
лин также проявил антидиуретический эффект. В отношении влияния 
инсулина па деятельность больных почек в доступной нам литературе 
мы подобных данных не обнаружили.

Опыты были поставлены на собаках (самках) с выведенными мо
четочниками по способу Павлова Орбели. Изучались изменения диу 
рстической фильтрационной, реабсорбционной и секреторной функций 
почек, а также микроскопический состав осадка мочи пол действием 
инсулина по ранее описанной методике [3]. Инсулин вводился внутри
венно в очень малых количествах (0,5 -1,5 единицы) на 20 минуте
опыт а. * V* Уч

В настоящем сообщении приводятся данные, касающиеся влия
ния малых доз инсулина на здоровую и больную почки.

Действие инсулина на деятельность нормально-функционирую- 
щей почки. Опыты на трех здоровых собаках (Серый, Чалик. Ов
чарка) были поставлены после того, как в контрольных опытах вели
чина выделенной мочи и фильтрация обеих почек оказались в преде
лах нормы и в моче не были обнаружены патологически составные 
части (белок, лейкоциты, эритроциты, цилиндры и др.).

Как показывают данные, приведенные на рис. 1 и 2, в течение 
контрольного опыта (подопытная собака Чалик) не наблюдается боль
шой разницы в величинах диуреза и фильтрации как между двумя 
почками, так и в отношении отдельных почек на протяжении все
го опыта. йзИЙ 18 ш
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Рис. I. Диурез и мл. мл., контрольный 
опыт (подопытная собака Чалик, почки 
здоровые), а на 17 20 м., б на 23 26 м., 

в -на 37- 40 м„ г на 57 60 м.

Рис. 2. Величина фильтрации в мл. мл., 
контрольный опыт (подопытная собак։ 
Чалик, почки здоровые). Обозначение те 

же, что и на рис. I.

Так, например: диурез на 17—20 м. составлял для правой почки 
1,5 мл., для левой почки 2 мл.; на 23—26 м. соответственно—1,2 и 
1,8 мл.; на 37—40 м. 1,4 м и 1,8 мл. и на 57—60 м—1,5 и 1,5 мл. 
Величины фильтрации соответственно составляли 24 и 21 мл.; 19 и 
21 мл.; 21 и 18 мл и 27 и 21 мл.

В отношении концентрационного индекса и реабсорбции воды 
наблюдались следующие показатели:

17-20 м. 23—26 м. 37—40 м. 57-60 м.

Концепт, 
индекс.

Реабсорбция 
полы в °/0

Правая почка
Девая почка

Правая почка 
.квая почка

48
32

’ 93,7
90.5

45
36

93,6
91.1

43
31

93,3
90,0

54
41

91,4
92,8

Под действием малой дозы инсулина после кратковременного (5 7 
мннут)снижения диуреза и угнетения процесса фильтрации наступает зна
чительное усиление процесса филь
трации и повышение реабсорбции 
воды и концентрационного индек
са. Данные, приведенные на рис. 3 и 
4, показывают, что до введения ин. 
сулина диурез на 17—20 м. состав
лял для правой почки 1,3 мл., а для 
левой почки—1,5 мл., после введе

те

Рис. 4. Величина фильтрации в мл. мл. 
после внутривенного ввелення 0,5 межл. 
ед. инсулина (подопытная собака Чалик. 
почки здоровые). Обозначения те же, что 

и на рис. 1.

Рис. 3. Диурез в мл. мл. после внутри
венною введения 0,5 межл. ед. инсулина 
(подопытная собака Чалик, почки здоро
вые). Обозначения те же. что и на рис. 1.

I
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н< инсулина (на 23 26 м.) соответственно—0,8 и 0.9 мл.; на 37— 
40 м 2,0 и 1,5 мл.; на 57 ֊60 м. 1,5 и 1,5 мл. Величина фильтрации 
соответственно составляла—до введения инсулина (на 17—20 м.)—30 
и 33 мл.; после введения инсулина (на 23—26 м.) 18 и 23 мл.; на 
37 - 40 м. 54 и 36 мл.; на 57 — 60 м.—76 и 64 мл.

Как видно из этих данных, в то время как величина ильтрации
значительно повышается, диурез изменяется в незначительных преде
лах. что показывает на значительное повышение реабсорбции воды в 
почечных канальцах. Данные, приведенные в таблице 1. подтверждают 
этот вывод.

17—20 мин. 23—26 мин. 37— 40 мин. 57—60 мин.

Та блица 1
И вменение величин фильтрации, реабсорбции воды и концентрационного индекса 

<по гипосульфиту натрия) до и после инъекции инсулина (здоровая почка— 
подопытная собака Чалик)

19 17.8 93.6 45 21

21 19.291.4 36 18

19,693,3

’6.290,0

52 96,3

34.595,8

43

31

83

73

27 25,5 94.4 54

21 19,592.8 41

Правая
Контр. почка 

опыт Левая
почка 21 19 90.5 32

Правая
Инсулин почка

ОЛ ех Левая
почка

30 28.795.6 66 18 17,2

33 31,595.4 66 23 22.1 96.0 79 36

76 74,5 98 153

64 62.5 97,6 129

Приведенные в таблице данные показывают также, что если в на
чале опыта до введения инсулина абсолютное количество реабсорби
рованной воды за одну минуту в канальцах составляло для правой 
почки 28,7 мл. и для левой почки 31,5 м мл., то спустя 40 минут
после введения инсулина эти величины соответственно выражались 
следующими цифрами: 74,5 и 62,6 мл. Надо полагать, что инсулин, из
меняя различные биохимические и изиолсгические процессы, проте
кающие в клубочках и канальцах почек (еще не полностью выяснен
ных/. повышает их жизнедеятельность и улучшает работу почек.

В отдельных опытах исследования показали, что повышение функ
ционального состояния почек под действием инсулина сохраняется в 
течение 3—4 часов.

В отношении секреции наблюдается ее усиление под действием
инсулина, что выражается в укорачивании времени появления
нолсульфофталеина (фенол-рот) в моче. » контрольных опытах

фе- 
енол-

рот после его внутривенного введения появлялся в моче обычно че-
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рез 5—6 минут, а после ряда внутривенных введений инсулина это 
время сократилось до 3-х минут.

Изучение динамики выделения фосфатов с мочой показало, что 
после введения инсулина наступает постепенное, но значительное 
уменьшение их количества, а иногда отсутствия их в моче.

В отношении выделения хлоридов с мочой, вопреки имеющимся 
в литературе данным [5], в наших опытах не отмечалось уменьшение 
их содержания в моче, а в ряде случаев наблюдалось даже повыше
ние их количества. В осадке мочи как в контрольных опытах, так и 
при применении инсулина заметных изменений не наблюдается.

Ввиду однотипности данных, полученных на подопытных собаках, 
приводятся результаты опытов, касающихся одной собаки (Чалик).

Действие инсулина на функцию патологически измененной 
почки. После того, как результаты опытов на здоровой почке пока
зали, что под действием малых доз инсулина усиливается процесс 
фильтрации и ускоряется выделение фенолсульфофталеина, что пока
зало общее благотворное действие этого гормона на функцию почек, 
мы нашли целесообразным применить его с терапевтической целью V 
собак, страдающих болезнью почек воспалительного характера.

Пододытные собаки обычно болели без нашего активного вмеша
тельства зимой и часто наблюдалось более сильное поражение одной 
почки. Наряду с достаточным количеством выделенной мочи, нормаль
ной величиной фильтрации и иногда положительной реакцией на бе
лок в моче одной почки, отмечалось резкое снижение диуреза (иног
да полная анурия) с резким снижением величины фильтрации и высо
ким количеством белка в моче—другой почки. Микроскопическое ис
следование осадка мочи показало наличие в моче пораженной почки 
множества эритроцитов и лейкоцитов и гиалиновых цилиндров (еди
ничные). Собаки худели и ели плохо, проявляли инертность к окру
жающей среде. Подопытным животным с такими нарушениями почеч
ной деятельности начали ежедневно внутривенно вводить инсулин по
0,5—1,5 единицы (на целое животное) на изиологическом растворе.

До применения инсулина определялась функциональная способ
ность больной почки. Кроме того ежедневно, в начале опыта в тече
ние 20 минут устанавливался фон работы почек данного опытного 
дня и затем внутривенно вводился инсулин. Учитывались изменения 
величины диуреза, фильтрации, концентрационного индекса, реабсорб
ции воды, количества выделенных с мочой фосфатов и хлоридов, а 
также микроскопический сос1ав осадка мочи.

Опыты были поставлены па двух собаках Рыжик и Чалик. Как 
показывают данные, приведенные на рис. 5 и 6 (подопытная со
бака Рыжик), па протяжении всего опыта величины диуреза и филь
трации правой почки находятся в пределах нормы, а в отношении ле
вой почки наблюдается значительное понижение количества выделен
ной мочи и величины фильт рации как по сравнению с правой ночкой, 
так и по сравнению с нормой. Диурез отдельных почек на 17—
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20 м. составлял: для правой почки 1,5 мл., для левой-֊0,7 мл. На
23 26 м. соответственно: 1,3 н 0,6 мл., на 37- 40 м. 1,2 и 0,7 мл. и 
на 57 -60 м. 1,4 и 0,5 мл. При этом количество выделенной мочи за 
первые 20 минут составляло для правой почки 7,5 мл., для левой— 
2 мл., за вторые 20 минут соответственно: 6, 7 и 3 мл., за третьи 20 ми
нут 5 и 2.5 мл. Величина фильтрации соответственно составляла 62 
и 9.4 мл/, 51 и 7 мл/, 44 и 8,7 мл.

Ио сравнению с правой почкой 
наблюдается также снижение реаб
сорбции волы и концентрационного 
индекса левой почки. Эго ясно 
видно из л а иных в таблице 2. Ре
абсорбция воды в процентах состав
ляла на 17—20 м. для правой поч- 

и 48 и 5,2 мл.

Рис. 6. Величина фильтрации в мл. мл., 
контрольный опыт (подопытная собака 
Рыжик, леван почка больная). Обозначе

ния тс же, что и на рис. 1.

Рис. 5. Диурез в мл. мл., контрольный 
опыт (подопытная собака Рыжик, левая 
почка больная). Обозначение те же, что 

и на рис. 1,

кн 97,5, для левой 92,5. Иа 23—26 м. соответственно—97,4 и 91,4; 
на 37—40 м. 97,2 и 91,9; на 57—60 м.—97 и 90,4.

В отношении концентрационного индекса отмечалась также зна
чительная разница между двумя почками. На 17—20 м. для правой 
почки величина его выражалась числом 125, для левой почки—41; на 
23 26 м. соответственно 125 и 35; на 37 50 м. —110 и 38; иа 57 — 
60 м.—105 и 33.

Кроме того, наблюдалась также задержка выделения фенолсуль
фофталеина с левой почкой (на 18-ой минуте) но сравнению с правой 
(на 5 он минуте) после его внутривенного введения. Моча правой поч
ки прозрачная, цвет соломенно-желтый, содержание белка 0,066%. При 
микроскопическом исследовании осадка оказалось: лейкоциты и эри- 
троциты в единичном количествен поле зрения, редко встречаются гла- 
ливовые цилиндры. Моча левой почки: мутная, бесцветная, содержа
ние белка 0,4%; в осадке определяются лейкоциты и особенно много 
эритроцитов (в поле зрения), редко встречаются глалииовые цилинд
ры. После ежедневных внутривенных вливаний малых доз инсулина 
(0,5 1,0 ед.) в течение 8 дней, показатели функциональной способности 
почек этой же подопытной собаки представляли следующую карти 
ну (рис. 7 и 8).

Фенол-рот с мочой правой почки начал появляться через три мину
ты, а с мочой левой почки через пять минут после его внутривенного



Таблица 2
Изменение величин фильтрации, реабсорбции воды, концентрационного индекса (по гипосульфиту натрия) н секреторном способности

льной почки до и после лечения инсулином (подопытная собака Рыжик)

17—20 мин.

Контр, 
опыт

Правая (здоровая)

Левая (больная)

Через 8 Правая почка 
инъекций 
инсулина Левая почка

70

60,5

8,7

97,5

92,5

69 98,5

98,2

212

166

125

41

51 49,7 97,4 120 44 42,8 97.2 ПО 48 46,6 97 105 5

7 6.4 91.4 35 8,7 8.0 91,9 38 5.2 4.7 £0,4 33 18

78 77,։ 98,8 260 67 66,2 98,8 £60 71.2 98,9 277 3

66 65 1 98,4 202 54 53,1 98,3 160 57 56,2 98,4 220 5
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введения. Моча правой почки: прозрачная, цвет—соломенно-желтый, 
<елок—0,033°/П1 в осадке определяются единичные лейкоциты в поле

17 20 м. 23 26 м. 37 40 м. 57 6( • м.

Диурез за 
3 минеты

Правая почка
Левая почка

1.0 мл.
1.2 мл.

0,9 мл.
1.0 мл.

0,8 мл.
0.9 мл.

0,8 мл.
0,8 мл.

20 мин. 11 20 мин. III 20 мин.

Диурез за 
20 минут

Правая почка 
Левая почка

6 мл.
6 мл.

3,7 мл.
4,2 мл.

3, 6 мл.
4, 8 мл.

17 20 м. 23 26 м. 37 40 м. 57 60 м.

Величин.։ 
фильтрации

Правая почка 
Левая почка

70 мл.
66 мл.

78 мл.
66 мл.

67 мл.
51 мл.

72 мл.
57 мл.

еабсорбция
волы в °/0

Правая ночка 
Левая ночка

98.5«/о
98.2%

98,8
98,4

98.8
98,3

98,9
98.4

рачная, цвет

я

260
180

Концентр, 
индекс 277

220
260
202

Правая почка 
Левая почка

212
166 

проз

белок—0,033°/о
соломенно-желтый, 
в осадке единич-

зрения. Моча левой почки

Рис. 7. Диурез в мл. мл. после восьми
кратного введения инсулина (подопытная 
собака Рыжик). Обозначения те же, что 

и на рис. 1.

ные лейкоциты в поле зрения.
Ввиду однотипности данных, 

полученных на подопытных собаках 
Рыжик и Чалик, результаты, каса
ющиеся последней, не приводятся.

