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Среди важнейших гельминтозов сельскохозяйственных животных 
по наносимому ущербу особенно выделяется фасциолез, который в 
Армянской ССР имеет довольно широкое распространение.

Борьба с этим заболеванием в условиях Армении усложняется 
не только многообразием рельефа местности, но и наличием двух ви
дов фасциол— обыкновенной и гигантской. Каждый из этих видов 
имеет свои характерные особенности биологии, а следовательно, и эпи
зоотологии вызываемого им заболевания. Если немало работ в СССР 
посвящено изучению фасциолы обыкновенной, то фасииола гигант
ская, наоборот, до сих пор не пользовалась особым вниманием иссле
дователей.

Ввиду большой значимости этого вида для Армении, перед на
ми была поставлена задача всестороннего его изучения. Настоящая 
статья посвящена изложению неко.орых итогов работ, проведенных 
нашим коллективом в этом направлении.

Видовой состав фасциол и их распространение в Армении. 
Нами было выяснено, что в условиях Армении фасциола гигантская 
распространена преимущественно в равнинной солянково-полупустын
ной зоне. В этой зоне, по данным боенских вскрытий, 97°/0 обнару
женных у животных фасциол относятся к виду фасциолы гигантской. 
В полынно-полупустынной зоне (на высоте 950—1200 м) гигантская 
фасциола составляет только 16% всего количества фасциол. В горно
степной и луго-сгепной зонах (высота 1400—1600 м) гигантская фас- 
циола встречается еще реже—только 3—5% приходится на долю этого 
вида. И наконец, в альпийской и субальпийской зонах фасциолы обо
их видов уже не встречаются вообще. Обыкновенная же фасциола, 
наоборот, преимущественно встречается в северных районах в горно
степной и луго-степной зонах и совсем мало в р внииной зоне. Таким 
образом, мы видим, что эти два вида фасциол в нашей республике 
имеют совершенно определенное зона..ыюе распространение. В то время 
как для северных районов превалирующей формой является обыкно
венная фасциола, для южных —наиболее характерной формой является 
фасциола гигантская.
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Наиболее интенсивное поражение животных фасциолезом наблю
дается в южных районах, где довольно часто это заболевание про
является у овец в острой форме, со значительным падежом, вызывае
мым ранними фазами развития фасциолы гигантской. Наоборот, в се
верных районах Армении фасциолез протекает только в хронической 
форме, очевидно, вследствие мепыпей интенсивности заражения скота, 
а также преобладания здесь фасциолы обыкновенной. Последняя, как 
показали наши исследования, относительно менее патогенна и вызы
вает острый фасциолез только при значительно более интенсивном за
ражении. чем фасциола гигантская.

Анализируя данные по распределению фасциол, мы видим, что с 
нарастанием высоты местности степень зараженности скота постепен
но снижается, а в высокогорных районах, в альпийской и субальпий
ской зонах (высота 2100—3200 м) эта инвазия совершенно не встре
чается. Мы полагаем, что такое зональное распределение фасциол за
висит от климатических условий и, прежде всего, от внешней темпе
ратуры, ибо промежуточные хозяева того и другого вида встречают
ся во всех зонах.

Учитывая важность выяснения роли летних горных пастбищ в 
распространении фасциолеза, нашим коллективом был предпринят ряд 
исследований (Давтян и Шагинян, Вегапетян, Мкртчян) по выявлению 
зараженности моллюсков этих местностей партеногенетическими ста
диями фасциол. Однако зараженных моллюсков обнаружено не было. 
При выпасе свободных от инвазий ягнят па болотистых участках гор
ных пастбищ Карахач в течение, всего пастбищного сезона заражение 
фасциолезом не было констатировано.

Исследования по выявлению причин отсутствия фасциолеза на 
этих пастбищах показали, что мирацидии в яйцах Р. йераНса в этих 
условиях за 48 дней летних месяцев не вызревают. У искусственно 
зараженных моллюсков Ьйпптеа 1гнпса1п1а, перенесенных в огражден
ные участки болот пастбищ Карахач, развитие партеногенетических ста
дий фасциол также в течение 50 дней не было отмечено. Температу
ра воды в водоемах в течение летнего дня держалась на уровне 12— 
15°С, лишь иногда кратковременно поднимаясь до 17—18°С.

Промежуточные хозяева. Исследования по изучеуию промежу
точных хозяев фасциол проводились, главным образом, сектором па
разитологии Зоологического института АН АрмССР (Давтян и Алоян, 
Сваджян). Определение моллюсков производил старший научный со
трудник зоолог-малаколог Н. Н. Акрамовский, которому мы весьма 
благодарны.

Сваджяну удалось подвергнуть искусственному заражению фас- 
циолой гигантской Ьпппаеа аиг!си1аг1а ( = Ь Птоза). Нашими исследо
ваниями, проведенными совместно с М. Т. Алоян (1950 г.), было уста
новлено, что в условиях эксперимента подвергаются заражению Е. §1- 
£ап11са следующие виды прудовиков: Ь. анг1си1аг1а, Ь. реге^га и Ь. 1гпп- 
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catula, причем в L. truncatula развитие происходит менее успешно, 
чем в первых двух видах.

Для F. hepatica облигатным хозяином является L. truncatula; L. 
stagnalis и L. palustris в наших экспериментах заражались мираци- 
диями фасциолы обыкновенной только в очень молодом возрасте (ког
да длина их не превышала 0,8—1,0 мм).

В этих видах прудовиков условия для развития были нс совсем 
благоприятными, что сказывалось в низкой заражаемости (8—23%), 
ограничении плодовитости и замедлении сроков развития партеноге
нетических стадий; адолескарии, полученные от L. stagnalis, при скарм
ливании кроликам, проявляли сравнительно низкую инвазивность и 
вирулентнос’1 ь.

Интересно отметить, что заражение даже очень молодых L. ре- 
regra мирацидиями фасциолы обыкновенной пе удавалось. Однако при 
одновременном заражении моллюсков того же вида мирацидиями 
обоих видов фасциол, заражение той и другой фасциолой удавалось. 
При таком способе заражения из полученных адолескариев 9 —22°/в 
приходилось на долю F. hepatica, что устанавливалось путем вскрытия 
экспериментальных овец и кроликов.

Адолескарии F. hepatica, развившиеся в необычном промежуточ
ном хозяине (L. peregra), достигали половой зрелости в организме 
овец за 81—87 дней (вместо 70—78 дней), а у кроликов за 70 —72 
дня (вместо 52 — 63 дней), и имели несколько большие размеры, чем 
обычные F. hepatica.

При исследовании большого числа прудовиков на их естествен
ную зараженность (Давтян и Шагинян, Вегапетян, Мкртчян и др.), 
партеногенетические стадии фасциол были констатированы только в 
двух видах моллюсков—Limnaea auricularia и L. truncatula.

Таким образом, для Армянской ССР практическое значение в 
эпизоотологии фасциолеза имеют только два вида моллюсков—L. auri
cularia для F. gigantica и L. truncatula для F. hepatica.

Развитие фасциолы обыкновенной и гигантской при различных 
условиях внешней среды. Наблюдения над развитием мирацидиев F. he
patica и F. gigantica показали, что оптимальной температурой для раз
вития мирацидия фасциолы обыкновенной можно признать 27—28°С, 
при которой он выходят из яйца через 8 — 9 дней. При более низкой 
температуре темпы развития мирацидия замедляются, а при более вы
сокой (30—32°С) зародыш дегенерирует еще до выхода из яйца или 
пылу п л яется н е ж изн ес п ос об и ы м.

Мирацидия фасциолы гигантской требует для своего развития 
более длительное время. При температуре 27—28 С происходит наи
более быстрое развитие, завершающееся выхождением мирацидиев 
из яиц на 12 — 13 день. При повы пении температуры до 30—32°С 
ускорения развития ье наблкдается, а при дальнейшем повышении 
до 33 —35°С мирацидии гибнут на различных стадиях развития.

Сроки развития фасциол в промеж уточных хозяевах изучались в 
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моллюсках, являющихся облигатными хозяевами для данного вида: 
Ь. 1гппса1и1а-для фасциолы обыкновенной и Ь. аиг1си1аг1а для фасцио- 
лы гигантской.