В ответ на введение инсулина 
наблюдались различные реакции со

Рис. 8. Величина фильтрации в мл. мл. 
после восьмикратного введения инсулина 
(подопы ։ пая собака Рыжик). Обо значения 

те же, что и на рис. 1.
стороны ночек. в зависимости от исходного уровня их работы. Если 
до введения инсулина почка выделяла мочу в достаточном количестве 
и величина фильтрации находилась в пределах нормы, то после его 
введения, как было отмечено выше, наблюдалось кратковременное 
снижение их величины, с последующим усилением процесса фильтра- 
ции и повышением диуреза до исходной величины (иногда превышая 
исходную величину). А в тех случаях, когда почка в начале опыта в
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течение 20 минут не выделяла мочи или же выделяла в незначитель
ном количестве, то после введения инсулина через 3- 5 минут наблю
далось выделение мочи в достаточном количестве, постепенное повы
шение фильтрации до уровня другой (здоровой) почки. Проведенные 
нами исследования показывают, что повторные введения инсулина 
ежедневно в течение 8—10 дней приводят к повышению исходных 
величин диуреза и фильтрации пораженной почки до уровня нормаль
но функционирующей почки. Альбуминурия постепенно уменьшается 
и через 8—10 введений инсулина отмечаются только следы белка. Ге
матурия и цилиндурия полностью исчезают, в осадке мочи вст речаются 
единичные лейкоциты.

Что касается выделения фенолсульфофталеина, которое является 
показателем работы канальцевого аппарата, следует отметить, что при 
наличии двухстороннего поражения почек наблюдается более позднее 
появление его в моче обеих почек (на 10—12 минуте), по сравнению 
с выделением его со здоровой почкой (5 минут). При одностороннем 
поражении отмечается значительная задержка его выделения больной 
почкой, иногда на 20—25 минуте. Под действием инсулина постепен
но укорачивается время проявления фенол-рота в моче и повышается 
его концентрация в ней.

Таким о‘б разом установлено, что под действием инсулина улуч
шается диуретическая, фильтрационная и секреторная функции боль
ной почки, т. е. инсулин оказывает эффективное действие на восста
новление ее нарушенной функции.

Интересно отметить, что иногда после внутривенного введения 
фенол-рота пораженная почка (у которой нарушена также и секретор
ная деятельность) выделяла мочу в достаточном количестве, не со
держащая даже следы фенол сульфофталеина, что указывает на воз
можность выделения его только путем секреции.

Следует отметить, что внутривенное введение малых доз инсули
на не приводит к таким сдвигам в содержании глюкозы крови, кото
рые вызывали бы побочные явления.

Приведенные данные показывают, что вследствие воспалительно
го процесса в почечной ткани нарушается нормальная деятельность 
клубочкового и канальцевого аппаратов почек у собак.

Было установлено, что малые дозы инсулина при внутривенном 
введении оказывают благотворное действие при указанных нарушени
ях физиологической деятельности почек. Отмечалось повышение диу
реза, усиление процессов фильтрации и секреции, исчезновение аль
буминурии, гематурии и цилиндрурии. Восстанавливался также и нор
мальный ход биохимических процессов почечной ткани. Наблюдалось 
восстановление нормальной функциональной деятельности почек в 
целом.

В литературе имеется ряд сообщений [9, 10] о том, что инсулин 
повышает тонус парасимпатической нервной системы. Установлено так
же, что при перерезке блуждающего нерва наблюдается нарушение 
Известия X, № 6—5 \
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процесса фильтрации, а также реабсорбции воды и хлоридов в почеч
ных канальцах [7, 8]. В то время, как выключение влияния блужда
ющего нерва на почку приводит к угнетению процесса фильтрации и 
реабсорбции волы, повышению реабсорбции хлоридов, под влиянием 
инсулина, наоборот, повышается фильтрационная, реабсорбционная и 
секреторная способность почек (не изменяя выделение хлоридов с 
мочой). |

С другой стороны, воспалительные процессы, ухудшая кровоснаб
жение и питание почечной ткани, также приводят к нарушению функ
циональной способности почек. Известно, что инсулин, усиливая фос
форилирование и окислительный распад углеводов в тканях, повышает 
интенсивность обменных процессов в них, улучшает общую трофику 
почечной ткани и этим путем также может способствовать нормализа
ции процессов, происходящих в почках.

Установлено, что блокирование процессов фосфорилирования и 
аэробного окисления [II] приводит к нарушению секреции в почеч
ных канальцах. Кроме того, установлено важное значение распада уг
леводов по „циклу Кребса- также для нормального течения секретор
ных процессов в почках [12], которые сопровождаются энергетически
ми затратами. Следовательно, повышение интенсивности процессов 
фосфорилирования углеводов и распада их промежуточных продук
тов (по циклу Кребса) должно было привести к улучшению (при на
рушении) и усилению канальцевой секреции. Известно, что инсулин 
усиливает как процесс фосфорилирования глюкозы, так и ее дальней
ший распад по „циклу Кребса-; вследствие этих обменных процессов 
освобожденная энергия употребляется клетками почечной ткани, что 
выражается усилением их функционального состояния и восстановле
нием нормальной деятельности (при ее нарушении.) Возможно, что в 
воспаленной почечной ткани, наряду с нарушением нормального тече
ния обмена других веществ, нарушается также и обмен углеводов, 
что имеет более важное значение для нормального функционирования 
почки, который регулируется и восстанавливается нормальным тече
нием гликолитических процессов под действием инсулина. Непрерыв
ное, в течение нескольких дней введение инсулина, улучшая трофику
почечной ткани, приводит к постепенному восстановлению нормальной 
функциональной деятельности больной почки (повышение диуреза,

В механизме действия инсулина на почки немаловажное значе
ние может играть также его действие через центральную нервную 
систему -путем усиления тормозных процессов в ней, т. е. улучше
ние трофики почечной ткани может происходить также путем изме
нения функционального состояния центральной нервной системы и 
особенно парасимпатической нервной системы.

Усиление тормозных процессов в коре головного мозга (при обо
ронительном условном рефлексе), как показали паши прежние иссле
дования [2], повышает жизнеспособность почек. Понятно, что эго в 
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большей мере относится к больным органам, в том числе и к поч
кам. В медицинской практике широко известно благотворное влияние 
тормозных процессов на течение болезненных состояний различных 
органов. Поэтому надо полагать, что усиление торможения в коре 
головного мозга при применении инсулина также способствует восста
новлению нормальной функции почек.

Выводы

I. Малые дозы инсулина усиливают процесс фильтрации и реаб
сорбции воды н ночках, а также повышают реабсорбцию фосфатов 
из первичной гочи.

2. Малые дозы инсулина благоприятно действуют на рункцию
почек при нарушении их деятельности (понижение диуреза, концентра
ционного индекса, фильтрации, реабсорбции воды и фосфатов, а так
же секреции фенол-рота) вследствие наличия в них воспалительного 
процесса. При этом отмечается:

а) усиление процесса фильтрации и реабсорбции воды;
б) повышение диуреза и концентрационного индекса;
в) значительное улучшение и усиление процесса секреции в

почках.
3. Нормальный ход биохимических процессов в почках, нарушен

ный вследствие развития в них воспалительных процессов, восстанав
ливается под действием малых доз инсулина.

4. Благоприятное действие инсулина возможно связано с усиле
нием окислительных процессов почечной ткани, улучшением крово
снабжения и ее трофики, что приводит к повышению функционально
го состояния почки или же восстановлению ее нормальной деятельно
сти (при ее нарушении).
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3. С. ИСААКЯН

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ КАРТИНА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АМЕБИАЗЕ 

КРОЛИКОВ

Разработанный в последние годы электрофоретический метод раз
деления белков позволяет изучать состояние белков сыворотки крови 
у человека и различных животных как в норме, так и при патологи
ческих процессах.

Наряду с применением классического метода электрофореза (Ти
зелиус) изучение белков сыворотки крови при помощи электрофоре
за на бумаге приобретает все большее значение. В доступной нам ли
тературе как отечественной, так и в зарубежной есть не мало указаний 
о применении электрофореза на бумаге при различных исследованиях. 
Однако вопрос о применении этого метода с целью изучения инфек
ций паразитарной этиологии в советской литературе не освещен, тог
да как в иностранной литературе имеется достаточно работ по изуче
нию соотношения между белковыми фракциями у человека и различ
ных животных под влиянием паразита на организм хозяина.

Изучение производилось в основном с кровепаразнтами. Данных 
же по этому вопросу при кишечном паразитизме мы не встречали.

Целью настоящего исследования является попытка применить ме
тод электрофореза для выяснения характера биохимических сдвигов 
в зараженном организме и возможной специфичности этих сдвигов.

Поставив перед собой задачу определить соотношение белковых 
фракций сыворотки крови кроликов в результате заражения их пато
генной дизентерийной амебой — Entamoeba histolytica, мы решили вы
яснить электрофоретическую картину белковых фракций сыворотки 
крови кроликов до заражения (в норме) и после ннтрацекального их 
заражения Е. histolytica, при явлениях острого амебиаза.

Методика работы. Исследования производились на молодых 
кроликах разной масти, обоего пола, весом не более КМХ) г. Под опы
том находилось 10 кроликов, содержались они на обычной диете. Кро
лики были разделены па две группы, в каждой группе но 5. Первая 
группа, контрольная, служила для определения белкового состава кро
ви в норме. Кролики второй группы были подвергнуты инграцекаль- 
ному заражению 2-х суточной культурой Е. histolytica путем лапарото
мии. У контрольных кроликов кровь бралась из краевой вены уха в коли
честве 2 -3 см3. Отделялась сыворотка и подвергалась электрофорети
ческому исследованию. У зараженных кроликов кровь бралась после 
вскрытия из сердца; кролики вскрывались в разгаре инфекции, иногда



3 С Нсяакян

ичх'л самой гибелью в .^гениальном состоянии, через 15—20 дней пос- 
с чара ас ня У 4-х из заряженных 5-тн кроликов еще при жизни бы

ли обнаружены признаки заболевания; в жидких испражнениях были 
обнаружены тканевые формы амебы. При вскрытии обращалось вни
мание из характер и степень поражения кишечника и состояние дру-
и\ органов. Электрофоретическое исследование проводилось в аппа

рате, сконструированном по схеме, предложенной А. Г. I урвичем [1] 
-ля чле ктрофорезз на фильтровальной бумаге. Применялся веронал- 
меднналовый буферный раствор с pH — 8,6 и ионной силой =0,1.

Чы пользовались матографнческой бумагой № 1, выпускае
мой Ленинградской фабрикой.

1есталялось при постоянном
Электрофоретическое разделение осу- 

токе напряжением в 220 V и силе тока
л5гпА на 1 см. ширины бумаги в течение 16—19 часов. Бумажная 
полоска длиной в 38 см. и шириной в 3,5 см. предварительно пропи- 
-ы^злась буферным раствором, затем прямо в центре, или иногда от
ступя от центра на 1,5—2 см. ближе к катоду; тонкой поперечной по
лоской при помощи шлифованного покровного стекла размером 18 X 
18 мм. наносилась цельная сыворотка в количестве 0,01 мл. Бумаж
ные полоски после опыта высушивались в сушильном шкафу при тем
пературе 105 в течение 15 минут. В качестве красителя применялся

/0 растворе сулебромфенолблау (0.05% раствор бромфенолблау в 1° 
мы — 2 мл. ледяной уксусной кислоты). Бумажные полосы помеща
лись в раствор красителя на о мин., затем излишек краски удалялся 
многократным промыванием 2% раствором уксусной кислоты. После 
промывки фореграммы высушивались при комнатной температуре.

Опыты ставились на 2-х параллельных бумажных полосках не
менее 2-х, а иногда и 3-х раз для каждого случая. Буферный раст
вор менялся через каждые 2 раза (чем свежее был буферный ра
створ. тем результаты получались лучше).

Общий белок определялся рефрактометрически. Для количест
венного определения соотношения белковых фракций сыворотки кро-

и мы пользовались методом вымывания краски и последующим коло
риметрическим определением ее количества.

Электрофореграмма разделялась на поперечные полоски шириной 
в 0,5 см; каждая полоска помещалась в пробирку, в которую прили
валось 5 мл. 0,01 ГХ раствора №ОН и оставлялось на 0,5 часа при 
комнатной температуре. За это время пробирки 2—3 раза встряхива
лись для лучшего экстрагирования краски. Затем элюат подвергался 
колориметрированию. Иногда мы просто разрезали фореграмму на 4 
части по границе раздела фракций и подвергали колориметрированию 
каждую фракцию в отдельности.

Для фотометрирования полученных растворов мы пользовались
главным образом фотоэлектро колориметром ФЭК-М, фильтр зеленый
Для каждого случая мы определяли соотношения отдельных фракций 
как в относительных процентах, так и в грамм-процентах. Также вы
водили альбумино-глобулиновый коэффициент. Полученные данные под-
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вергались статистической обработке (табл. I и 21 В дайной реботе
при вычислениях мы не пользовались коэфц ициентом 1,6, предложен-
иым некоторыми авторами для глобулинов.

Результаты опытов показали, что при электрофоретической ис
следовании сыворотки крови нормальных кроликов отчетливо « - 
ляются 4 фракции: альбумин и 3 глобулиновые фракции т. 5 и ; — 
глобулины.

Статистически обработанные данные исследований белковых фрак
ций сыворотки крови 5 контрольных кроликов представлены в табли
це 1 и на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Электрофореграмма сыворотки крови нормального кролика.

Белковы։։ состав сыворотки крови нормальных кроликов.
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Рис. 2. Электрофоретическая кривая сыворотки кроив нормального кролика.
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Результаты наших измерений сыворотки крови нормальных кро
ликов совпадают с данными ряда авторов (В. И. Ойвин |3|, М. С. Су- 
ровикнна [2]. |4]). ' * Чэ

У зараженных кроликов при вскрытии мы наблюдали типичные 
для амебиаза поражения толстого кишечника. Изменения локализиро
вались главным образом в области слепой кишки. Снаружи слепая 
кишка на всем протяжении была покрыта беловато-желтыми разра
щениями. Слизистая оболочка слепой кишки была сильно воспалена 
и резко гиперемнрована. Местами на слизистой наблюдались эрозии 
и мелкие язвы. В жидко-кровянистом содержимом кишки всегда об
наруживались тканевые формы амеб в очень большом количестве. Со 
стороны других органов никаких изменений не было обнаружено, за 
исключением характерного для кокцидиоза поражения печени.

Электрофоретическая картина белков сыворотки крови кроликов, 
зараженных Е. histolytica, представлена в табл. 2 и на рис. 3, 4, 5 ,6.

А а- А9/7%

I D Я 5 А Я 2
Рис 3. Электрофоретическая кривая сыворотки крови кролика, заражен. Е. histolytica.

I » I* b Л ft 3

Рис. 4. Электрофоретическая кривая сыворотки крови кролика, заражен. Е. histolytica.
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Рис. 5. Электрофоретическая кривая сыворотки крови кролика, заражен. 
Е. histolytica.

Рис. 6 Электрофореграмма сыворотки крови кролика, зараженного Е. histolytica.

Таблица 2
Белковый состав сыворотки кроликов, зараженных Е. histolytica

Статистический
показатель

Глобулины

в относительных °/0

«

5?
Глобулины

н грамм-процентах
•

м 48.7 22,5 16,8 II .01 0.95 7.2 3.5 1.6 1.20 0.76
3,01 3,9 2.1 1.3 0. 12 1.3 0.25 0.26 0.16 0. 59

m г. 1.3 1.7 0.9 0.6 | 0.01 0.6 0.11 0,11 О,0‘> 0.4

При сравнении данных, полученных при электрофоретическом 
исследовании белков сыворотки крови нормальных кроликов н у кро
ликов с амебным поражением толстого кишечника, видно, что про
центное содержание альбумина у последних значительно снижено, а 
глобулинов повышено. Альбумнно-глобулиновый коэффициен! значи
тельно снижен. Увеличение содержании глобулинов идет за счет по
вышении а фракции, ри7 — фракции почти не изменены но сравне- 
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ник) с нормой. Однако содержание общего белка изменено незначи
тельно При сравнении кривых также отчетливо заметно увеличение 
а-глобулинового пика. Увеличение a-фракции заметно и на форе- 
грамме (рис, 1 и 6),

Проведенные нами исследования по выяснению белковых фракций 
в сыворотке крови кроликов, зараженных Е. histolytica, методом элей- 
трофореза на фильтровальной бумаге, показали, что при эксперимен
тальном амебиазе идет значительное снижение альбумино-глобулино
вого коэффициента за счет увеличения л-глобулиновой фракции.

Кафедра биологии
Ереванского медицинского института Поступило 5 II 1957
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С. А. БАБАЯН

ЭФФЕРЕНТНЫЕ ПУТИ ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ 
МОЗГА СОБАКИ

Теменная область является одной из наименее изученных об
ластей мозга. До сих пор еще не выяснено какое участие принимает 
эта область в аналитико-синтетической деятельности мозга и не оп
ределено место, занимаемое этой областью в системе корковых кон
цов анализаторов.

Задачей настоящего исследования являлось изучение эфферент-
пых путей теменной области мозга собаки с целью уточнения корко
во-подкорковых связей отдельных участков данной области, различа
ющихся по своей цитоархитектонике. Установление этих структурных 
особенностей должно иметь значение для понимания соотношений 
данной области с другими областями коры и с подкорковыми отделами 
различных анализаторов.

Экспериментально-морфологическими исследованиями ряда авто
ров было показано, что основными проекционными эфферентными 
путями теменной области у субприматов (собаки и кошки) являются 
пути к подкорковым узлам большого мозга и к образованиям межу
точного, среднего, продолговатого и спинного мозга (к бледному шару, 
зрительному бугру, черному веществу, верхнему двухолмию, ядрам 
моста и в составе пирамидного пути к спинному мозгу). Однако все 
эти данные недостаточны и противоречивы. Имеются только две ра
боты, специально посвященные изучению эфферентных путей темен
ной области мозга собаки и кошки. Это работы Ф. М. Лисицы |11|, 
проведенная на собаках и кошках, и Гоббеля и Лайлиса |17|, прове
денная на кошках. Данные других авторов, касающиеся афферентных 
и эфферентных путей теменной области у субприматов, получены при 
изучении связей различных подкорковых образований (зрительного 
бугра, бледного шара, черного вещества и др.).

Проводящие пути изучались нами на пяти собаках: Милка, Ос
ман, Жучок, Белка, Баян. У этих собак производилась односторонняя 
экстирпация различных участков коры теменной области, соответству
ющих определенным цитоархитектоническим полям (полю 5 и полю 7 
по карте М. О. Гуревича и Г. X. Быховской |7|). Через 14 20 дней 
после операции собаки убивались. Мозг обрабатывался по методу 
Марки. Ход перерожденных волокон и протяженность места операции 
наносились па проекции фронтальных срезов головного мозга и шей
ного отдела спинного мозга (рис. 1 — 6).
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Во всех исследованных случаях были обнаружены перерождения 
ассоциационных, коммиссуральных и проекционных волокон. Короткие 
ассоциационные волокна идут из теменной области вперед в заднюю 
сигмовидную и коронарную извилины, назад в задний отдел латераль
ной и супрасплениальной извилин, кнаружи в переднюю и среднюю 
супрасильвиеву и эктосильвиеву извилины, кнутри в передние и сред
ние отделы маргинальной извилины. Ни в одном из наших случаев 
мы не обнаружили перерождений коротких ассоциационных волокон, 
идущих в извилину, расположенную ниже сплениальной борозды (в 
сводчатую и з в ил и ну).

Таким образом, теменная область короткими ассоциационными 
волокнами связана с перекоронарной (задняя сигмовидная извилина), 
шх ।коронарной (коронарная извилина), височной (средняя супрасиль- 
виева и экстосильвиева извилины) и затылочной (задний отдел лате
ральной и маргинальной извилин) областями; коротких ассоциационных 
волокон, связывающих теменную область с лимбической, не обнару
жено. Последнее противоречит данным Гоббеля и Лайлиса 1171 и сов
падает с данными Ф. М. Лисицы 1111.

Коммиссуральные волокна во всех исследованных нами случаях
пд\ । через мозолистое тело в симметричные очагу удаления извилины 
про։ивоположного полушария. Перерожденные волокна при выходе 
из мозолистого тела веерообразно расходятся внутри полушария, пере
секают волокна лучистого венца и входят обыкновенно в центральную 
часть соответствующей извилины. При этом количество перерожден
ных волокон находится в прямой зависимости от размеров коркового 
очага. Вопрос о том, соединяют ли коммиссуральные волокна (у со
баки) строго симметричные места обоих полушарий (Лисица; Гоббель 
и Лайлис), или в составе мозолистого тела идут волокна и к несим
метричным отделам противоположного полушария (В. А. Муратов |12|) 
является спорным. Полученный в настоящей работе материал позво
ляет заключить, что коммиссуральные волокна из теменной области 
собаки идут только в теценные поля противоположного полушария, 
т. е., как показала С. Б. Дзугаена |8|, мозолистое тело у собаки яв
ляется более простым образованием, чем у вышестоящих животных.

Переходя к описанию проекционных связей, коснемся каждой 
системы в отдельности. У двух собак с частичным (Белка) I! полным 
(Баян) разрушением поля 5 обнаружены перерожденные волокна во 
внутреннем членике бледного шара* (рис. 1); у одной собаки (Милка), 
у которой были экстирпированы поле 7 и небольшой задний участок 
поля 5, также обнаружены перерожденные волокна, направляющиеся 
из коры к бледному шару. 11ри экстирпации только поля 7 (собака 
Осман) перерожденных волокон в бледном шаре не было. Данные 
настоящего исследования позволяют согласиться с теми авторами, ко-

' Л. А. Кукуев (10| показал, что внутренний членик бледного шара приматов 
и пнс1. еп(оредипси1аг>8 субприматов гомологичны.
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Рис. 2. Проекция фронтального среза чере t 
головной мочг собаки Баян.

enl — sulcus entolateralis 
spl — sulcus splenialis
La — pars anterior n. lateral is thalami
Li — pars intermedia n. lateralis thalami 
Lp — pars posterior n. lateralis thalami 
V — n. ventralis thalami.

Остальные обозначения те же, что на 
рис. 1.

торые высказываются за существо
вание эфферентных связей между 
теменной областью и бледным ша

Рис. I. Проекция фронтального среза 
головного мозга собаки Белка. Пе
рекрещивающимися линиями обозна
чен операционный очаг. Пунктиром 
помечены дегенерерированные пучки 

волокон.
lat — sulcus lateralis
sspl —sulcus suprasplenialis
ss —sulcus surpasylvius
sc —stratum subcallosum
ci — capsula interna
th — thalamus
gl. pal. — globus pallidum
put — putamen
nc — nucleus caudatus
Ir. opt. — tractus opticus 
cc —corpus callosum ром (А. М. Гринштейн |6|; Поляк 

|21|), и подтвердить мнение Ли
сицы о том, что именно в иоле 5 начинаю гея эти волокна.

Во всех исследованных случаях обнаружены перерожденные во
локна в зрительном бугре. Из области разрушения перерожденные 
волокна вступают в задний отдел внутренней сумки и через наружные 
отделы зрительного бугра проникают в латеральное ядро (рис. 2,3,4). 
При экстирпации поля 7 (Осман) перерожденные волокна направляются 
в заднюю часть латерального ядра зрительного бугра; при экстирпации 
поля 7 и поля 5 (Милка, Жучок, Белка) они обнаруживаются в зад
ней и средней части этого ядра (рис. 3 и 4); при экстирпации поля 5 
(Баян) (рис. 2) только в средней части латерального ядра. На осно-
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вании вышеизложенного можно полагать, что различные поля темен
ной области посылают волокна к различным частям латерального ядра 
зрительного бугра. Л именно, поле 7 связано эфферентными волок

Рнс. 3. Проекция фронтального среза 
через головной мозг собаки Белка, 

pul —pulvinar 
р — n. posterior thalami 
cgl —corpus geniculatum lateralis 
cgm — corpus geniculatum medialis 
sg — n. suprageniculalus 
snl —subst. nigra, pars lateralis 
pc — peduculus cerebri 
cp — comissura posterior 
bcs — brachium colliculi superior

Остальные обозначения те же, 
что на рис. 1.

а поле 5—с средней частью лате
рального ядра.

Рис. 4. Проекция фронтального среза через 
головной мозг собаки Милка. Обозначения 

те же, что на рис. 3.

У одной собаки (Осман) обна
ружены перерожденные волокна и 
в заднем ядре зрительного бугра. 
В этом случае участок экстирпации 
выходил за пределы теменной об
ласти было экстирпировано поле 
19 и частично поле 18 затылочной 
области. Исходя из того, что ни
в одном другом случае, даже при 

наиболее кзади расположенных очагах экстирпации теменной области 
(Милка) перерожденных волокон в заднем ядре не было, мы предпо
лагаем, что с задним ядром связана не теменная область, а поля 19 
и 18 затылочной области. Это предположение подтверждается данными 
Кларка и Боггона |15|, которые нашли такие связи у низшей обезьяны.

Связи с верхним двухолмием нам удалось проследить (рис. 4) у 
двух собак (Милка и Осман). В обоих случаях перерожденные во
локна вступают в верхнее двухолмие через ручку верхнего двухол
мия, располагаясь на одноименной с операцией стороне. Анализируя 
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эти два случая, необходимо отметить, что в одном случае была раз
рушена, помимо поля 7, также кора поля 19 и частично поля 18 (Ос
ман); в другом случае, кроме поля 7 был задет только небольшой 
участок поля 19 (Милка), который на наш взгляд не мог дать такого 
значительного перерождения. Поэтому мы считаем, что пути к верх
нему двухолмию идут не только из полей 19 и 18, как полагают Ли
сица |11|, Поляк [20| и др., но и из теменного поля 7. Полученные 
нами данные позволяют не только подтвердить установленный неко
торыми исследователями факт наличия путей из теменной области в 
верхнее двухолмие (I оббель и Лайлис [17|, Виллиам и Кастелланос 
|22] и др.), но и определить место начала этих волокон.

Наличие перерожденных волокон в основании ножки мозга от
мечается во всех исследованных случаях. Эти волокна переходят в 
ножку мозга из внутренней сумки, занимают наружную часть осно
вания ножки мозга несколько кнутри от его наружного края и про
слеживаются до верхних отделов 
моста (рис. 2- 5). Этот факт проти
воречит мнению А. В. Гервера [4,5] 
о том, что в состав наружного пуч
ка основания ножки мозга входят 
волокна только из височной и за- 
тылочной областей, а теменная об
ласть таких волокон не дает. Кроме 
того, полученный материал под
тверждает данные Лисицы, согласно 
которым как поле 5. так и поле 7 

Рис. 5. Проекция фронтального среза 
через ствол мозга собаки Осман.

cl —colliculus inferior 
Nnpo —nuclei pontini

принимают участие в образовании 
этого темен но-мостового пути и тем 
самым не согласуется с данными 
Ф. А. Бразовской [2], которая счи
тает, что только в поле 7 начинаются эти волокна.

При частичной или полной экстирпации поля 5 (Милка, Жучок, 
Белка, Баян) прослеживаются перерожденные волокна в наружной 
части черного вещества (рис. 3 и 4). Сюда они переходят из основа
ния ножки мозга. При экстирпации поля 7 таких волокон нс обнару
живается. На основании литературных |1!| и наших данных мы счи
таем, что именно поле 5 посылает волокна в наружную часть черного 
вещества.

Наконец, следует отметить, что в одном случае при полной эк
стирпации поля 5 (Баян) прослежены перерожденные волокна, всту- 
лающие в пирамидный путь (рис. 6). Эти волокна на уровне нижних 
отделов продолговатого мозга перекрещиваются (рис. 6а) и переходят 
в боковой пирамидный тракт; прослеживаются они только в шейном 
отделе спинного мозга (рис. 6 6). На основании вышеприведенных 
данных можно подтвердить, что часть пирамидного тракта у собаки 
(и кошки) начинается в теменной области (Монаков (19|, Поляк [21], 
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Рис. 6. Проекции фронтальною среза ме
ре» продолговатый (а) и спинной (б) мои 

собаки Баян.
Ру _  руга mis.

Гоббель и Лнйлис |17|) и отметить, что эти волокна берут начало 
только в поле 5 |11|.