Результаты этих исследований показали, что оптимальное разви
тие фасциолы обыкновенной происходит при температуре 22—23СС и 
завершается в этих условиях за 27—29 дней. При повышении темпе
ратуры до 28—29՞ ускорения развития не наблюдается, но ограничивает
ся плодовитость. При дальнейшем повышении температуры до 30—32°С 
развитие ситьно ограничивается, что сказывается на образовании не
большого количества дочерних редий и церкарпев (число которых не 
превышает 1—4) и, наконец, н ктупает дегенерация на стадии образова
ния церкарпев Обращает на себя внимание тот факт, что с повыше
нием температуры среды до 25°С увеличивается плодовитость партено
генетических стадий. Наибольшая плодовитость в наших наблюдениях 
была отмечена при температуре 23—25°С —60—170 адолескариев на 
каждого моллюска, и наименьшая—при температуре 17—2ГС и 28— 
29°С. Следует подчеркнуть, что на плодовитость партеногенетических 
стадий развития фасциол имело также большое влияние физиологи
ческое состояние моллюсков, связанное с питанием и побочными ин
фекциями или инвазиями.

У тех групп моллюсков, которые питались хорошо, о чем можно 
было судить по количеству выделяемых ими фекальных масс, разви
тие партеногенетических стадий фасциол протекало успешнее и от 
них получалось гораздо большее количество адолескариев. У моллюс
ков, больных или зараженных олигохетами и простейшими, развитие 
редий и церкарпев сильно тормозилось и их количество ограничивалось.

Оптимальное развитие фасциолы гигантской протекало в пределах 
температуры 25—26°С и для выхода церкариев из моллюсков требо
вался срок почти в полтора раза больший, чем у фасциолы обыкно
венной (42—46 дней). При более низкой температуре (17—20°С) сро
ки развития церкариев затягивались до 98—120 дней (у Р. йераОса 
40—52 дня).

При повышении температуры до 29—31°С развитие Г'. gigantica 
значительно ускорялось и завершалось за 30—33 дня, однако при этом 
резко снижалась плодовитость партеногенетических стадий.

Выхождение церкариев Р. £1£?апНса из моллюсков Ь. аиг!си1аг1а 
и Ь. реге5га продолжалось обычно 45—60 дней, а в отдельных слу
чаях до 120 дней; выхождение Р. йераНса из Ь. {гипсаНПа продолжа
лось всего 5—8 дней и лишь в отдельных случаях затягивалось до 
11 — 18 дней.

Плодовитость партеногенетических стадий фасциол учитывалась 
по количеству церкариев, вышедших из каждого моллюска—облигат
ного промежуточного хозяина.

У Р. £4<£ап41са она составляла обычно около 600—1500 адолеска
риев, а в отдельных случаях доходила до нескольких тысяч (8000). 
При тех же условиях у Р. йераВса она составляла в среднем 35—80 
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церкариев и лишь в отдельных случаях удавалось получить по ПО— 
170 адолескариев от каждого экземпляра Е. 1гппса1и1а.

Из приведенных данных вытекают следующие две основные отли
чительные особенности в развитии партеногенетических стадий двух 
видов фасциол: 1) развитие партеногенетических стадий Р. ЬераНса 
протекает быстрее, чем Р. £15апНса в полтора-два раза и больше в 
зависимости от температурных условий; 2) плодовитость Р. gigantica 
при оптимальных условиях развития превышает таковую Р. йераНса 
почти в 20 раз.

Развитие фасциол в организме дефинитивных хозяев. Разви
тие обоих видов фасциол нами изучалось на овцах, крупном рогатом 
скоте, буйволах, кроликах, морских свинках и белых мышах. Ди
намика развития паразитов изучалась в основном на овцах и кроли
ках путем их вскрытия через определенные промежутки времени по
сле заражения. В тех случаях, когда животные не вскрывались, за по
казатели половозрелости паразита • принималось появление яиц 
фасциол в фекальных массах животного.

Нами брались под опыт только молодые животные из благополуч
ных по фасциолезу хозяйств. Животные заражались адолескариями, 
развившимися в облигатных промежуточных хозяевах, при оптималь
ных температурных условиях. Подопытные животные находились на 
стойловом содержании при одинаковом кормовом рационе.

В наших опытах Р. йераНса достигала половой зрелости у овец 
9—13-месячного возраста в среднем за 70—77 дней, у кроликов за 
52—63 дня.

У морских свинок срок достижения половой зрелости наблюдать 
не удалось, так как животные погибали на 45 48 день после зараже
ния от острого фасциолеза—даже при наличии в печени 4—5 фасциол.

У белых мышей паразиты не достигают половой зрелости, так 
как их развитие приостанавливается по достижении фасциолами 2,1— 
2,5 мм длины (на 20 день после заражения).

Р. gigantica достигает половой зрелости у овец 9—13-месячного 
возраста за 93—103 дня; у крупного рогатого скота (телят 4—5-месяч
ного возраста) —101—103 дня; у буйволят—101 — 105 дней; у кроли
ков этот вид фасциолы, как правило, половой зрелости не достигает, 
вызывая гибель животных на 71—88 день после заражения. В наших 
опытах из 60 зараженных кроликов только в одном случае удалось 
наблюдать достижение паразитом половой зрелости на 128 день после 
заражения. При этом в печени была обнаружена одна единственная 
фасциола гигантская длиной 28 мм.

У белых мышей и морских свинок развитие Р. gigantica нами во
обще не было констатировано даже при скармливании больших доз 
адолескариев. У этих видов животных фасциола гигантская, по-види- 
мому, даже не проникает в стенку кишечника. Мы наблюдали выхож- 
дение нераскрывшихся цист с фекалиями этих животных. Следова
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тельно, круг дефинитивных хозяев у Е. gl^gantica несколько уже, чем 
у Е. НераНса.

Пути и сроки миграции Р. gigantica изучались на 29 ягнятах 5-6- 
месячного возраста, подвергавшихся искусственному заражению адоле- 
скариями, полученными от Ь. аиг!си1аг1а, развившимися при температуре 
23—25 С. Животные, предназначенные для убоя в ранние сроки(2, 3,5,10 
ит. д. дней), заражались дозой в 5000 адолескариев на голову, а другие 
по 1000 адолескариев.

Выхождение молодых фасциол из цист наблюдалось только в 
тонком отделе кишечника, главным образом, в 12-перстной и в на
чальной части тонких кишок, где уже через двое суток обнаружи
вались молодые фасциолы, частично успевшие проникнуть в толщу 
слизистой оболочки. Максимальное число молодых фасциол в толще 
кишечной стенки приходится на 3—5 сутки после заражения, о чем 
можно судить по количеству точечных кровоизлияний на слизистой 
кишечника. Необходимо отметить, что не все молодые фасциолы в 
первые же дни послг выхода из цист покидают стенки кишеуника, 
так как на 20—24 день в стенке кишок можно еще обнаружить фас
циолы, значительная часть которых к этому времени уже погибла. 
Исчезновение фасциол из стенок кишечника наблюдается лишь с 25— 
50 дня после заражения.

Проникновение фасциол в печень происходит в основном гема
тогенным путем, о чем свидетельствуют кровоизлияния и расширение 
сосудов печени в первые 2—3 дня после заражения (по данным пат- 
анатома И. В. Согояна). Однако некоторая часть молодых фасциол 
проникает в печень также через брюшную полость, пробуравливая 
капсулу печени.

Возможность проникновения фасциол из брюшной полости в пе
чень нами была подтверждена՝ специально поставленным опытом, при 
котором адолескарии вводились при помощи шприца в брюшную по
лость. При этом незначительная часть фасциол (12—15 из 1000) про
никала в печень, где на 32—35 день они достигали (фасциола гигант
ская) 3—5 мм длины, 0,58 — 1,1 мм ширины. При таком методе введе
ния адолескариев большая их часть застревала в брюшной полости, 
образуя на сальнике мелкие узелки серовато-желтого цвета размером 
с булавочную головку. При исследовании этих узелков под микро
скопом в них обнаруживались деформированные адолескарии.

При пероральном введении адолескариев молодые фасциолы об
наруживались в брюшной полости ягнят, начиная с 3 по 51 день пос
ле заражения. Однако максимальное их количество обнаруживалось с 
7 по 15 день. В последующие дни их число резко сокращалось, из 
чего можно предположить об их постепенном проникновении из брюш
ной полости в печень.

Наряду с этим часть фасциол проникает в лимфатическую систе
му, где их можно обнаружить через 2—3 дня после заражения в бры
жеечных лимфатических узлах. Из лимфатической системы фасциолы 
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попадают в легкие, где обнаруживаются довольно часто (в наших экс
периментах у 6О"/о жовотиых).

Из паренхимы печени F. gigantica проникают в желчные ходы, 
начиная с 70—75 дня по 90—95 день, однако единичные фасциолы 
обнаруживаются в паренхиме и на Г20 день. Такой же путь мигра
ции, как известно, свойственен фасциоле обыкновенной. Однако, по 
нашим данным, попадание F. hepatica в желчные ходы происходит 
значительно раньше, чем у F. gigantica. Этим и объясняются различ
ные сроки проявления острого фасциолеза. При F. hepatica через 44— 
51 день после экспериментального заражения кроликов, при F. gigan
tica—через 77—88 дней.

Патоморфологические изменения в динамике при эксперименталь
ном фасциолезе овец, вызванном F. hepatica и F. gigantica в различ
ные сроки после заражения, изучал на нашем материале И. В. Согоян 
(1951). При этом было установлено, что характер патоморфологиче- 
ских изменений при заражении F. hepatica в общих чертах таков же. 
как и при F. gigantica. Однако эти изменения при F. hepatica выра
жены значительно слабее, что, очевидно, объясняется размерами фас- 
циол в период их миграции в печени, а также меньшей патогенно
стью фасциолы обыкновенной.

Проявления возрастного и постинвазионного иммунитета у 
овец к заражению Fasciola gigantica. а) Возрастной иммунитет. 
В двух сериях опытов, проведенных на 10 ягнятах 7—8-месячного 
возраста и на 13 овцах 3—7-летнего возраста, было установлено, что 
возрастная резистентность овец к F. gigantica выражается главным об
разом в удлинении сроков достижения паразитами половой зрелости и 
в меньшей прививаемости фасциол. Однако возрастная резистентность 
не предотвращала гибели животных от острого фасциолеза на 85— 
126 день после заражения при скармливании им больших доз адолес- 
кариев (300—495 па голову, или 10 адолескариев па 1 кг веса).

При заражении овец меньшими дозами адолескариев (5 адолес
кариев на 1 кт веса или 219—274 адолескариев на голову), фасциолы 
не достигали половой зрелости за 127—128 дней наблюдений что бы
ло установлено вскрытием. У ягнят же яйца фасциол в фекалиях были 
обнаружены на 93—101 день после заражения. При вскрытии ягнят 
через 126—130 дней после заражения почти все фасциолы оказались 
половозрелыми.

Приживаемость и прививаемость фасциол у овец в первой серии 
составляли от 12 до 46°/0, а у ягнят 36—80°/о- Во второй серии при
живаемость у овец была 8—23°/։|, а у ягнят 31 — 45°/0.

б) Постинвазионный, иммунитет. Постинвазпонная резистент
ность овец к фасциолезу изучалась на 10 овцах 15-месячного возраста 
весом 32—45,4 кг; из них 5 голов перенесли первичную инвазию в 
результате искусственного заражения дозой 5 адолескариев на 1 кг 
живого веса или 140—270 адолескариев на голову и были включены 
в опыт через месяц после двукратной дегельминтизации гексахлор- 
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этаном. Контрольное иммуновыявляющее заражение обеих групп жи
вотных производилось в один и тот же день и одинаковыми дозами 
адолескариев, развившихся в L. auricularia.

Результаты опыта показали, что постинвазионный иммунитет овен 
к F. gigantica выражается:

а) в меныпей приживаемости фасциол,
б) в удлинении сроков достижения фасциолами половой зрелости и 
в) в значительном торможении половой функции (яйцекладки 

фасциол).
Однако развившийся у овец постинвазионный иммунитет не пред

отвратил гибели животных от острого фасциолеза.
В нашем опыте 2 овцы, из перенесших первичное заражение, па

ли от острого фасциолеза на 83 день. В то время как из контроль
ной группы (не перенесшей первичной инвазии) также пали две голо
вы—одна от острого фасциолеза, другая от хронического.

Приживаемость фасциол у овец подопытной группы (перенесшей 
инвазию) составила 1,5—2,4°/0, у выживших из контрольной группы 
26 3—55,5°/0. Выделение яиц паразита с фекалиями у овец подопыт
ной группы было отмечено на 96, 105 и 111 дни,' а у перенесших ин
вазию животных оно задержалось до 127—-145 дня.

Количество выделявшихся с фекалиями яиц у животных подопыт
ной группы в период максимума кривой выделения яиц (в III и IV де
каде) не превышало 1—6 яиц в грамме фекалий и оставалось на та
ком же низком уровне в течение последующего времени наблюдения, 
в то время как у животных контрольной группы количество яиц в 
грамме фекалий в этот период достигало 120—147.

Эпизоотологические зоны фасциолеза в Армянской ССР. Как 
уже указывалось, каждый из видов фасциол в Армении имеет свою 
зону преимущественного распространения. В зависимости от этого 
фасциолез в каждой из зон имеет характерные особенности течения 
и клинических проявлений. Это дает основание выделить в Армении 
две эпизоотологические зоны фасциолеза —северную и южную.

В северной эпизоотологической зоне основным возбудителем яв
ляется фасциола обыкновенная. Здесь это заболевание протекает толь
ко хронически,так как нет высокой интенсивности инвазии. Падеж на
блюдается лишь в отдельных очагах в ранне-весенние месяцы. Это, 
очевидно, обусловливается присущей фасциоле обыкновенной сравни
тельно небольшой плодовитостью при партеногенетическом размно
жении и меньшей патогенностью. Разработанные и применяемые в на
стоящее время лечебные и профилактические меры борьбы относятся 
преимущественно к этой зоне. Здесь обычно бывает достаточным 
проведение, в году двукратной профилактической дегельминтизации.

Наш опыт показывает (работа ассистента кафедры паразитологии 
Ереванского зооветеринарного института Вегапетяна, аспиранта Мкрт
чяна и др.), что в этой зоне четко проведенными дегельминтизация
ми достигается почти полное подавление инвазии. Однако при осла
блении или нарушении нормального хода этих мероприятий могут 
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быть рецидивы. Поэтому наряду с дегельминтизацией весьма жела
тельно проводить и борьбу с моллюсками, что совершенно необходи
мо для получения стойкого оздоровительного эффекта—девастации.

Единственным промежуточным хозяином в этой зоне является 
прудовик малый L. truncatula. Очаги инвазированных моллюсков встре
чаются в мелких стоячих водоемах, мочежинах, мелких ямках, ка
навках и т. д. Подлежащие обработке очаги моллюсков имеют не
большой объем и этим их обработка значительно облегчается. В каче
стве средства химической борьбы с моллюсками можно рекомендо
вать известь, с расчетом создания в очагах концентрации около 0,05%.

Южная эпизоотологическая зона фасциолеза характеризуется тем, 
что основным возбудителем болезни здесь является фасциола гигант
ская. Заболевание протекает часто в острой форме, сопровождаясь мас
совым падежом овец, который обычно имеет место в осенние меся
цы, а иногда и ранней весной после зимнего выпаса.