I аким образом, полученные в настоящей работе данные показали, 
что различные участки геменноЙ области, соответствующие опреде

ленным ц итоа р х ите кто ни ч е -
ским полям, отличаются друг 
О1 друга по споим связям. Ноле 
7 афферентными волокнами 
связано с задней частью лате
рального ядра зрительного 
бугра, с верхним двухолмием 
н с ядрами моста. Ноле 5 по
сылает эфферентные волокна 
во внутренний членик блед

ного шара, в среднюю часть латерального ядра зрительного бугра, в 
наружную часть черного вещества, в ядра моста и в спинной мозг.

Нрн сопоставлении наших данных о проекционных связях темен-
ной об 1Ш111 с имеющимися в литературе чанными становится очевид
ным. чю геменная область связана с подкорковыми образованиями, с 
которыми имеют связи и другие области коры и, в частности, и ре ко
ронарная. татылочная и пост коронарная области. Такие образования, 
как бледный шар, черное вещество, а также спинной мозг, с кото
рыми по нашим исследованиям свя кто •афферентными волокнами ноле 
5 юменной облает, получают большое количество волокон из пре- 
коронирной (двигательной) области коры (А. М. Гринштейн |6|; Лас- 
сек, Дох I и Вейл |18|;0. С. Вальшопок и 3. К). Светннк |3|;О. С. Ад
рианов |1| и гр,). Верхнее двухолмие, которое по имеющимся данным 
свя ктно с затылочной (зрительной) областью (Поляк |20|, Е. П. Ко
нонова |9|; С. А. Саркисов, А. А. Хачатурян и А. С. Чернышов |14| 
и ц> ), получает волокна и из задних отделов геменноЙ области (поля 
7). Из ьтгылочной области гакже идут волокна к латеральному ядру 
зрительного бугра, с которым связана в основном теменная область. 
11о ш которым работам (1*торие |16|; И. С. Робинер |13|) латераль
ное ядро связано и с нос1коронарной областью (областью общей чув
ствительности гела). Последняя гакже посылает волокна в черное 
вещее пю. в спинной мозг. Следовательно, поле 5 теменной области со
баки обнаруживает большое сходст во по эфферент ним связям с преко- 
ронарными н пос I коронарными полями, а по 1е 7 с зат ылочными полями.

Исходя из общности корково-подкорковых связей, можно сде
лать пре (положение, что геменная область имеет отношение к двига
тельному, кожному и зрительному анализаторам.

В ы в о д ы

1 'Именная область мозга собаки короткими ассоциационными 
волокнами связана с ирекороиарпой, пос1коронарной, височной и за
тылочной областями.
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2. Теменная область одного полушария коммиссуральными волок
нами связана только с геменной областью противоположного полу
шария.

3. Теменная область посылает проекционные волокна к следу
ющим подкорковым образованиям: во внутренний членик бледного 
шара, и латеральное ядро зрительного бугра, в наружную часть чер
ного вещества, в верхнее двухолмие, в верхние отделы моста и в 
спинной мозг.

4. Отмечаются различия в эфферентных связях полей 5 и 7 
Бледный шар, средняя часть латерального ядра зрительного бугря, 
наружная часть черного вещества, спинной мозг (через пирамидный 
путь) получают нисходящие волокна от поля 5; задняя часть латераль
ного ядра зрительного бугра и верхнее двухолмие получают волокна 
от ноля 7; и ядра моста (через основание ножки мозга) иду։ волокна 
как из поля 5, так и из поля 7.

5. Установлена общность корково-подкорковых связей ноля 5 с 
прекоронарными в посткоронарными полями. В отличие 01 поля 5, поле 
7 обнаруживает больше сходства по эфферентным связям с затылоч
ными полями.
Институт мозга Академии Поступило 14 I 1957
медицинских наук СССР
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Г. Г. АСЛАНЯН и К. Г. ШУКУРЯН

К ИЗМЕНЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЛУХОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА НОД ВЛИЯНИЕМ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

РАЗДРАЖЕНИЯ

Еще ученые прошлого столетня наблюдали, что вестибулярное 
раздражение сопровождается целым рядом сензорных, соматических и 
вегетативных реакций.

В русской и зарубежной литературе имеется много работ отно
сительно влияния раздражения вестибулярного аппарата на функцио
нальное состояние тех пли иных органов (сердечно-сосудистой систе
мы, желудочно-кишечного тракта и пр.).

Имеются также работы, доказывающие изменения чувствитель
ности некоторых органов чувств под влиянием вестибулярного раз
дражения. Так, Е. М. Белостоцкий и С. А. Ильина [3| наблюдали по
нижение периферического зрения после вращения на кресле Бараки. 
И. А. Пионтковский доказал, что под влиянием вестибулярного разд
ражения изменяется чувствительная хронаксия кожи руки. А. С. Лу
нева доказала изменение хронаксии лицевых мышц и др.

С другой стороны, имеется большое количество работ, посвящен
ных влиянию различного рода раздражений с тех или иных органов 
на чувствительность слухового анализатора. Так, И. В. Годней |6|. 
II. II. Лазарев наблюдали влияние света на восприятие звуков. 
Л. А. Шварцом установлено ухудшение слуха при красном освещении и 
улучшении —при зеленом. А. А. Дубинская наблюдала фазовые изме
нения слуховой чувствительности после обеда. А. А. Волоховым и 
Г. В. Гершуни |4| доказано повышение чувствительности слухового 
анализатора под влиянием болевого раздражения. Известны работы 
лаборатории И. И. Гращенкова |5|, доказывающие изменение порога 
слуха под влиянием некоторых запаховых веществ. Г. Г. Асланян 
доказал фазовые изменения чувствительности слухового анализа гора 
под влиянием переливания крови и др.

Относительно влияния вестибулярного раздражения па чувстви
тельность слухового анализатора, чему и посвящено настоящее иссле
дование, литературные данные единичны (А. X. Миньковский |9| 
и др.).

Цель настоящей работы—на сравнительно большом материале у 
определенно одинакового контингента: пол, возраст, профессия, со
стояние здоровья, состояние ЛОР органов и пр., исследовать влияние 
вестибулярного раздражения на чувствительность слухового анализа
тора и наметить, имеют ли эти изменения (если они будут) опреде
ленную связь с другими поствращательными реакциями?
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С л ой целью нами обследовано 167 человек, мужчин в возра
сте от 17 до 20 лет, школьники—сезонные работники колхоза, про
шедшие комиссии и признанные здоровыми. Со стороны уха каких- 
либо отклонений от нормы также не было.

Наблюдение проводилось ио следующей методике: у испытуемо
го, сидящего на кресле Барани, камертовальным способом (С12н и С,м1н) 
двукратно определялась воздушная и костная проводимость (у части 
испытуемых и шопотную речь), затем при закрытых глазах испытуе
мого производилось вращение со скоростью 10 оборотов за 20 секунд, 
нанося таким образом адекватное раздражение полукружным каналом 
(обычно горизонтальным). Сейчас же после остановки снопа опреде
лялась чувствительность слухового анализатора тем же камертональ- 
ным способом и сопоставлялись полученные до и после вращения 
данные. '.пЯК

Одновременно учитывались возникающие сензорные, соматиче
ские и вегетативные реакции.

У части испытуемых исследовалось также влияние раздражения 
фронтальных и сагитальных полукружных канальцев.

Основываясь на данных работ последних лет лаборатории физио
логии слухового анализатора института физиологии им. И. II. Наило
ва АН СССР (А. М. Марусьева |8|, Р. В. Авакян |1| и др.), доказы
вающих, что пределы остроты слуха, определяемые с помощью услов
ных (мигательных, оборонительных, ориентировочных, кожно-гальва
нических и др.) и некоторых безусловных рефлексов полностью сов
падают с данными, полученными ио словесному отчету испытуемого 
о раздражителе (звуке), мы считали себя вправе по данным словесно
го отчета испытуемого судить о чувствительности слухового анали
затора, о его изменениях.

Нами получены следующие данные: у 78°/0 обследованных отме
чались кратковременные изменения чувствительности слухового ана
лизатора в ту или иную сторону под влиянием вестибулярного раз- 
фижения. Изменением считалось укорочение или удлинение восприя

тия звуков в 8—10" и более секунд.
Из 167 у 102 испытуемых наблюдалось понижение чувствитель

ности к низким тонам (С18и), у НК) к высоким (С2о,1н), у 125 укоро
чение костной проводимости (С12в) более 10 секунд. Повышение 
чувствительности к низким тонам (С12в) отмечалось у 8 испытуемых, 
к высоким тонам (С2о1н) у 16 человек. Восприятие шопотной речи, 
определяемое у 20 испытуемых, под влиянием вестибулярного раз
дражения изменялось соответственно вышеуказанным, но менее вы
ражено. а

Диссоциированные результаты—повышение чувствительности к 
высоким тонам и понижение к низким или наоборот, наблюдалось у 
7 испытуемых. \ ус кД

Изменения чувствительности слухового анализатора длилось 3—4



К изменению чувствительности слухового аналитлторя

минуты, после чего чувствительность возвращалась к исходному со
стоянию.

Проведенные у части испытуемых (18 чел.) повторные измере
ния слуховой чувствительности на протяжении, примерно, 60 минут, 
обнаружили фазность ее изменений, наступающих после вращения- 
Через 3 4 минуты, возвращаясь к исходному состоянию, слуховая 
чувствительность на некоторое время несколько повышалась, затем 
(нова возвращалась к исходному состоянию.

Наблюдалась определенная зависимость наступающих изменений 
чувствительности слухового акали штора от силы наносимых вестибу
лярных раздражений. Так: тем больным, у которых 10-кратное вра
щение на кресле Бараки не вызывало изменений в чувствительности 
слухового анализа।ора через несколько часов мы наносили сравни
тельно сильное вестибулярное раздражение 15 оборотов за 30 секунд 
или 10 оборотов за 10 12 секунд и получили наглядное понижение 
слуховой чувствительности. II наоборот, у части больных, у которых 
после 10 оборотов (за 20 секунд) отмечалось резкое понижение слу
ховой чувствительноеги, когда наносили слабое вестибулярное раздра
жение 6 оборотов за 12 сек., то пли изменений не возникло пли же 
наблюдалось некоторее повышение слуховой чувствительности.

Можно думать, что таким образом мы наносили приблизительно 
пороговые, надпороговые, он।имальпыг и сверхспльные раздражения.

Полученные данные позволяют думать, что пороговое вестибу
лярное раздражение у здоровых мужчин молодого возраста в нор
мальных условиях не вызывает особых изменений в чувствительности 
слухового анализатора или иногда приводиI к ее некоторому повы
шению. Надпороговое и оптимальное раздражения в преобладающем 
большинстве случаев вызывают четкие изменения слуховой чувстви
тельности большей частью в сторону ее понижения. Сверхспльные 
же раздражения всегда приводя! к наглядному понижению слуховой 
чувствительности.

Следовательно, при равных других условиях возникновение и 
характер после՝ вращательных изменений чуветви тел ьност и слухового 
анализатора зависит от относительной силы вестибулярного раздраже
ния от того, является ли опа для вестибулярного аппарата данного 
индивидуума в данный момент пороговым, надпороговым, оптималь
ным или сверхсильным. А это зависит от функционального состояния 
вестибулярного авализатора, обусловленного функциональным состоя
нием центральной нервной системы и особенно коры головною мозга.

Отдельную группу составляют у нас 13 человек, у которых но 
обычной методике подпер!ались раздражению фронтальные (7 чел.) 
и сагитальпые ((> чел.) полукружные каналы. У всех этих испытуе
мых после вращения наблюдалось резкое понижение чувствительности 
слухового анализатора и наглядные соматические и вегетативные 
реакции.

Послевращательные сензориые, соматические и вегетативные



’ гцего Чьльи.пнстна испытуемых были слабо выра-
« выт-1 петма (по делен ню Хилом К. .'1 ) Иногда наблюдались

«каав П стеаеаи. а реакции III степени не наблющнвь Тормоши.
другие поствращательные реакции, нероят-

■с. а мела аре хмртпгл ьаая инструкция, требующая до и после вра 
_ нвя ответа о каждом услышанном муке, которая, сосредоточии 
-- «вне моштуемого до а сейчас же после остановки вращения на 

- <■-•-՛ рл д.ажевне, в коре* головного мозга образует доминантный 
.. -в ног» ;<нкцнонального состояния на восприятие звуко

вых раздражена*, что тормозит реакции на другие раздражители, в
- м ‘ тзе соматические, вегетативные и сензорные реакции на 

вестабуляраое раздражение. .
В дольг такого мнения говорят наши следующие наблюдения: у 8

- -мы. которых при упомянутых исследованиях после вращатель- 
М17 * • •• и вегетативные реакции были слабо выраженными, пс-

/ ути же реакции при тех же условиях эксперимента, с той 
•:*х» ?а>'ицей что до и сейчас же по прекращении вращения, давая 

.’4-л-ыни инструкцию, требующую отчета об услышанном звуке, 
. ,:зри и ч мертон, держали его перед отверстием наружного слу- 
оо г. О'О, .3 но пальцем о< та на вл и вал и вибрацию браншей. Таким 

; юм нянин тукового раздражения исключалось. Разница в ха- 
е и выраженности пост вратательных реакций, по сравнению 

/ - .* ■»‘ чаями (гдг каме;ггон действовал определенное время), 
ие наблюдалось, ин । I I

Возможность тормозного влияния на пост вращательные реакции 
наносимых звуковых раздражений, которые могли в результат* отри- 

1 ь юй и гукиии из возбужденной корковой части слухового ини- 
лихгори , внесли к торможению корковую часть вестибулярного ПИЯ- 

/-.и.о;՛;։ СЛииьио ՛ кий), нам представляете я мало вероятной и в наблю
дениях Л X. Мииьконс кого|9|,

Иниду гагою торможения и ост вращательных ссизорных, сомит и
ОИ/ и '■■■• Г( ГИГИВИЫ- ряякиий, наблюдать опре/п'лепную тнисимость 

-ег I > ПИЮШИ / изменений И ЧУИГ1ВИТСЛЬП0Г1И (Духовою ИННДПЗИI оря с 
омянутыми реакциями ням не удилось Не привели к успеху также 

.юными найти определенную снизь с изменениями частоты пульса 
о.шнч ипоказам и й симпятиче< кого или пярлсимшн и ческого /ффгк

‘ ՛ гибу,гарною ря {.(ряжения II । 167 испытуемых у |09 ргндрижг- 
иИ' И‘ < гиб/,(Ирною Л1ГШ1рЯГЛ ВЫ 1ЫВЯЛ0 учищеипе пульси (симнптиче 
» > ий >ффгк1), у 36 {имедлгиие (гшри< импи। ический >ффект), у осталь
ных // ш пигуемых чл< Юги пул1Я71 не и ։м։'нилис1.. Кижущеесн па 
п-рвый И1Г1И/1 (оппидеиие ливиых изменений чистоты пульси (у 109 
/ЧЯ1ШИШ՛) И чун» 1НИ|елЬИО('1И (ДуХОНОЮ ВПИЛ II IIII ори {у более |(И) 
Ш ЛШ УГМЫК 1ЮИИ/Кепш ), При (ЧЛК»1 11111/11'111111 НИХ ЛИИНЫХ В <>| /1ГЛЫП.1Х
конкретных глучиях ОКИ лилось не тиким.