Острое течение фасциолеза обусловливается высокой интенсивно
стью инвазии, связанной, в первую очередь, с большой плодовитостью 
паразита при партеногенетическом размножении. В этой зоне двукрат
ная дегельминтизация в год не предохраняет животных от заболева
ния и дача антгельминтиков в обычных дозах не оказывает никакого 
эффекта или оказывает лишь слабый терапевтический эффект. И толь
ко утроенная доза гексахлорэтана (всего 60 г на овцу, по 20 г в день), 
или четыреххлористого углерода (6 мл на овцу, по 2 мл в день) 
ликвидирует начавшийся от острого фасциолеза падеж. В качестве 
профилактической меры дает эффект лишь 4-кратная дегельминтиза
ция в год (1 раз в 3 месяца) обычными дозами противофасциолезных 
препаратов. Однако и этим мероприятием не достигается полное по
давление инвазии, а лишь резкое снижение ее и предотвращение па
дежа. В этой зоне для оздоровления хозяйств борьба с промежуточ
ными хозяевами гораздо более необходима, чем в северной.

Основным промежуточным хозяином здесь является моллюск 
L. auricularia, который, по исследованиям Н. Н. Акрамовского, живет 
как в стоячих, так и в текучих водоемах, на глубине до 0,5 м-։ очаги 
инвазированных моллюсков встречаются только в стоячей или медлен
но текущей воде. Инвазированность промежуточных хозяев более вы
сокая, чем в северной зоне (отмечена зараженность до 38°/0, против 
3—4% в северной зоне). Химическая борьба с моллюсками осложняет
ся большим объемом подлежащих обработке очагов и невозможностью 
применения извести, так как это средство надежно действует только 
в стоячих водоемах. Из апробированных средств химической борьбы 
можно было бы здесь применять только медный купорос.

Следует думать, что те же эпизоотологические зоны фасциолеза 
существуют и в других местностях юга СССР (Киргизия, Узбекистан). 
Схема эта применима также и к Европейской части Союза, большая 
часть которой, по-видимому, относится к северной эпизоотологиче
ской зоне, но Прикаспийская низменность —к южной.

Поступило 10 VI 1958 г.
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ЭНТОМОЛОГИЯ

В. И. ТОБИАС

HABROBRACON BREVICORNIS WESMAEL, 1838-СИНОНИМ 
Н. HEBETOR SAY, 1836

Habrobracon hebetor Say был выведен вместе с другими паразита
ми из мальвовой моли в Армении (А. С. Аветян, А. К. Устян), а так
же в Азербайджане. Если судить по обилию этого вида в южных 
районах СССР и по той заметной роли, которую он играет в ограни
чении массовых размножений хлопковой совки, можно с полным 
основанием ожидать, что его полезная деятельность явится одним из 
факторов, способствующих снижению численности мальвовой моли. 
Этот паразит изучался с целью использования его в биологической 
борьбе с хлопковой совкой (И. С. Скобло [5. 6, 7]; М. Г. Исмайлов [4]; 
А. В, Богачев [1]; П. П. Богуш ]2]; В. М. Васенкова ]3|). Можно по
лагать, что он может быть перспективным и для биологической 
борьбы с мальвовой молью.

О биологии Н. hebetor Say в литературе как отечественной, так 
и зарубежной имеется уже немало данных (Hase [13]; Genieys|12]; 
Soliman [19]; И. С. Скобло [5, 6, 7]; М. Г. Исмайлов [4]; В. М. Васен
кова [3|). Чрезвычайно велико его значение, как удобного объекта 
лабораторных исследований, что привело к накоплению большой ли
тературы, прежде всего генетической. Однако пользование этой бо
гатой литературой иногда затруднительно, вследствие синонимической 
путаницы. Значительно чаще, чем И. hebetor Say, встречается видо
вое название И. brevicornis Wesm., реже Н. juglandis Ashm. Что ка
сается последнего, то он был сведен в синонимы к Н. hebetor Say 
уже давно (Muesebeck [15]). Значительно сложнее дело с И. brevi
cornis Wesm.

В 1922 г. Р. А. Кашмен ]11| нашел, что И. hebetor Say (тогда 
еще И. juglandis Ashm.) отличается от И. brevicornis Wesm. как мор
фологически, так и биологически. Их отличает главным образом 
число члеников усиков; у самки И. hebetor Say их 13—15, соответ
ственно у Н. brevicornis Wesm. 17—19. Кроме того, Н. hebetor Say 
имеет обычно более темную окраску и более слабую скульптуру тер- 
гитов брюшка. Морфологические различия вполне отвечают разнице 
в их биологии: Н. hebetor Say паразитирует на гусеницах, вредящих 
запасам в хранилищах (Plodia, Ephestia, Galleria и др.), в то время 
как И. brevicornis Wesm., как правило, развивается на хозяевах в
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природе, таких как кукурузный мотылек, хлопковая совка, розовый 
червь. Доказательство было настолько убедительным, что ни у кого 
не вызывало сомнения, до тех пор пока Н. brevicornis Wesm. не 
привлек серьезного внимания, как объект биологического метода 
борьбы против хлопковой совки в нашей стране и против хищников 
лакового червеца (Eublemnia, Holcocera) в Индии.

Индийские исследователи еще в сороковых годах (Lal [14|;Che- 
rian, Margabandhu [ 10 ]) высказали сомнение в самостоятельности 
И. brevicornis Wesm., указав на сильную изменчивость и трансгрессию 
признаков, отличающих его от Н. hebetor Say, а также на то, что в 
Индии их хозяева зачастую общие. Однако лишь в 1956 г. с полной 
определенностью было сказано, что в Индии имеется лишь один 
вид—И. hebetor Say. Как показали экспериментальные исследования, 
обе формы легко скрещиваются и дают вполне плодовитое потомство. 
Они свободно развиваются на одних и тех же хозяевах, причем как 
в гибридном, так и в негибридном потомстве каждой из этих форм 
встречаются и Н. hebetor Say и Н. brevicornis Wesm. (Puttarudriah, 
Channa Bassavanna [ 16]). Однако, хотя выводы Р. А. Кашмена казались 
убедительными и трудно оспоримыми, индийские авторы не решились 
распространить свои заключения на европейские и американские фор
мы Н. hebetor Say и Н. brevicornis Wesm., оставили вопрос откры
тым для систематиков этих континентов и предложили провести здесь 
экспериментальные исследования, подобные сделанным в Индии.

К сходным результатам пришел А. В. Богачев [1], изучивший 
изменчивость Н. brevicornis Wesm. Подчеркивая сильное варьирова
ние материала не только среди популяций, собранных в разных гео
графических точках, но даже в сериях из одного места, в потомстве 
одной пары, выведенной в лаборатории, А. В. Богачев склоняется к 
выводу, что Н. hebetor Say и Н. brevicornis Wesm. (а также не
сколько других форм, не подлежащих обсуждению в рамках данной 
статьи) являются лишь модификациями одного вида, зависящими от 
климата, сезона, хозяина и других условий. Однако окончательного 
вывода он не сделал, и вопрос остался открытым.

Окончательному сведению в синонимы Н. hebetor Say и И. bre
vicornis Wesm. препятствовало достаточно четкое различие в их био
логии: приуроченность первого к вредителям запасов в хранилищах, 
второго—к ряду хозяев в природе. Хотя физиологической специали
зации у этих форм не наблюдается (хозяева И. hebetor Say вполне 
приемлемы для Н. brevicornis Wesm., и наоборот) и граница между 
этими „биологическими формами" в морфологическом смысле не 
очень четкая, различия между ними вполне реальны и должны быть 
объяснены. Можно, конечно, попытаться опровергнуть существенность 
различий между Н. hebetor Say и Н. brevicornis Wesm. эксперимен
том, как это сделали и как предлагают делать индийские авторы, но 
и в этом случае причины, вызывающие морфологическое несходство 
мбарных и природных популяций вида, останутся неясными. Меж
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ду тем имеются данные, позволяющие объяснить различия между 
Н. hebetor Say и Н. brevicornis Wesm. достаточно просто.