Меинннм пи< । у пи юн । и х посленриши । гльпы х и 1Меш*11пй чупепш 
н льнгн (И < духового инили инори ним пред» 1ИВ.1Ш к я Н1к понижение 



чувствительности ММ СКЛОННЫ 007/4-И ' ' 
вестибулярного аппарата г >ор.ш>й < о •• ՝ •' - '
индукции напунает торможение корковой част и слухмопммппО'
ре. Повышение Жй слуховой чувствительности можно обмомггь висту
плющей иррадиацией ;>асражения 
корковую часть слуховою анализатора, что делает его боаее раздра
жимым, повышает в* тинтелвноси.

I Iодучеиные данные о влиянии вестибулярного
|\нс । вител вноси» слухового анализатора, кроме известного теорети
ческою интереса, на нал взгляд. представ..я> 2
практическое значение для врачей отиатр*՛-. •֊՛' ♦ .

11 м нрОтборНЫ X комиссиях.
Для полного выяснения затронутых вопросов необходимы даль

нейшие клиннко-чкеперимен।альные исследования

Ап арапское р.»имс -ъ-бъелн» сине и ЛОР клиннкэ
Ереванского медицинского института

т. т. 1и|цплпн,, ч. гл№пм՝81и
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,„u<uif ычргы fa m*«> «•> <՝«< <7<««» /m fa— If fa Lui {fa S—uttfa*

p—^pfaA u.^-ffa—np^, lfk^-^У, I--,/-fa fa-:

• u.n,u fu U’t ^.fa^fp'ipftuVbLp'b "l\lLb Я{ fa—ft: — Lu—tfuAi, ui[[L упрЛ. 
'Л fa-^-fa.p^i, „fa—.p pfa^faLfa \-J-p Ч«4/mljUi uf L U htp шЪ If

ur՝ fafa? л ^pfa-fa^Lp—fi(j — {pb АшЪЗЪм/</ nrjnif^iiL pnt if :

t <> i i ii F В ОС ммерении аорогмы’ ни темен внос тек ш\ков и лнффереи-
uitu/ipii.. ՛ нирсл <t по частоте с помощью условных рефлексов. Проблемы фи-
jHuAin акчепикм. т. 111 1955. I
1>|»и’ ՛ намеммммв ч\в(1вительи< ПВО ;< анализа! «»р<'1 и<> । пли
. . . » !1грелгиаимя »рони Юбмлейм. 1\ шпчи сессия Инстит. переливания кро
ме (телмсы). Ьреми. 1936.

ОМС <•••■• Е. М. и Ильина ( А Влияние ра лражения мч । нбулярногО 
паями» иа на смету*> чувствительность глаза. Вест, офталмолотин. иын. П

П9Г.
♦ ; ՛ > * В и Колол о в А. А. Об адаптации служоного прибора, Труды 

. *< : ^иии1;/ллскою им та организации и охраны труда, 12, 1936.
раи емж«м 11 • кл Философские иопро< ы современной биолшии, М., 1961,
олнем И Ч • />о влиянии солнечною <всга на животных. КывНв. 1ЯН2.
р<» г ов < И В^внодеигтиис органов чувств, Москва-Ленин!рад, 1918.
ср** ь» » < ■' К йенами, об ижереиии пределов различения звуковых с»п

.<лд » ‘’лоъ.га Проблемы физиологичегк. акустики, 1. III. 1966.
и « ь г о е • е х и Д X К 1оп|яиу о имнмодей< гний между туковым н вести 
Солярным 4Н4ЛИ>аю|я/ы Вест ото рино Л8|жнгологин, 6, 1962.
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IК d ;i ЛЕМОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ И AHKOPACRW 
ЛЯДВЕНПЕВ CE/II/LKOXO^KCTBEF ՛ :. И ' Z .

В литера'1у[>е и мы киса укомка (10. I, 9, II-б- D2, О. И[ 
рошсП поедаемости ляд***..; рога ого, при ?тс .г ■<-*& ՛՛*■ ш •-
[5| 7, 8 и др.] указывают, •по лядвенец рогатый а фазе км лзн~ 
гения поедается слабо еле вовсе не поедается. Дан канате
ния и.моющихся данных мы в течение лет Tcoaodxiu
всестороннее изучение поедаемости дикорастущих л \у хр> « я
венцев. Работа провод? : ас ь путем систематического
пастбищах и специальными опытами.

Под опытами находились 2 лошади, - коровы и - оно.֊»», п.зг’еа 
каждому животному давали в сутки: лонцв 21 кт. ■вране 20 кг ■ 
овце 6 кг зеленой массы лядвенца.

Из всех испытуемых 7 видов лядвепдев з ՝ .՝ кд«
животного кормили в течение трех суток, 
дены в таблицах 1, 2, 3.

Подученчые данные дриве-

Коэффициент ооедаемост» ляддеацд (в зеленой ч»хв> 
лошадьми в разлмчвыл фолал вегетация 

(В сутки lABAJkKb по 24 кгЬ

Наимено
вание 

растении
Мес тон а кож темне

чг'ам 
развития 
(1955 rj

Лик о расту

. '1мтнгнец 
торчащий

.'bi тненец 
тонкий

,'1»| теней 
момннни

Эчмна (зннскнн (миом 
берег реки Сем 
Джур

Там же

Нач. цвет. 
Поам цвет 
Плохонош 
Отава

Нам. цвет. 
Поли цвет

\\тннскнй район ок 
рестносгн села 
джрарат

Нач. цвет. 
Полн цвет 
Отава

. 1м (пеней 
poi (I ЫИ 
(Короне »ч I

11л оиьином VMacike 
Грена некой с \ 
нысганки

Нач. ххнет.
Полн цвет.

’ Изучение ткорасп щи\ и к\лы\рны\ лн (венчев 
ноутом чд корр \Н \рмССР 1цк>Ф \ К. Мамккч а
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Наименование 
растений

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Лядвенец 
ро га т ы й

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Наименование 
растений

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Т а б л и ц а 2
Коэффициент поедаемостн лядвенца (в зеленой массе) 

коровами в различных фазах вегетации
(В сутки давалось по 20 кг)

Местонахождение

Дикорастущие

Эчмиадзинскин район, 
берег реки Сев-Джур

Там же

Ахтинскии район, окре
стности села Джрарат

Эчмиадзинскин район, 
окрестности Н. Зейва

Нач. цвет.
Ноли. цвет.
Плодонош.
Отава

Нач. цвет. 
Пол. цвет.

' Нач. цвет. 
Поли. цвет.

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Культурные

На опытном участке 
Ереванской с/х выставки

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Фаза 
развития 
(1954 г.)

19,6
1.5
1.4

20

19,7
2.1

15
1,3

19,6
1.4

0,4 
18,5 
18,6
0

0.3 
17,9

5,0 
18,7

0,4 
18,6

98,0'
7.5
7.0

100

98,5
10,5

75,0՛
6.5

98,0
7.0

19,6
1.9

0.4 98.0
18,1 9,5

Таблица 3
Коэффициент поедаемостн лядвенца (в зеленой массе) 

овцами в различных фазах вегетации
(В сутки давалось по 6 кг)

Местонахождение
Фаза 

развития 
(1955 г.)

Дикорастущие

Эчмиадзинскин район, 
берег реки Сев-Джур

Гам же

Ахти некий район, окре
стности села Джрарат

Нач. цвет. 
Поли. цвет.

Нач. цвет. 
Поли, цвет 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет. 
Поли. цвет.

не
1 ^40

5.90
I , 90 
2,00 
6,00

5,00 
1,44

1,00 
4,60

0,10 
4,10
4,00 
0

0.40 
4,56

83,3
23,3

98,0
31,6
33,3

100

93,3
22,3

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Лядвенец 
рогатый 

(Моск. 287)

Культур

На опытном участке 
Ереванской с х выставки

Там же

н ы е

Нач. цвет.
Поли. цвет.

Нач. цвет.
Поли. цвет.

5,70
1.70

5,90
1 ,80

0,30
4,30

95,0
28,3

0,10
4,20

98,3
30,0



О поедаемостн культурных и дикорастущих лядвенцев 91

Нашими данными выяснилось, что лядвенец гебелия совер
шенно не поедается в зеленом виде. Поедаемость остальных 6 
видов лядвенцев и фазе начала цветения равна 74—99.2° в фазе 
полного цветения 6 —31,6%. в фазе плодоношения 6—33,3%, а в фа֊ 
зе отавы на 100%. Отличной поедаемостью обладают лядвенцы рога
тые Воронежской формы и Московский 287 и лядвенец тонкий. Хоро
шей поедаемостью обладают также лядвенцы торчащий и рогатый, 
средней поедаемостью — лядвенец мохнатый.

Разные виды лядвенцев не только не одинаково поедаются, но 
в разных фазах развития растений их поедаемость резко падает. Так, 
например, лядвенец торчащий в фазе начала цветения поедается на 
95%, в фазе полного цветения и плодоношения на 6%, отава — 100%. 
Подобные изменения наблюдаются у всех видов лядвенцев, кроме ляд
венца гебелия.

Все виды лядвенцев хорошо поедаются только в фазе начала 
цветения и в отаве, а в остальных фазах они поедаются плохо.

Низкая поедаемость лядвенцев в фазе полного цветения объяс
няется отдельными авторами [10, 3, 5, 8] накоплением горького кра 
сящего вещества в цветках, в составе которого находится цианоген
ный глюкозид, отщепляющий синильную кислоту.

Для выяснения роли синильной кислоты в этом вопросе мы за-
дались целью изучить содержание синильной кислоты в составе ляд
венцев и динамику ее изменения в разных фазах развития растении.

Определение синильной кислоты производилось на кафедре корм
ления Ереванского зооветеринарного института (зав. кафедрой проф. 
Н. А. Малатян), при участии ассистента той же кафедры В. А. Из
заряна.

Для получения точных данных в каждой пробе лядвенца четы
рехкратно определялось количество синильной кислоты. Подобные все
сторонние исследования по содержанию синильной кислоты до нас 
были проведены лишь у Воронежской формы лядвенца рогатого.

Результаты наших исследований приводятся в таблицах 4, 5.
Выяснено, что чем моложе растение (фаза стеблевания, начало 

цветения), тем меньше в нем содержится синильной кислоты. Коли
чество ее доходит до максимума в фазе полного цветения и плодо
ношения, что противоречит данным Н. В. Егаревой [3] и подтверж
дает предположение других авторов [5р

По данным Н. В. Егаревой [3]. в условиях Ленинградской обла 
сти в составе семян и корней лядвенца рогатого не содержится си
нильной кислоты, а по нашим данным, у всех видов лядвенцев в ус
ловиях Армении в составе как семян, так и корней находится опре
деленное количество синильной кислоты. По ее же данным, у Воронеж
ской формы лядвенца рогатого в 100 г сырого вещества содержится 
синильной кислоты в фазе стеблевания 4,37 мг, в фазе бутонизации 
3,83 мг, в фазе полного цветения 3,23 мг, в начале созревания пло
дов 2,73 мг, а по нашим данным, в 100 г сырого вещества у того же
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вила содержится синильной кислоты в фазе стеблевания 0,24 мг. в 
фазе цветения 0.45 мг, в фазе полного цветения 0,53 мг и в фазе 
плодоношения 0,51 мг. * Я

Содержание синильной кислоты
в фазе полного цветения (в

Место прорастания

Табл в ца 
в различных органах растении лядпенцев 
щ на 100 г сырого вещества) 1955 г.

Наименование 
растении

Культурные

Лядвенец рогатый 
(Моск. 287)

.Лядвенец ро 
(Воронеж.)

гатым

На опытн. уч-ке Ере
ванской с х выставки

Там же

910 0,10 1,2 2,20

910 0.12 1,3 2,14

Дикорастущие

Лядвенец тонкий

Лядвенец рогатый

Лядвенец торчащий

Лядвенец мохнатый 
(Кавказе к.)

Лядвенец гебелия

Октемберянский р-н,
I правый берег реки 

Сев-Джур

Эчмиадзинскнй р-н. 
окрестности села 
Н. Зейва

Октемберянский р-н, 
правый берег реки 
Сев-Джур

|Ахтинский р-н, окре
стности села Джрарат

Котайкский р-н, окре
стности села Гохт

850

835

850

1715

1500

0.11 0,1 0,95

0.50 1,5 2,41

0.45 1.4 2,89

0.56 2.0 3,21

0,80 2.6 3,35

2,26

2,15

1,10

2,50

2,90

3,28

3,48

0,11

0,14

0,10

0,20

0,18

0.22

0,28

Плохую поедаемость лядвенцов в фазе полного цветения Н. В. 
Егарева [3] объясняет наличием в цветках горького красящего веще
ства — антохлора.

Мы присоединяемся к мнению других авторов [5, 2, 9], которые 
это обстоятельство объясняют, помимо накопления горьких красящих 
веществ, накоплением в цветоносных побегах цианогенных глюкози
дов, отщепляющих при разложении 
сказанному следует добавить, что в

синильную кислоту. Ко всему
азах полного цветения и пло

доношения количество синильной кислоты повышается не только в 
цветоносных побегах и цветках, но и в их остальных частях.