Еще в 20—30-х годах Е. Шлоттке (Schlottke |17, 18]) подыто
жил имевшиеся уже в литературе данные о зависимости числа чле
ников усиков и окраски Habrobracon от величины тела и подтвердил 
их собственным экспериментальным материалом. Выводы из его ра
боты следующие: мелкие экземпляры, при прочих равных условиях, 
бывают окрашены темнее и имеют меньшее число члеников усиков; 
поскольку размеры тела паразита находятся в прямой зависимости от 
количества пищи, то есть, в конечном счете, от величины хозяина или 
числа личинок паразита на личинке хозяина, окраска и число члени
ков усиков имеют ту же зависимость. Такая зависимость подтверж
дается также большим серийным материалом по ряду видов близко
го к Habrobacon рода Вгасоп. Кроме того, серийный материал как 
по видам Вгасоп, так и по Habrobracon дает возможность вывести 
еще одну зависимость: мелкие экземпляры одного и того же вида 
обычно имеют более сглаженную скульптуру брюшка (Тобиас [9]). 
Если учесть изложенное, то становится понятным, почему эк
земпляры популяций, развивающихся на гусеницах бабочек, вредящих 
запасам (форма hebetor Say), имеют меньшее число члеников усиков, 
более темную окраску и сглаженную скульптуру брюшка. Это объяс
няется тем, что они имеют в среднем меньшие размеры тела в отли
чие от популяций, паразитирующих на хозяевах в природе (форма 
brevicornis We՝m). Так, по Н. А. Теленге ]8], размеры Н. hebetor Say — 
2,5 мм, а Н. brevicornis Wesm.—3 мм.

Различия в величине этих форм в ряде случаев могут быть пря
мым следствием более крупных размеров хозяев в природе, таких 
например, как хлопковая совка. Однако такое объяснение приемлемо 
далеко не всегда. Прежде всего это относится к мальвовой моли, 
гусеницы которой отнюдь не крупнее гусениц многих амбарных вре
дителей. В данном случае должно быть иное объяснение.

Известно, что у паразитов, способных откладывать на одну ли
чинку хозяина несколько яиц, их число зависит от соотношения плот
ности популяций паразита и хозяина. При равных плотностях попу
ляций паразита и равной величине личинок хозяина больше яиц бу
дет отвожено на одну личинку хозяина там, где плотность популяции 
хозяина меньше. В частности, это было показано и для II. hebetor 
Say (Ullyett (20, 21 ]). Но избыток личинок паразита на личинке хозяина 
ведет к уменьшению количества пищи и, следовательно, к измель
чению имаго.

Можно полагать, что в ограниченном пространстве хранилища 
больше возможностей для такого соотношения плотностей популяций 
паразита и хозяина, которое ведет к уменьшению размеров, имаго 
паразита, чем в природных условиях. В природе, в случае неб. аго- 
приятного соотношения плотностей популяций хозяина и паразита, 
последний может легко переместиться в места с более высокой плот
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ностью хозяина, чего, естественно, лишен паразит в хранилище. 
Если учесть, что скорость развития Н. hebetor Say чрезвычайно вы
сока и значительно превышает скорость развития хозяина (во многих 
случаях наездник дает несколько генераций на одной генерации хозя
ина), то можно думать, что, действительно, плотность популяции 
паразита в хранилищах должна быть выше оптимальной.

Таким образом, морфологические отличия Н. brevicornis Wesin. 
от Н. hebetor Say обусловлены различиями в их величине, зависящей 
или от более крупных размеров хозяев в природе по сравнению, 
с амбарными вредителями, или, вероятно, от такого соотношения 
плотностей популяций паразита и хозяина в хранилищах, которое 
ведет к измельчению взрослых наездников. Следовательно, Н. brevicor
nis Wesin. по праву приоритета должен считаться синонимом Н. he
betor Say.

Зоологический институт Поступило 8 VII 1958 г.
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HABROBRACON BREVICORNIS WESMAEL, 1838 .փնոնխք է 
H. HEBETOR SAY, 1836֊ի

Ա if ւ|ւ ո փ n v if

Աշխատութւան մեջ հիմնավորվում է Habrobracon brevicornis Wesm. 
տեսակի մ ի ա րե րոլՏը H. hebetor Say տեսակին որպես սինոնիմ։ Հա լա ս֊ 
տանում ալս սւեսսւկր հանդիսւսնում է տուրլտա դե դի պարադիտէ H. hebetor 
Say֊/» փ"րիկի հարթացած սկուլպա ու ր ան , բեղիկների աոավել մուղ գոլնա֊ 
վո րոլմր և նրանց հատվածների աոավելապես պա՛րսս բան ակր րա ց ա ա ր վում 
են նրանով, որ ալդ ձև ի մ ա րմ ին ը, համեմատած H. breViCOmiS WeSHl.֊/' հետ, 
ավելի փոքր էէ Պետք է ենթադրել, որ H. hcbstOT Say ձևի փոքր լինելը 
հետևանք է պարազիտի թրթուրների սննդի պակասի նրանց' ամ բուրալին 
էիւ ա ս ա տուն և ր ի պա րա ղի սւ ելու պայմաններում։
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Н. И. БУРЧАК-АБРАМОВИЧ

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ

В 1946 году Б. Б. Пиотровским был мне передан для изучения 
небольшой костный материал из окр. Эчмиадзина (холм Гюль-Тапа). 
Материал собран в 1945 году С. Сардаряном.

На этикетке, приложенной к материалам, значится: „Поселение 
медного века, одно из древнейших известных в настоящее время по
селений в Армении. Конец III —начало II тысячелетий до нашей эры 
(около 2000 лет)“.

Краткое предварительное описание холма Гюль-Тапа с археоло
гической точки зрения дано в работе Б. Б. Пиотровского, посвящен
ной поселениям медного века в Армении [9|.

Ниже приводим описание переданного материала.

Домашняя коза (Capra aegagrus domesticus)

Мат. Один левый роговой стержень с обломанной вершиной. 
Две таранные кости (Astragali sin. ad.).

Левый роговой стержень

(Табл. 1. рис. 3; табл, измерений 1).

Вершинная часть рогового стержня обломана (приблизительно 
сверху на 1/3 длины). На медиальной боковой поверхности рог был 
искусственно продольно срезан (отшлифован).

Роговой стержень поднимается кверху в одной плоскости (без 
винтообразных изгибов) и равномерно изогнут кзади. С наружной 
стороны сохранился участок лобного стебелька. Поверхности (особен
но наружная) покрыты мелкими короткими бороздками.

С. К. Даль |7] описывает роговой стержень домашней козы из 
холма Сардар-Конд у с. Спитак (Армения), датируемый началом 
первого тысячелетия до нашей эры. Этот роговой стержень по об
щей форме весьма похож на описываемый нами, но отличается несколь
ко меньшими размерами (по-видимому, более молодой особи). Изме
рения роговых стержней обеих домашних коз и дикого безоарового 
козла даны нами в табл. 1. С. К. Даль домашнюю козу из Сардар- 
Конда именует Capra aegagrus domesticus и отмечает, что домашние 
козы первого тысячелетия до нашей эры в Закавказье имели в строе-



Таблица f

I. Домашняя собака (Canis familiaris). Левая 3-я метакарпальная кость 
(Metacarpale 111 sin. ad.). Передняя поверхность; нат. размер.

2. Домашняя собака (Cam's familiaris). Правая ветвь нижней челюсти (Мап- 
dibula dex. ad.). Наружная боковая поверхность. Сохранились Р 3, Р 4, Ml, М2; 
нат. разм.

3. Домашняя коза (Capra aigagrus din? Stic as}. Левый роговой стержень. 
Внутренняя боковая поверхность; нат. разм.

4. Кулан (Equus h?tnionus\. Левая 2-я фаланга Phalanx II sin. ad.). Передняя 
поверхность; нат. разм.
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Домашняя овца (Ovis aries)

Мат. Две левых таранных кости (Astragali sin. ad.).
Диафиз правой метакарпальной кости (Metacarpale sin.).

Таранные кости

(Табл. II, рис. 3 и 4: табл, измерений 2).

Две таранные косточки отнесены к домашнему барану на осно
вании совокупности признаков рода Ovis |3].

Правая метакарпальная кость

(Таблица II, рис. 2).

Сохранился диафиз, с обоих концов дефектный (вверху обгры- 
занный, внизу обломанный).

Наименьшая ширина диафиза..................................... 13 мм
Толщина (спереди назад) на гом же уровне . .11.5 мм
Ширина диафиза вверху (приблизительно на 
уровне верхнего симфиза).........................................21 мм
Передняя поверхность в боковом сечении более или менее вы

пуклая и лишь в области питательного отверстия несколько уплоще
на. Задняя поверхность кости вогнута на всем протяжении.