Таким образом: 1. Количество синильной кислоты в сене у всех 
видов лядвенцев по сравнению с зеленой массой заметно снижается, 
что способствует повышению его поедаемое!и. Так, например, лядве
нец гебелия в зеленом виде животными совершенно пе поедается, 
так так количество синильной кислоты в 100 г доходит до 2,45 мг (у
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Содержание синильной кислоты в различных фазах растений 1икор4сту..;и 

и культурных лялвеннев в 19.55 году
(В мг на КХ/ г сырого и сухого вещества)

11аимено 
ние 

растений

Место» 
на (ождение

Фаза 
развития

X

Дик

Лядвенец 
торчащий

Лядвенец 
тонкий

Лядвенец 
мохнатый

Лядвенец 
гебелия

Лядвенец 
рогатый

Лядвенец 
рогатый 
(Воронеж.)

Лядвенец 
рогатый 

(Моск. 237)

Эчмиадзинский 
район, берег 
реки Сев-Джур

Там же

Ахтинский район, 
окрестности 
села Джрарат

На опытном уча
стке Ереванской 
с/х выставки

Котайкскнй район, 
окрестности 
села Гохт

Эчмиадзинский 
район, окрестно
сти с. Н. Зейва

о р а с т

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Ноли. цвет. 
Плодонош.
Отава

К-во синильной кислоты 
в иг на 100 г 

вещества

у щ и е

82,5
82,0
79,0
83.8

85,0
84.0
81,0
86,2

87,0
86,1
83,6
88,8

81,4
81,0 
78.5
83.0

81 .0
75.8
73,6
82,8

85.0
81,2
80,0
87,3

0,35 
0.75 
0.84
0,31

0.22 
0,34 
0,32 
0,18

0,38 
0,62 
0,80 
0,26

1,36 
1,88 
2,10 
1.20

1,74
2,45 
2.40 
1.26

0,40 
0,86
0.82 
0.28

2,00
4.16
4.00
1,90

1,46 
2,12
1.70
1.30

2.92
4.46 
4.87
2.32

7.31
9,90
9.76 
7,06

9.15
10,12 
9,09
7,32

4.57
4.10
2,20

Культурные

На опытном уча
стке Ереванской 
с/х выставки

Там же

Нач. цвет.
Поли. цвет. 
Плодонош.
Отава

Нач. цвет.
Поли. цвет.
Плодонош.
Отава

82.0 
81.4 
78,8
83,5

82.5 
82,0 
79,0 
83,6

0,45 
0.53 
0,51
0,24

0.36 
0,40 
0,44
0,21

2,50
2.85
2.40
1.45

2,05
2,20
2,40
1,30

0.72
1,20 
0.88
0.60

2,00
2.68
3.10
1,40

4,СО
»•

6,80 
3.60

5,70
8,90 
7.60
4.80

2,10
2,70 
1,95
1,46

2,20 
2.60 
2.00
1.16

1.30 
1.80 
2,00 
0.89

других, хорошо поедаемых видон - лядвенец тонкий 0.34 мг), кото
рое в сене снижается, после чего разными животными оно поедается. 

Разные виды лядвенцев содержат разное количество синильной 
кислоты, которая изменяется в разных фазах развития. В результате
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было выяснено, что чем моложе растение (фаза начала цветения, ота
ва), тем меньше оно содержит синильной кислоты. Количество ее до
ходит до максимума в фазе полного цветения и плодоношения.

2. Во всех фазах развития в составе лядвенцев содержится оп
ределенное количество синильной кислоты. Количество ее повышает
ся начиная с фазы стеблевания и в фазе полного цветения и плодоно
шения доходит до своего максимума.

3 С повышением количества синильной кислоты в растениях по
нижается их-поедаемость, которая доходит до своего минимума в 
фазах полного цветения и плодоношения.

4. Плохая поедаемость животными зеленой массы лядвенцев в 
фазах полного цветения и плодоношения объясняется накоплением 
горького красящего вещества и особенно цианогенных глюкозидов, 
■отщепляющих при гидролитическом разложении синильную кислоту.

Кафедра растениеводства
Ереванского зооветеринарного института Поступило 14.VII. 1956

Ս. Վ. ԱՖՐՒԿՑԱՆՎԱՅՐԻ ԵՎ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ԵՂՋԵՐԱՌՎՈՒՅՏՆԵՐԻ ՈԻՏԵԼԻՈՒ ԹՅՈՒՆԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ա մ' փ ււ փ ում

• զջ երաովոէ լտնե րի ո ւ տ ե լի ո ւթ լան վերարերլալ զրականութ լան /У Л եղած
ւէւ ա ր ակա րծ п է իք լո ւնն ե րր ճշզրսւե լու նպատակով , նւ/րկա հոդվ ա ժ ի հեզինակր ,
•քի քանքէ էոա րինև րքէ րն քժ9ս ւյրոէ մ, էէէոա 
սու ւքսա սիրել Լ վե րոհիշլա լ րուլսե րի աճման 
րում' նրանց ոլաելիոէ իքլան ու քիմիական 

քէէսզմ9սկոէ]մ անքէ որեն Ոք - •

հետե լա լ եզրակացու [ժ լո ։նն ե ր ին:
1. Եզջերաովուլտի բոլոր տեսակների մոտ, խոտի մեջ կանաչ զանզվածի 

>ա ւ1 ե/! ա ա ո ւ իք լա/ք ր, կ ա սլ ա ա իք իք վ ի բանակը բավականաչափ իջնում Լ, որը 
նպաստում է /հ / ո է ր/ /// /// Կ 991 ե էէ ա/հ/// հ կհնէք 9սն քէն !էր քէ ! /հ էէէք //ր քէ ք ձքէհրքէ // ո չ քէ9 919 րնե ր քէ ) 
կողմից նրէս ո ք 999 Լ ք քէ ո ւ ք<ք1 ան բա րձրտ ւյմ ան րէ

1Լրէպ1է999 օրքէնէէէկ 1'եր1ււքէ Լ րյ հ Լ ր ա ո էք էէ 9 /991 ր կանաչ վքէճակում ր ո ք էէ (է էէ վ քէն 
/ Ւ ուսէէքոլյ! րէ ւ է]ա ա հա հ ոակա // կենէքէսնիներքէ կր,,1^{էքքէ վ^սէնքէ որ ա րք րուլսի 
IՕՕ <| կււէհէէէք էք 199 հ էրք էէէ ի մեշ էյ ա հվ էէ 11) Հ 2943 ւք<| կ ա պ ա ա ի/ ք(է ։է է ։ րզ ին քէ ո

111 !*/ րոէհէսէլր իէէէէէէքէ էէհշ ր աւք էէւկա // նէքարքՈւմ Լ ք հ ^հերեքքէ հ ե րէսոէքուէԱէ քէ էքլու֊ 
ա ա /////!է էէ ակա հ սէէսրրքէր սէհսակքէ կե^99քան քէն և րի կոէքէքքէէյ ուէէէէքուէք Էէ

2. երւջերաովուլտը իր դարցացման բոլոր ֆազերում (բոլոր օր/լաննե֊ 
րոււ1 / պարունտկու ւ1 Լ կապտտիժիժվի որոշ բանակ, որր ավելանում Հ սկսած 
ցոզունակալման ֆազից ե մաքսիմումի Հ հա սնում բու լսի ւրիվ ծազկման ու 
*7 99է է/ 999 999 9ք 99 է քԺ / 9 էէն ֆ 999 էք Լ/9 Ո Լէէ Հ
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• t, I 999 99/ 999 999 jd fd f/ // (9 999^9 999 If // 999Л / 999 9/91 999 7/ SA 999 /l ^19 99 9 91

99 9 999 Ii / f9 99 9 fd f 999*19 999 99 lj 99 99 j 9 , "(9(9 fl/t j/ jf 9? 99 1 J /^9 / S 9 99 99*19 99 9 J

Л 9] р L (9 Ш П У 99 L 1999 7/ Л [9 Д

4 • w*/ ti Ш tjlpf tufit tn Uf 111 I/ 111 III t 
♦ П I Ill LI ft 111 fd tit i'll ft p III If III IIIpifn t l! 4 "lipt 

Hill pll'llll pttl l! , III t] fill'll L j! n I li !1 UlUtltlll'l

ш tf L pn i </ Л rjg L p hi ri if ri t 1 in'll L p ft 

Ш pi pnt pihpft tpi t] tt t'li'liL prii if,

Ipn fdflllll p iftinip ’ll pit fd L f 

Ill'll^ in inif и I ll 4 ՝•! L^ pin'll

fin uf L ti tf fl in 'll n if L V/ in if i'll 

niil p Ipn nj in ш fd fd n t :

ffn4 f,'l,t !• p > n p пЪ 4 ft tj
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А. А. АВЕТИСЯН, В. М. ГУЛАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КЮРУШНЫ ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ИМИ СЕМЯН

В апреле 1954 г. Институтом тонкой органической химии Академии 
наук Армянской ССР были предложены 6 препаратов для испытания и 
выяснения их действия на прорастание, рост и развитие сельскохозяйст
венных растений. Эти препараты нами были испытаны на культуре кю- 
рушне. Весной того же года были заложены лабораторные и полевые 
опыты. Первые проводились на кафедре ботаники Ереванского зоовет- 
института, а вторые — на экспериментальной базе АН АрмССР в Ереване.

Испытание влияния указанных препаратов проводилось путем изу
чения действия разных концентраций их растворов на прорастание семян, 
а также рост, развитие и урожай растений.

21.IV были смочены по 100 штук семян кюрушны в водных растворах 
препаратов №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в концентрациях каждый 0,01%, 0,001% 
и 0,0001 %, а для контроля семена были смочены в обычной водопроводной 
воде.

Смачивание семян производилось в колбах при температуре воздуха 
в 26°С. После 24 часовой выдержки в растворах, семена были перенесены 
в чашки Петри для наблюдения за их всхожестью, а затем и за ростом 
проростков. Для этого у 20 растений каждого варианта опыта измеря
лись длина корней и> стеблей. Одновременно велся и подсчет боковых и корней.

Во всех вариантах опыта на 4-й день прорастания все семена дали 
100-процентную всхожесть. В энергии прорастания семян, обработанных 
различными препаратами, большого различия не наблюдалось. Однако 
некоторое положительное действие оказали препараты 3 и 6 в различ
ных концентрациях. Отрицательное действие на энергию прорастания 
оказал препарат 2 в концентрациях 0,01% и 0,001%.

Различно было действие изучаемых препаратов на рост проростков 
кюрушны. Динамика прироста корней и стеблей проростков этого расте
ния, обработанных различными концентрациями изучаемых препара
тов, показали», что одни препараты в определенных концентрациях тор
мозили или ускоряли рост корней, другие же — прирост стеблей. В одном 
же случае (препарат 4 в концентрации 0,01%), имел место интенсивный 
рост и корней и стеблей проростков кюрушны.

За декаду наиболее отрицательное действие на рост корня оказал 
препарат 2 в концентрации 0,001 %, а наиболее положительное действие — 
препарат 4 в концентрации 0,01%.
Известии X. № 6—7
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Несколько иным оказалось действие изучаемых препаратов на рост 
стеблей проростков кюрушпы. Значительное ускорение роста стеблей ока
зали препарат 4 в концентрации 0,01% и препарат I в концентрациях 
0,01 и 0,001 %, т. с. положительное действие оказали препараты в сильной 
концентрации. Вместе с этим некоторые из изучаемых препаратов ока
зали и тормозящее действие па рост стеблей проростков кюрушпы, В этом 

отношении особенно выделяются препарат 5 в концентрациях 0,001% и 
0,0001%, а также препарат 6 во всех концентрациях.

В результате лабораторных работ было выяснено, что изучаемые 
нами препараты, а также их разные дозы оказали различное действие 
на рост проростков кюрушпы. При этом некоторые препараты способ
ствовали более интенсивному росту всего проростка, а другие росту 
стебля (препарат 2—0,0001 %) или корня (препарат 5 0,01%). Посколь
ку наибольший эффект нами был получен при изучении препарата 4, мы 
сочли возможным испытать его действие и в полевых условиях, одновре
менно с изучением действия препарата 2 в дозе 0,0001%, и препарата 5 
в дозе 0,01% и других стимулирующих рост веществ — гетероауксина и 
альфа-нафтил уксусной кислоты.

Полевые опыты были заложены на участке экспериментальной базы 
Академии наук АрмССР в Ереване. Под опытами был участок обще!! 
площадью в 36 м2, который был разбит па 12 делянок, каждая размером 
в 3 м*. Посев был произведен 4.V. 1954 г. вручную. На каждой делянке бы
ло посеяно по 60 обработанных семян. Расстояние между рядками в 
45 см, между растениями в рядках 10 см. Во время вегетации растений, 
31.V. и 18.VI были произведены прополка и рыхление междурядий, а по
ливы—6,\՜ и 30.VI. В промежуток между двумя поливами часто шли 
дожди. В конце опыта был произведен вторичный подсчет числа расте
ний по делянкам, измерена длина растений и 13֊ 15. VII был убран уро
жай. При этом растения выдергивались с корнями и взвешивались в сы
ром и в воздушно-сухом состоянии. Также отдельно был учтен вес и раз
мер бобов, вес семян и их абсолютный вес. Все испытанные нами препа
раты способствовали росту, а некоторые — развитию растений. К уборке 
урожая (13.VII) растения всех вариантов опыта оказались на 3—6 см 
выше контрольных. Ускорили развитие растений на 2 -6 дней аль- 
фа-нафтилуксусная кислота во всех концентрациях и гетероауксии в кон
центрации 0,01% и 0,001%. Препарат 4 в слабых дозах задержал вре
мя цветения и развитие растений на 5 дней. ' |

Число растений на делянках к моменту уборки։ оказалось неодинако
вым. 11аибольшес количество их было па делянках, где были посеяны се
мена, обработанные растворами гетероауксина, альфа-нафтилуксусной 
кислоты и препарата 4 средней концентрации. Остальные варианты опыта 
имели наименьшее число растений: — 18, 19, 22. Весьма положительное 
действие па повышение урожая кюрушпы оказали гетероауксии и альфа- 
нафтилуксусиая кислота во всех дозах. Под их воздействием урожай сы
рой массы увеличился на 54,5—127%, сухой массы — на 53,8—138,5%, 
бобов — на 21,6—154,9% и семян — на 16,2—153,4%.
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При сравнении действия этих препаратов па повышение урожая кю- 
рушны более эффективным оказался .гетероауксин. Обработка семян раст
ворами местных препаратов также вызвала повышение урожая, но по си
ле действия они оказались слабее, за исключением препарата 2. Из раз
ных вариантов испытания местных препаратов, на делянках с достаточ
ным числом растений наблюдалось повышение урожая сырой массы кю- 
рушпы на 36,3—81,8%, а семян—на 16,2—58,1%.

Испытанные нами препараты оказали различное действие на абсо
лютный вес семян кюрушны. Гетероауксин во всех дозах снизил вес се
мян; альфа-нафтилуксусная кислота в разведении 0,01% и препарат 4 
в концентрации 0,001% также снизили абсолютный вес семян; в осталь
ных вариантах наблюдалось повышение веса семян кюрушны.

Результаты опытов по выявлению действия местных препаратов на 
рост и развитие кюрушны показывают:

1) что некоторые из них в определенных концентрациях являются 
физиологически активными веществами; обработка семян кюрушны в 

водных растворах этих препаратов способствует интенсивному росту, раз
витию, а также повышению урожая кюрушны;

2) местный препарат 2 — фенэтуксусная кислота в концентрации 
0,0001% по силе положительного действия на увеличение урожая семян 
кюрушны равен признанному и широко применяемому физиологически 
активному веществу — альфа-нафтилуксусной кислоте.

Обработка семян кюрушны препаратом 4— (бензилоксиуксусная 
кислота) в концентрации 0,01% в лабораторных условиях при прораста
нии семян дал наилучший эффект.

3) Установленная нами эффективность применения некоторых мест
ных препаратов требует их дальнейшего изучения с целью выявления 
более* активных из них, уточнения дозировок и характера воздействия на 
некоторые физиологические и биохимические процессы растительного ор
ганизма.

Ереванский зооветеринарный
институт Поступило 28 X 1955
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ավերսցն/99 մ պտսւ գների մ ի\>ին կշիոր։

ՀՍ Н1Ւ *հի »Ո Ոէ թ յու.ննե ր ի ակաղեմիա յ ի

1Լղ րոր ի ի Աէ յի !էս ր որ •ստո ր իա иաաд у ե ք 4 22 V

/X. Г. АВАКЯН

ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ В ТОРФО
ПЕРЕГНОЙНЫХ ГОРШОЧКАХ В ДЕЛЕ ПОДНЯТИЯ 

УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

Р е з ю м е
Эффективность выращивания рассады помидоров в торфопере

гнойных горшочках большей частью обусловлена содержанием торфа 
в них.

В тех хозяйствах нашей республики, где не имеется в достаточ
ном количестве торф, питательные горшки следует изготовить в еле-
дующих составах: 7:2:1 : 0,5 (7 частей торфа, 2 части перегноя,
•часть дерновой земли и 0,5 части свежего коровяка) и 5:4:1:0,5
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(5 частей торфа, 4 части перегноя, I часть дерновой земли и 0,5 ча
сти свежего коровяка).

В наших опытах выращенная рассада помидоров в горшках с вы
шеуказанными составами по сравнению с парниковой неудобренной 
рассадой обеспечила 15—20°/0 прибавки урожая, а в отношении с 
удобренной парниковой рассадой на 5°/0.

В тех хозяйствах, где чувствуется недостаток торфа, рассаду по
мидоров можно выращивать в перегнойно-земляных горшках следую
щего состава: 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,5 части 
свежего коровяка.

Выращенная рассада помидоров в торфо-перегнойных горшочках
на 10—14 дней ускоряет созревание урожая и увеличивает средний, 
вес плодов на 2—6 г.
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М. А. ГЮЛЬХАСЯН

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ НОД ТАБАК В 
УСЛОВИЯХ АШТАРАКСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Резюме

С целью выяснения последействия удобрений в почвах Аштарак- 
ского района, участки, занятые в 1952 и 1953 гг. иод опытные посад
ки табака, в 1953 г. были отведены под посев местной озимой пше
ницы Спитакаат, в 1954 г.—под яровой ячмень.

Учет роста растений и структурных элементов урожая показал, 
что в условиях Аштаракского района, навоз и минеральные удобре
ния, внесенные под табак, оказали довольно сильное последействие
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на урожай пшеницы и ячменя. Характерно, что и в этом случае азот
ные удобрения сыграли решающую роль. Во всех вариантах, в ко
торых применялся азот, наблюдалось сильное изменение роста ра
стений и структурных элементов урожая: растения были более мощ
ные, увеличилось их кущение, образовался густой растительный пок
ров, колосья были крупные, тяжеловесные, увеличилось число зерен 
в колосе, их абсолютный вес и т. д. Все эти изменения отразились 
также и на урожайности. В варианте: М-5 Р!(о К75 получилось на 
73,5°/О больше зерна пшеницы, чем в контрольном варианте.

Наименьшей эффективностью обладали фосфорные и калийные 
удобрения. В варианте: Р<10 К76 растения оказались даже ниже, чем 
в контрольном варианте, а урожай зерна пшеницы повысился лишь 
на 10,9°/о. '

При удобрении навозом получились сравнительно хорошие ре
зультаты. По сравнению с контролем высота растений увеличилась 
на 20 см, растительный покров был гуще на 27%, увеличилась ку
стистость растений, абсолютный вес зерна и. т. д. В результате по
следействия навоза урожайность пшеницы повысилась на 8,3 цент, 
что составляет 50% по сравнению с контролем. Аналогичная зако
номерность наблюдалась также в отношении ячменя. В варианте: 
РЭ1| К75 урожай повысился на 11 °/0, в варианте М75 Р9о К7б на 63,4%, 
а в варианте с навозом —на 36,6%. Таким образом по своему после
действию особо выделяются азотные удобрения. Последействие фос
форных и калийных удобрений слабое, навоз занимает среднее место.

Результаты опыта показывают, что при применении полного ми
нерального удобрения под табак, в севообороте одновременно обес
печивается повышение урожая и последующей культуры, что дает 
возможность снизить необходимые для этой культуры дозы удобрений.
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2. I ри горя н Г. К. Эффективность удобрений и условия их применения 
гаршанатском районе, Ереван. 1935.

в Ва -

3. Д а в т я н Г. |>фсктивность удобренийЭШИ и условия их применения в хлоп
ковых районах ССР Армении, Нах. /\ССР, Ереван. 1934.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О КНИГЕ ПРОФ. В. А. ДЬЯЧЕНКО „РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ*4(Медгиз, 1956 год)
Значительные достижения последних нескольких десятилетий, разработка спе

циальных методов исследования, накопление, изучение и обобщение большого факти
ческого материала выделили рентгенологию в самостоятельную клиническую дисци
плину, тесно связанную с различными отраслями медицины. Рентгеновский метод 
исследования завоевал одно из ведущих мест в клинике заболеваний внутренних ор
ганов, при изучении нормальных и патологических процессов, происходящих в различ
ных системах организма, выявляя при этом как морфлогические. так и функциональ
ные сдвиги.

Огромное значение в подготовке специалистов-рентгенологов, в обучении 
многочисленных кадров студентов и врачей различных специальностей имеет издание 
учебных пособий и руководств по рентгенодиагностике. С этой точки зрения необхо
димо всячески приветствовать издание Медгизом руководства для врачей и студентов, 
автором которого является проф. В. А. Дьяченко.

Рецензируемая работа посвящена рентгенодиагностике заболеваний внутренних 
органов и содержит 331 страницу с 280 иллюстрациями.

Автор представил оригинальную работу, составленную достаточно подробно с ос
вещением рентгенодиагностики большинства заболеваний внутренних органов: органов 
дыхания, средостения, диафрагмы, сердца и сосудов, пищеварительного тракта, желч
ного пузыря и мочевой системы. Помимо этого приведены краткие сведения по рент
генотехнике.

Руководство проф. В. А. Дьяченко, составленное, в основном, соответственно 
с программой ВУЗ-ов, в ряде разделов преподносит много сведений, которые могут 
оказаться полезными и для врачей.

В своем труде проф. В. А. Дьяченко использует как собственный многолетний 
опыт высококвалифицированного рентгенолога и педагога, так и приводит многочис
ленные литературные данные. Особенно ценным является широкое освещение богатого 
опыта отечественных ученых. Это создает хорошую почву для более углубленного 
изучения отдельных вопросов по первоисточникам. Ознакомление начинающих рент
генологов и студентов с достижениями отечественной рентгенологии, представление 
более или менее целостной картины о современном развитии рентгенологической 
науки несомненно большая положительная сторона руководства, чем оно и отличается 
от многих, ранее изданных учебных пособий. Однако автор мог бы привести и неко
торые существенные работы ряда зарубежных ученых.

Проф. В. А. Дьяченко, в основном, не приводит противоречивых литературных дан
ных. Если такая форма изложения является желательной для руководства для студен
тов, то для другой части лиц, которым предназначается оно, было бы полезным 
ознакомление с существующими несколькими, подчас противоречивыми, мнениями по 
различным вопросам рентгенодиагностики.

В своей работе автор является последовательным проводником клинического 
направления рентгенологии, преподнося данные рентгенологического метода в тесной 
связи с результатами общеклинического и лабораторного исследования больного.

До описания рентгенологической картины патологических изменений. В. А. Дья
ченко приводит необходимые сведения по нормальной и патологической анатомии и
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. н<*1- патологического процесса в целом организме. Сказанное нашло особенно яркое 

< ։ . t n **(но полное отражение в хорошо преподнесенном разделе, касающемся рент 
тем* iH.il ностнки таболсваннй органов пи щепа рения и дыхания.

Подробно описывается техника и методика контрастного рентгенологического 
н * л» ։он.1ния сер та. тается ангиоклрднографическая картина при врожденных пороках 
серпы. Здесь слетуст отметить, что ангиокардиография, впервые п Советском Союзе 

। |л!сльно рл «рлботанная школой вроф. Л. II. Бакулева (нроф, Г'. II. Мешалкин), был.։ 
о. мне» |нлснл на ба «с кафе ։ры рентгенологии, руководимой нроф. В. Л. Дьяченко.

Книга б<н »то иллюстрирована большим числом фото с рентгенограмм и схемами 
< ни I Io |нляюп|сс болI,iiihhi 1 но иллин ।ранни выполнено хорошо ։։ нагля дно отобра 
жает описываемую патологию. ■ J

Несмотря на все положительные стороны руководства В. А. Дьяченко, прнхо- 
1ИТСЯ 1ПЧ( тить от тельные недостатки, которые легко можно было бы избежать в про 
цессе редакционной работы над рукописью.

В начале книги приводятся необходимые снедении по истории открытия рент 
i* ii*)Hu՝ лучен, их фишке и технике. При описании рентгеновской установки, было 
бы полезным тля студентов привести несколько иллюстраций, позволяющих получить 
билег полнот пре плавление о принципе работы рентгеновской трубки, составных 
частях аппарата. ?

Ври । ли может считаться удовлетворительной предлагаемая автором тля реп։ 
миографии грунтом клетки в боковом в косых положениях экспозиция в I 1,5 сек. 
(стр. 31) Кстати, в руководстве не приводит։ я ин описание рентгенологической кар 
тины боковой рентгенограммы в норме, ни соответствующей иллюстрации.

При описании методов рентгенологическою исследования (рудной клетки, автор 
о* г.ih.ih.ihii.iv։։ я и первую очередь, на бронхографии (в главе о нормальной анатомии 
и функции трахеи бронхиальною ivpciia), татем описывает рентгеноскопию, рентгено 
т рафии к՛ irpeinreinn рафию *(в главе о ренкеноло! нческом исследовании грудной 
кл'мкк), н после крине ։ення ренттснологической картины нормальной грудной клетки, 
тает объяснение томографии и флюорографии. Было бы более удобным преподнести 
в։ с методы исследования н։ в таком разрозненном виде, а обобщить их в одну главу. 
Го ^с относится и и реитгенокимо) рафии, о которой автор говорит при описании 
ренты i ^.iH.ii ио< тики тиболеваний средостения, шафрагмы, но лает подробное описание 
метода лини, потом, н разделе о сердечно-сосудистой системе. ՛.

При изложении методики бронхшрафии автор не упоминает о необходимости 
анестезии дыхательных путей.

• кгочный туберкулп вначале оннсынаекя ио общепринятой классификации 
\ Всесоюзною с ьезла фтп ньн ров. Последовательно описан первичный комплекс* 
бронхоаденит и гематогенную тнссемипяцню, автор вновь возвращается к исходам 
первичного оч.иа. нм։՛։до того, чтобы ио «делан, раньше. Дальнейшее краткое изло 
женнс туберкулеза отличается некоторой своеобразное(ьк>, ос(анансь при »։ом вполне 
доходчивым ■»

Автор пишет, что в .понятие очага I она входит обызвествление всего компле 
кса леючной ткани и лимфа !нчсских узлов" (стр. МI >, что .обызвествленный нернич 
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iii.ni комплекс известен пол изгнанием очага Гона’ (стр. 76). Между тем. пол <• ллт- м 
I опа понимают обызвествленный первичный очаг в легком. Автор пран, кот га г око
ри г, 'НО обы 1111'1 Г11ЛГ1И1ЫЙ 04,11 II ЛС1КМХ бе.1 обы ШС( Г 1.Л1Ч1И1 ЛИМфоУ 1ЛО»1 Ht.1l.IH 11- 

тать очагом Гона. Но имеете с тем, обы шее г пленным первичный комилеи мы в- 
можем назвать очагом Гона, ибо последний входит в состав комплекса

При иллюстрации легочного туберкулеза В. \ Дмченко не Приводит pt ни сн 
граммы, отображающей туберкулезный инфильтрат то ра< падл

Рисунки 50, 50.’». Л<К>. НЛЛЮС грнрующие ф. 1Ы |Ы!1:и-И1 инфнлI.Гратл на фоне 
старых очагов, приведены на стр. 75, вместо 85, будучи от.и.инны ни от с »отнет< тв\ 
ющего текста нс только дальностью, но и еще олннн.г нитью другими ри. hkimh

В подписи к рис. 99, на котором кринелены легочные мн ты сюшю что ни шы 
лве полости, тогда как на рисунке отчетливо оттре теляются 3 полости

Недостаточно огре тактирована фраза: .Рентгенологически наиболее часто отме
чают обызвествления перикарда и области левого жслу точка, но. вероятно. я<» цмит 
от лучших penтiеноскопических условии левого желт точка лучше, чем ։ля пран-ю* 
о гр. 181).