Домашний бык (Bos taurus)
(Табл. П, рис. 6; табл, измерении 3 и 4).

Мат. Одна правая таранная кость (Astragalus dex.) взрослой особи 
небольших размеров.

Четыре изолированных коренных зуба: один правый верх
ний 1-й моляр (М 1 dex.) в средней стадии стирания, один пра
вый верхний 3-й моляр и один левый верхний 3-й моляр в 
средней стадии стирания, один нижний левый 2-й моляр еще- 

почти без следов стирания.
Табл и ц а 3

Таранная кость быка 
измерения в мм)

Название промеров
Bos taurus.

| Astragalus dex. ad. 
Гюль-Тана

Латеральная длина кости .................................................
Медиальная длина..............................................................
Длина кости через срединный ровик .........................
Ширина кости вверху......................................................
То же внизу..........................................................................
Передне-задний диаметр кости по медиальной по

верхности .....................................•.............................

62
57,5
48
42
41

36
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Остатки крупного рогатого скота слишком незначительны, чтобы 
по ним можно было судить о породности, однако судя по размерам 
костей это был домашний скот средних размеров. Остатки крупного 
рогатого скота из Армении описаны также С. К. Далем |6, 7, 8].

Коренные зубы быка 
(измерения в мм)

Таблица 4

Название промеров М 1 dex. М 3 sin. М 3 dex. М 1 sin.

Наибольшая длина жевательной поверхности 25 27,5 26,5 31,5
Длина коронки при основании ......................... 22 25 25 23
Наибольшая высота коронки зуба ................. 25 30,5 32,5 41,5
Наибольшая ширина коронки при основании 21,5 19,5 21,5 14
То же жевательной поверхности..................... 19 15,5 15,5 10,5

Кулан (Equus hemionus)

Табл. 1, рис. 4; табл, измерений 5, 6 и 7).

Мат. Одна передняя левая вторая фаланга взрослой особи (Pha
lanx II sin. ad.).

Одна левая таранная кость (Astragalus sin. ad.) в дефект
ном состоянии.

Один фрагмент наружной части нижнего суставного блока 
правой плечевой кости (Humerus dex. ad.).

Кулан представлен тремя костями, из которых фаланга сохрани
лась полностью, астрагал сильно дефектный; от плечевой кости остал
ся лишь незначительный фрагмент. Плечевая кость черная от обугли 
вания, остальные серы от обжигания и в трещинах. Несомненно, ди
кий кулан был предметом усиленной охоты.

Остатки кулана найдены также С. К. Далем |8] в пещерад 
Урцского (Сарайбулагского) хребта. С. К. Даль пишет, что данная 
находка является „первым вещественным доказательством былого на
личия этих животных в долине Аракса“.

Описываемые в настоящей работе кости куланов в таком случае 
будут первым конкретным материалом по кулану из культурных 
слоев древней Армении и при этом с несомненным доказательством 
их охотничьего использования и употребления в пищу.

Однако указания древних армянских летописей свидетельствуют 
о существовании кулана в Армении и в значительно более поздние 
времена—-до XII —XIII в. нашей эры [11, 12, 13].

Найденные кости кулана вполне идентичны с соответствующими 
костями взрослой особи современного кулана (колл. ЗИН АН СССР).



Таблица it

J. Домашняя коза (Capra. a?gagrus domesti us). Правая таранная кость (Astra
galus dex. ad.). Передняя поверхность; наг. разм.

2. Домашняя овца (Ovis ari>s). Диафиз правой метакарпальной кости Перед
няя поверхность.

3. Домашняя овца (Cvis aries). Левая таранная кость (Astragalus sin. ad.) 
Передняя поверхность; и it. разм.

4. Домашняя овщ (Ooz's aries). Левая таранная кость (Astragalus sin. ad.). 
Передняя поверхность; наг. разм.

5. Домашняя коза [Capra aegagrus domesticus). Правая таранная кость (Astra
galus dex. ad.). Передняя поверхность; пат. разм.

6. Крупный рогатый скот (Bos taurus). Правая таранная кость (Astragalus 
dex. adj. Передняя поверхность; нат. раз.м.
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Вторая фаланга диких ослов 
(измерения в мм)

Таблица 5

Название промеров
Equu?. hemio

nus. Phalanx 11 
ant. sin. ad.
Гюль-Tana

Equus hemionus.
Phalanx 11 

Скелет № 14741 
ЗИН АН СССР

Наибольшая ширина верхнего конца кости . . 42,5 43
Наименьшая ширина диафиза................................. 37,5 36
Наибольшая ширина дистального эпифиза . . . 40,5 40
Передне-задний диаметр проксимального эпифи

за посредине ........................................................... 25 25,5
Наибольшая 

роне . .
высота фаланги по латеральной сто-

39 39

Г а б л и ц а 6

(измерения в мм)
Таранная кость диких ослов

Название промеров

Equus he- 
mionus.

Astragalus 
sin. ad.

Гюль-Тапа

Equus hemionus. 
Astragalus 

Скелет № 14741 
ЗИН АН СССР

Equus hidrun- 
tinus. Astraga

lus sin. ad.
Бинагады

Высота (длина) кости по медиаль-
ной стороне......................................... 51 — 45,5

То же по латеральной стороне . . 
Наибольшая длина и наибольшая

около 47 46

ширина медиальной фасетки для 
кальканеуса .......................................... 28+15 33,5 {֊14,5 294-15

Ширина нижнего конца астрагала . 37 — 40,5

Т а блица 7
кость диких ослов

(измерения в мм)
Плечевая

Название промеров
Equus hemio
nus. Humerus 

dex. ad.
Г юль-Тапа

Equus hidruntinus. 
Humerus sin. ad. 

Бинагады

Высота дистального суставного блока по лате
ральному краю...................................................... 40 31,5

Высота срединного суставного валика дисталь
ного блока ............................................................... 38 34,5

Передне-задний диаметр латеральной стороны 
дистального суставного блока ......................... 51 41
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Домашняя собака (Cants familiaris)
(Табл. 1. рис. 1 и 2; табл, измерений 8 н 9).

Маг. Одна правая ветвь нижней челюсти (Mandibula dex. ad. । взро
слой домашней собаки мелких размеров.

Одна левая метакарпальная кость (Mtc III sin. ad.՛.

Нижняя челюсть

Нижняя челюсть сохранилась хорошо. У нее только обломан 
самый передний край с альвеолами для резцов; выпал клык (С), пер
вый и второй премоляры и третий моляр. Судя по стертости зубов 
челюсть принадлежит вполне взрослому животному. В сравнении, 
например, с челюстью взрослой овчарки (из Армении) описываемая 
челюсть значительно меньших размеров (табл. изм. 8). Это была ка
кая-то весьма мелкая порода домашней собаки, так как обе найден
ные кости имеют небольшие размеры, хотя и принадлежат совершен
но взрослым животным.

Бросается в глаза относительно большая высота задней части ветви 
описываемой челюсти, например, на уровне первого моляра (табл. 8, 
промер 4), тогда как в передней части ветви у описываемой древней 
собаки отношение близкое к современной овчарке. Эту разницу хо
рошо передает индекс отношения высоты нижней челюсти к ее наи
большей длине в разных пунктах. Так, индекс высоты в задней части

. Л „ промер 4. 100. „ . 1ОПветви (таол. 8-----5------!-----------) равен у древней собаки 18,2, у сов-
промер 1

ременной овчарки из Армении 16,1, в то время как такой же индекс 
„ . промер 5. 100 .отношения передней части ветви челюсти (—- ----------------- ) v древней

промер 1
собаки равен 17, у армянской современной овчарки —17,3, то есть ин
декс здесь у обеих собак очень близок. У взрослого шакала (Thos 
aureus) из окр. озера Мигман (Азербайджан) первый индекс равен 
14,4, то есть он наименьший среди сопоставляемых трех животных, 
индекс 2-й у шакала равен 14,5, то есть он также является наимень
шим по сравнению с 2-м индексом у древней собаки и современной 
овчарки.

По величине описываемая челюсть немного больше челюсти 
взрослого шакала, но по деталям строения и форме коренных 
зубов она вполне собачьего типа и хорошо отличается от шака
ла. Так, венечный отросток у челюсти древней собаки и современной 
овчарки образует спереди и сверху вогнутую линию, которая лишь 
сзади, немного ниже уровня вершины венечного отростка, образует 
пункт перелома, ниже которого задний край отростка круто спу
скается вниз с легкой вогнутостью (орально). У шакала пункт пере
лома лежит в верхне-переднем углу отростка, образуя здесь тупую 
вершину его. Кзади от этой вершины верхний и задний края венеч
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ного отростка образуют округло-вогнутую линию. Передний край 
fossa masseterica у древней собаки находится приблизительно на уров
не середины М 2, тогда как у овчарки передний край fossa masseterica 
лежит над задним краем М 3, у шакала —приблизительно против середины 
М3. Срединный зубец плотоядного зуба у шакала относительно более 
высокий и. тонкий, чем у обеих сравниваемых собак и разница между 
срединным и передним зубцами плотоядною зуба у шакала более 
значительна.

Табл и ца 8
Нижняя челюсть собаки и шакала 

(измерения в мм)

Измерен и я
Canis I’anii- 
liaris. Maud, 

dex. ad.
Гюль-Тапа

Canis faшi- 
liaris.

Овчарка, 
Скелет. 
Армения

Thos aureus 
Шакал.

Озеро Мигман. 
Азербай джан

Наибольшая длина челюсти (Сошоп саибл- 
1е 1п1габеп1а1е) . ...................................... 126,5 164,5 114

Высота челюсти (Сотой сапда!е)— вер
шина венечного отростка ....... 52,5 67,5 44

Длина зубного ряда (Р 1 —М3) .... 69 82 61,5
Высота челюсти на уровне заднего края 

МТ..................... ............................................. 24 26,5 16,5
Высота челюсти на уровне переднего края 

рТ..... ............ 22,5 28,5 19

ДлииаД-ширн на альвеолы клыка (С) . . . 104-8 13,5 + 9,5 9,5 [ 6,5
Длина- ширина (высоты) поверхности 

симфиза.................................. ................. 28 16 36,5+20 26,5+12
Длина+ширина альвеолы для Р 1 . . . . 5Д4 —
Длина+шнрипа для Р 2................................. 7,1 | 4,5 — —
ДлинаД-ширипа коронки Р 3.................... 10,5+5,6 — —
Длинафширина коронки Р 4......................... 12 6,6 — —
Длина-|-ширнна коронки М 1..................... 23+8,8 —
ДлинаД-ширппа коронки М2..................... 8,5 + 7 _ —
Длина4-ширина альвеолы М 3 ................ 5.4 -3.5

Метакарпальная кость принадлежит весьма мелкой домашней 
собаке. Для сравнения взята взрослая овчарка (из Арме
нии). Промеры соответствующей кости (табл. 9) говорят о значитель
ной разнице в размерах. По внешней форме кости очень близки, но 
у древней собаки кости заметно относительно стройнее и топыпе. 
Так, индекс, показывающий отношение наименьшей ширины диафиза 
к наибольшей длине кости, у древней собаки равен 9,8, у современ
ной овчарки 11,2.
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Ale га карпальная кость собаки 
(измерения в мм)

Табл иц а 9

Название промеров
Canis familiaris 
Mtc Ш sin. ad.

Гюль-Tana

Canis familiaris 
Овчарка. 
Армения

Наибольшая длина кости..................................... 61 79
Ширина верхнего эпифиза................................. 8 11,5
Наименьшая ширина диафиза............................. 6 9
Ширина нижнего эпифиза................................. 8 11
Передне-задний диаметр верхнего эпифиза . 10 13,5
То же дистального через срединный сустав

ной гребешок..................................... .... 8,5 11,5

Собака (Cants faniiliaris) указана С. К. Далем [4, 8] в списке 
ископаемой фауны Сарайбулагского хребта и из урартского города 
Тейшебаинн |6|.

Рыбы (Pisces)

Мат. Один небольшой позвонок с обломанными отростками.
Естественно-исторический музей 

им. Г. Зардаби АН АзербССР, Поступило 19 VI 1957 г.
г. Баку

Ն. Հ. ՒՈՒՐ9ԱԿ-ԱՒՐԱ.ՍՈՎ1’Ջ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ամփոփսւմ

P. /'. Պիոտրովսկին ուսուէքեասիրելու համար ինձ էր հանձնել ոչ մեծ 
ոսկրալին ն լութեր, որոնք 1945 թվականին հավաքել էր հնագետ ՍՀ U արդար֊ 
րոնր իջմիածնի մոտ գսւնվոզ Պ-յուլթափա [’էրի վրա:

Ոսկորները որոշելու մ իք ոգով պարզված է կենդանիների հետևլալ տե֊ 
ււ ակների ներկալսւթլունը.

1. Ընտանի ալծ (Capra aegagrus domesticus).- Երեք ոսկոր: Ոսկորների 
մեջ սիստեմատիկական արժեք ունի րեգոարլան ալծերի տիպի եղջերաձոզի 
բեկորը:

2. Ընտանի ոչխար fOvis ariesi- liա երկու վեգոսկո ր և նախադաս֊ 
ա ակա լին ոսկրի դիաֆիզ:

3. Խոշոր եղջերավոր անասուններ (BOS tHUFUS) : ոսկոր [սեղա
նատամներ և վեգ): Միջին չափերի ընտանի գուլ:

4. Հալը ի էշ—կուլան (EqUUS hemtOHllS)' Երեք ոսկոր (2-րդ ֆ՚"~ 
չտնգ, վեգ ե. ուսոսկրի բեկորթ ք'ոլոր ոսկորները ալրված են: Ուսոսկըի բե
կորը գրեթե ածխսւգած է: Սու լան ի ւՈւագորգները կուլանի վերաբերլալ ասա֊ 
•գին կոնկրետ ն լութն է, որ մեզ է հասել հին Հա լաստանի կուլտուրական շեր֊ 
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տերից: ^'էրված ոսկորները վկա լում են ա լն մաnին, որ կուլանր գործ է ածվել 
սննդի հա if ար:

,5. Ընտանի շուն (CaiUS faiTl j 1IS ) է Գտնվել է միանգամ ալն չափս:֊ 
հաս կենդանիների երկու ոսկոր (ստորին ծնոտի ասացին ճրււգը ե 3-րդ ձախ 
նախադաստակս: /ին ոսկորը}։ Ոսկորների չափերը շատ աննշան են (Հարսս֊ 
տանի ժամանակակից դամփռից գգս: լիո րեն փոքր և շնագա լլից փոքր ինչ մեծ)։ 
U ակալն հին շունը ծնոտի ձևով միանգամայն շան տիպի է և շաա լավ 
աարրևրվում է շնագալլիգ։ Ժամանակակից հա լկ ական գամփռի ծնոտ ի համ  եմ ա֊ 
աութլամբ նրա ծնոտը տարբերվում Լ՜ հորիգոնական ՜ե լուցի ետևի մասի հա
րաբերական դգալի մեծ բարձրութլամր M 1 M3 մակաբդակի '[բա (տես չա
փումների 8-րդ ագ լուսակը):

6. Զկներ ( PiSCeS)f Գտնված է միջին չափի ձկան մեկ ոգնաշար:
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БОТАНИКА

3. А. АСТВАЦАТРЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДСОЧКИ 
ТРАГАКАНТОВЫХ АСТРАГАЛОВ

В наших предыдущих работах |2, 3, 4| описаны тра га кантоны е 
астрагалы Армении, их распространение, значение, как источника 
сырья для ряда отраслей промышленности, процессы выделения ка
меди и т. д.

В настоящей работе рассматриваются применяемые в разных 
странах способы нанесения надрезов на растения для получения ка
меди, а также излагаются результаты наших опытов по сравнитель
ному изучению разных методов подсочки астрагалов в условиях 
АрмССР.