Говори о пульсации сердца, автор по скорости сокращении различает .учащен 
ную И HIMi тленную пульсацию*. ( ле топило бы pact матрица 11. оi ДСЛЫ10 скорость кзж 
того сокращения (6i.icipi.ic и мезленные) от ч.н готы сокращения (учащенные и . imc 

ленные).
Автор пишет: .При ортоднат рафии теш» сердца контурируеТСя на неподвижно 

укрепленной бумаге движущимся фокусом iрубки, параллельным лучом, при помощи 
простою аппарата ортоднографа* (сгр. 163). Вез приведения принципиальной схемы 
тейстння ортоднографа, такое объяснение вряд ли можно считать понятным ин св- 
дентон, тем более, что в большинстве рентгеновских кабинетов йот метод ре ко 
применяется или вовсе не применяется.

На стр. 163, вне снят с предыдущим текстом, i ie приводится описание методе»։ 
измерения размеров сердца, автор ыявлягт: .Сама но себе фигура (?) является ха рак 
теркой для нормальною сердца и может быть использована гля сопоставления с фи 
гурой патологического сердца".

На 17-1 стр, приведен под заголовок .Стеноз аортального отведения", вместо 
.стеноз аортального отверстия". На 173 с гр. упомяну г .стеноз днусiворча того клапана* 
вместо -.стеноз левою венозного отверстия*. Гам же приведено i.ii.i.nnte .Комбнинро 
ванный порок сердца". Было бы лучше указать .комбинированный митральный норок" 
Имеется опечатка и на сгр. 181, где сказано .обызвествление фиброзных колец арте 
рналыюю и митрального клапанов", вместо... .аортального и митрального клапанов*

В подписях к рис. J32, 133, 131 сказано .сужение и недостаточность мнтраль 
ною клапана", вместо .сужение левою венозного отверстия и недостаточности ми 
трального клапана*.

Описание анатомии, физиологии и рентгеновской картины riren.i щатнпсрстной 
кишки приводится после описания ее яшеннон болезни, что не совсем удобно для 
впервые изучающего ши раздел. Однако ыкое необычное построение опран тын. ert я 
1ем, что автор язвенные поражения пищевода, желудка и шенататиперс гной кишки 
описывает вместе, рассматривая и\ как местные проявления язвенной болезни. Oicyi 
ciiiyri иллюстрация профильной ниши на «алией или пере дней стенках шена щзтн 
перегной кишки.

Работа написана ясным, нежим языком Однако в ряде мес։ встречаются стн 
диетические неточности. Кроме того, авторе успехом moi бы заменить отдельные 
шин дранные слова русскими, Вряд ли целесообразно в руководстве криво ни ։., напри 
мер. следующие слона: реi рот ра шый пернсцнссурит, нндурания, инкрустация, дорзо 
центральный, иофаго фарингеальный, ншфреналытый, ирригация, с iр.пп \ ляцня, интра 
пульмональная аспирация и др.

('.читаем своим привитым юлюм отметить, что репей тируемая работа ироф. 
Н А. Дьяченко чнлнегся ценным, орнгиналытым трудом, написанным на уровне coupe 
менных достижений науки, помогающим обучению сю тентов ме.тикон permенодиагно 
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стике заболеваний внутренних органов. Эта книга окажется полезной и для врачей 
различных специальностей, а также для начинающих рентгенологов.

В целом, своей книгой проф. В. А. Дьяченко внес ценный вклад в дело даль
нейшего развития советской рентгенологии. М

Академик Академии наук Армянской ССР, проф. В. А. ФАНАРДЖЯН 

Кандидат меднц. наук К. А. КЯНДЛРЯН 

Поступило 9 V 1957 г.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս11Ռ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
И 3 В I С Т И Я АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Р|1П|П<]. և զյուզատնտ. զատություններ X № 4, 1957 БИОЛ. И СвЛЬХОЗ. НауКИ

1,11 р 1> | | Ա1 (1 Г| Լ р և ւոսւբևթվԼ է

ՆԻԿՈԼԱՅ Ա1.ԵՐՍԱՆԴՐՈՎԻՉ ԿՐԱՍԻԼՆԻԿՈՎ

(О('ւ('ւր|յււ։ 1'ւ 60-սւմ*յսւ1|]ւ щпр|н|)

1ГК քէ հ ր կ քէ ի պի տակտն հա սա րակա յն ու իք յոէ հր 1ՕՏ7 իք էք ա կ ա՛հ ի էէ ա ր ւո ի 29»ին Մոսկվտ- 
յ ո է լք Ն շ հ ց //////•(/՛ ԳիէՈՈէ իք յոէ ննե քէ ի Աէկապեմիայի իք էյ իք ա կ ի ց ահրյաւ/ք պրոֆեսոր Նիկոյայ 
!Լքե ր ասն պ ր ո վ ի \ *I քէ ա էէ ի յն ի կ էէ էք ի հորելյանր' նրա ծննէքյսէն ՈՕ֊ամ յակի կապակցող իք յամր է

հ պեմս Ն* 1Լ» կրտսիյնիկп,Ц. օ ո էի ե Ոէ էէէ կ էէէ 7/ էյ ի էէէ Ոէ իք յ էէ է ն ր էէ ե ծ սէ ր А էյ քս ո շ ո ր ա էյ ու յն էք ի կ - 
ո էէ էէ К ո է էէ ոհ Լ էէ հ ո էէ ե ե են . էէ հ հ ո ո ո !է ո է ո ո քէ ոէ է հ ա ա п /» А օ ոն ա ս ա մ ա ոն ե ո ո ւ մ էս\ոե ոն 1Հհ ո ո հաձո-

•քիկրորիոյոզիայի պարզացման պատէք ոէ իք յան մեք9 Լարված ստե ղծ ա րյ ո րծ էս կան աշխէսէոտնրի 
Յքք էէէ III քէ քէ՜հ հ քէ քէ րն իք էէէ էք յ» Ոէ էք Ն. //.. ր ա օ քէ յն քէ կ էէ էք ր հրասլէսրակել Լ ա էք Լ / ի յ» էսն 150 ա չքօ ա էո ո ւ - 
իքյոէն, օւյւյ իք էք ււ է էք էք քւկ/ւոր իո/ույ իայքր ա կ ա ս է էէէ ք հարցերին նէ1իրւքած էք ի շարք» ՝ իննական
• Հ А Ն ա ւյ ր էէէ Р յ ո I Ն Ն Լ ր է ճ ա ո ա էյ ա յ իք Ш о Ն կ Լ ր ի А Ն ր ա ն ց 
քս ու էէ ր ր ի էյ ե էք о Ն • //» • կ ր Ш о քէ յ Ն ի կ Ո վ ի էյ տ ա վ էէէյնււյ քէ ւ 
</ ա էէ ան ա կ*”կ ի д մ ի կ Հ| ո քէ ի ո յո է/ իա յի կ ա յէ А ո ր ա պ ո ւ յն

ցե պակիд օր պան ի պէքն ե րի րնպարձակ
հ I» տ Ш էյ ուոոպ ի ք ո ր ր վ ե ր ա •> Լ ց 

и տ և |Հ էէէ 9Ո ի կակ ա Ն կ ա ■ ■ ■ ե էք ո ր ի Шն ե ր /» ց
մեկրէ Ն- //.• կրասի յնի կ ո վի ա շ քս ա տ ո ւ թ յ ո л նն հ րն ա յ րյ րն ա էք ա էք աո ում կլա о ի կ են ե աոձեոն 
ՈԼպեցու յց են ակտինոմիցեաներն о է էէ ու մն ա и ի քէ ո ւյ էյ ի տն ա կ անն ե ր քէ համարէ

!Հա յէ էք ան էէէ ւ ի ո քէ հ ն րն պ ար Л ակ Լ Ն» Ա- կրասիլնիկ 
ն Լ յէ քէ րնա էյ Օէ էք էս էէ ր I 1Г ի կ ր по ր պ ան ի պ մն ե յւ ի մորֆոլոգիա, 
էք ի ոք էէ ւյ քէ Ш—Ш Հ ա այն քէն էէէ զա էք սէէէնե ր ր , ո ր ւո հ էք ն էէէ ստեպ*

է մ ատիկա, Լկոլոպիա ե վ*ի~ 
աշրի րնկնոպ մի շարր աշ-

քս ա տ ոէ իք յս է ն 7/ Լ քէ : 
րին, Ն» Це հրա и

ւտու իք յան պ անЛ ալ քէ տ ր ա պ ի д ի անե- 
մՒ 2 ,ո в^в 1,1 7 / Հ ո 1ք "ք ս ւ՛ /’ ո* *

նե րր յէս յն քէ ի էէ յ ս էյ քէ էէէ կ ա *հ
Ն» Ա» հ քէ ա էէ քէ յն քւ կո էք քէ ան էք ան հետ I, կապված մ ի կ ր ոօ ր ւյ ան ի էյ ւէն ե ր ի րյ ա ս ա կա ր ւյ »( ա հ 

նոր ոուսական մ ս ր ֆո լո ւյ քէ ական 2^ոքայի յաւքաւյոէ յն ս կ ւյ ր ո է Ն րն հ ր քէ ւքյւա ի ւէ Կ վ ա 5 սիս- 
էո ե էք ի սէոեղծոէէքրէ Մ իկրոօրէյանիէքէքնե ր ի ներ- ե էէի^տեսաքյսէյՒն '/' ո քս Տ ա յէ ա յէ ե քէ ու իք յու ննե ր ի 
«»ր ի*հ ա \ աւիէէէ իք յոէ նն հ ր ի է( ա ս ին ո ւ ս էք ո ւ 7/ ր ր է ս ր պարզացնում Լ ներկայումս Ն- Ա> հրասիք- 
ն ի կ ո էք քէ | հ քէ էք ր է սւոեէքծոէւք մ ի կ ր ՈՕ ր էյ ան ի պ մն ե ր ի սիստեմատիկայի, Լկոքոպ իա յի կարեորա- 
ւյոէ յն հարցերր մշակեքու. պործում, ինչպես նաև նոր մոտեցում ունենաքոէ նոր անտի-
ր քէ ո տ քէ կ ն ե յէ ստանա յ ու. համարէ

Հ ա էէ տ 1 քս ա ր հ էէէ յ քէն հ էէ շ օէ կ ե հ Л I, ո յւ քւ ե քէ ե յ Ն • 1Լ» հ ր ա ս ՒւնՒ,ւ ով ի աշ/սատանրներ ր միկ-> 
րորների անտաղոնիէքմի ե նոր անսէ ի ր ի ոտ ի կնե ր ստանայու. րնազավաոումէ ՇհորհՒ՛/ 
Ն. //•• կ յէ օէ ս ի քն ի քքոէք ի աշ իէատու իք յո» ննե ր ի , օէ յպ րնազավաոու^մ ամուր հ ա ստա ւո վ աձ Լ հայ* 
րենական ւյ քէ օէ ս է ի9 յան ււէււ աք հու իք յու ն ր էք ի շարր ակտուալ րամ ինների ղծովէ

Խոշոր են Ն» /Հ» ր օէ ս ի քն ի կ ո էք քէ ծ ա ո ա յ ո է թ յ ու նն ե ր ր զի տա կան կապրեր պատրաստելու 
և ւք ե ր ե ր կ ր ի մ ի կ քէ Ո ր ի էէ քո զն ե ր ի պ ո ր ո է ն ե ո ւ իք յոէ 7ր ր կ ո ո ր էյ ին ա ւյն ե յ ո է զսրծոէմւ և ր ա յ ա յւ ո ր տ * 
տորիաներում միշտ կարելի Հ հա^էպիպեյ էք ե ր ե ր էյ ր քէ ամ ենահեսավ որ անկյուններից եկա 5 

աշ քո ա »»• ա կ քէ ցն ե յւ ի ! Ն* 1Լ* կ րօէ ս ի քն քէ քքՈէք ր ւյ ո ր ծ ո է ն մ ասնակցոէ թ յոէ հ / ցոէ^ցարերոէմ միու- 
ի11է*հա1քսւհ էէեսպոէ րյիկաներոէ էք մ ի կր ո ր ի ո լո զիա կան ե տ ա ւյ ո ւո ու ք1 յ ո ւ ններն ու մ ե պա д О А ք ա 
պ ործ ու էք է

Հա յաստանի ս պնա հ ա տ ելի ու
Ն* /Լ* կ րա ս ի քն քէ կո վ ի պ ս ր ծ ս է Ն ո ւ իք յ էէ ւ ն ր' Հայաստանում մ ի կ ր ս ր ի ո քո պ ի ա յի պարզացման ուզ֊ 
պ էէէ ի/ յա մ քէ է Հայկական Ա1111՝ կ* ի տոէ իք յա նն ե ր քէ ակապեմիայի 1Г ի կ ր ո ր ի ո ք ո զ ի ա յ ի սեկտորհ իր



114 եիկո/ա I 1Լ յերսաՆ ղ րովի; Կ րա սի/ն իկո վ

կան Ն. /Հ. Կրա ս Ււն1,1ւ ով ի ղործու ն սղն
Ոէ1քհր աշխատեք են Ն • Ա» 0 ր ա ս ի քն ի կ ով ի քա ր ո ր ա տ ո ր ի տ յո ւ մ, հրրեք» 
ն ոտեպծսէ գո րծա կան խափրէ պա հան հկ ոտ ո» իք յո ւնր անշահախնդիր նւյիր֊

է/ածուիքյունր դոր^ին9 որոնք/ով նա վարակում Լր իր կո ք ե դ ի ան ե ր ին I
Ն. //.. կ րա սի քն ի քքով ր գտնվում է ստեղծագործական ու մերի ծաղկման շրջանէս մ է ք, 

կ ա ւ1,։ւ/՛ Լ >սէարա1ք ուսեք ք որ Նւս ։լ ե ո երկար ոէ երկար տարիներ կլի՚հի աոահաէյւէր սոէքե- 
աական դ իա ու իք յան

Կ. ՓԱՆ ուա ԱՆ,

Գ. ԱՖՈՒԿԱԱՆ։
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