Как известно, камедь из астрагалов может вытекать только че
рез разного рода повреждения коры и древесины, причем эти по
вреждения могут быть как естественные, так п искусственные. Есте
ственные трещины на растении бывают не всегда, кроме того, через 
них выделяется очень мало камеди. Лишь в случаях образования 
разрывов, большей частью на месте разветвлений, вытекает значитель
ное количество камеди, но эти разрывы губительно отражаются на 
растении, приводя часто к гибели все растение или его части. Во 
избежание этих нежелательных явлений и для установления гаран
тийного п сравнительно обильного выхода камеди и производят ис
кусственную подсочку.

Методы подсочки, применяемые для получения гуммитрагапта, 
довольно разнообразны, от них в значительной степени зависит вы
ход, а также форма камеди. Так, по указанию Визнера (Wiesner |7| i, 
из узких надрезов вытекает листовой трагакант, из точечных -ните
видный, из неправильных широких повреждений —круглый или клуб
невидный. Примерно то же самое утверждает и Мантель (Mantell[8| . 
Кроме того, от методов подсочки зависит также и долговечность 
кустов. При одних способах подсочки кусты большей частью в тот 
же год погибают, при других способах погибают через год или два, 
а то и вовсе не погибают, или высыхают только отдельные ветки.

Описывая способы подсочки, принятые в разных странах, А. И. 
Онучак [6] пишет, что в Иране снимают листья, обнажают корень и 
делают поперечный надрез, а в Турции обнажают корень, на северной 
стороне растения делают продолговатые кривые надрезы и ямку для 
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сбора. В другой стране, но указанию Чирха [9|. листья обжигаютЛ 
потом тушат и делают надрезы, на следующее утро собирают камедьЯ 
Всего призводят 3—4 сбора и с каждым разом камедь становится 
лучше.

Мантель [81 также описывает этот метод, как один из способов до
бычи. По его данным в некоторых районах верхушки астрагалов сжи
гают, а затем делают надрезы ножом или пилят ветки. По 
мнению этого автора пожар сушит растение и от этого выход увели- ' 
чивается, но он тут же оговаривается, что этот способ дает камедь 
худшего качества и потому его применяют не везде.

У него же мы находим описание основного метода подсочки < 
астрагалов в Иране: у основания растения на глубине 2 дюймов зем
ля очищается и в этой очищенной части ствол надрезается ножом 
с тонким лезвием, а затем в рану забивается деревянный клин, ко-.] 
торый через 12—24 часа снимается.

Для получения гуммитраганта первого сорта, по указанию Ман-1 
теля, просто обрезают ветки и с этих мест тонким слоем вытекает 
чистая камедь. I

Б. Б. Ковалевская |5| описывает другой способ подсочки, приня
тый, ио-видимому, в некоторых провинциях Турции и Ирана, а имен
но: растение пригибается к земле и по вогнутому месту наносится ՛ 
удар ножом поперек ствола в косом направлении до сердцевины.

Все сказанное выше показывает, что в основных странах, по- 1 
ставляющих гуммитрагаит на мировой рынок, нет определенно уста- 1 
новленного метода подсочки: в каждой из них и в разных провинци
ях существуют свои методы. Тем более не был разработан опреде
лений метод подсочки у нас в Советском Союзе, где добычей гумми- I 
траганта в производственных масштабах начали заниматься только в 
последние несколько лет, а изучение этого вопроса, и то не система
тическое, имеет всего 20—25-летнюю историю, несмотря на то, что ) 
использование продукта было известно уже много столетий назад.

Первое основательное изучение этого вопроса было проведено 
в Туркмении (на Капетдаге) в 1934—1935 гг. экспедицией НК.ЛП СССР. 
Гам были поставлены специальные опыты но разным способам под
сочки. Как видно из отчета экспедиции (Авдеев [1]) и диссертации 
Онучака [6], в результате проведенных опытов, лучшим инструментом 
подсочки было признано ребристое шило. Широкие стамески были 
отвергнуты, были допущены к использованию также узкие стамески; 
лучшим местом подсочки рекомендовался ствол над корневой шейкой. 
Подсочка в корневую шейку не рекомендовалась, так как этот способ 
дает большой процент гибели кустов.

В дальнейшем (начиная с 1952 г.) этим вопросом более деталь-* 
но стали заниматься в Туркмении, Азербайджане и Армении.

В результате ряда предварительных опытов, проведенных еще 
в 1940 году, мы пришли к выводу, что большинство из приведенных 
в литературе методов не может быть рекомендовано для внедрения в 
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практику, так как они или дают слабый выход камеди, не соответству
ющий потенциальным возможностям растений, и нс оправдывают 
затраты, произведенные на добычу камеди, или же губительно дей
ствуют на растения. Как эти предварительные, так и последующие 
данные показали также ошибочность, во всяком случае в наших 
условиях, ряда утверждений зарубежных авторов. Так например, мы 
никак не можем согласиться с утверждением Чирха, что с каждым 
сбором камедь становится лучше, поскольку наши опыты показали 
обратную картину, или с указаниями других авторов, что ожог вер
хушки и листьев увеличивает выход и т. д.

Исходя из вышеизложенного, а также считая, что метод добы
чи гуммитрагаита имеет для ее практики первостепенное значение, 
мы решили методы подсочки трагакантовых астрагалов подвергнуть 
сравнительному изучению. Нами были поставлены специальные опыты 
на стационарах, где в течение ряда лет велись тщательные наблюде
ния не только над сбором камеди, но и над последующим влиянием 
различных методов подсочки на камедеотделенне и выживаемость 
растений.

Нами за период с 1940 года по настоящее время были исследо
ваны следующие методы подсочки.

1. Продольный надрез стамеской (ширина 1,2 см) до сердцеви
ны в корневую шейку, сейчас же после ёе откапывания.

2. То же, через 5 дней после откапывания.
3. То же, плюс проколы тонким шилом во все основные ветки.
4. Прокол толстым шилом (0,5 см в диаметре) в корневую шей

ку до сердцевины, сейчас же после откапывания.
5. Прокол толстым шилом в корневую шейку и тонким шилом 

во все основные ветки.
б. Подсочка в корневую шейку вдоль ствола стамеской двойном 

ширины (2—2,5 см), глубиной до сердцевины.
7. Подсочка обычной стамеской в ствол на 10 см выше поверх

ности земли.
8. Прокол в ствол и в ветки толстым и тонким шилом.
9. Подсочка корпя с глубоким откапыванием.

10. Комбинированная подсочка корня, корневой шейки и всех 
ветвей.

11. Поперечный надрез в корневую шейку кривым ножом.
12. Срезывание всех основных веток.
Полученные нами результаты приведены в табл. 1—3.
Таблицы приводятся по каждому стационару и каждому методу 

подсочки в отдельности. Более подробные наблюдения велись в 
двух основных стационарах (Вединский, Азизбековский), поэтому 
таблицы составлены с разной степенью детальности.

Основным критерием для рекомендации того или иного метода 
подсочки является выход камеди на ’ продуцирующий куст, 
однако весьма важным обстоятельством является и выжи-
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Табл и и а 1
Влияние разных методов подсочки ։п камедеотделение (Гарии, 1910 г.)

Способы подсочки
Число под

опытных 
кустов

Ср. выход каме
ди в г с 1 куста

Стамеской в корн, шейку................................................. 120 4,83
Толстым шилом в кори, шейку..................................... 30 3,37
Стамеской в корень............................................................. 120 3,74
Тонким шилом во все осн. ветки • • • ..................... 120 2,22
Стемеской в корень, корневую шейку и шилом во 

все ветки ..................................................................... 30 6,91
Стамеской в корень, корневую шейке и шилом во

все ветки*............................................................................. 15 14,6
Поперечный надрез кривым ножом в корп, шейку

6,93(турец. метод) ................................................................. 30

ваемость кустов (после подсочки тем или иным методом), так как со
вершенно недопустимы те методы, которые приводят их к массовой ги
бели. Необходимо учитывать. однако, что некоторые методы не могут 
быть применяемы на всех кустах, так как характерно выраженные 
подушкообразные формы астрагалов имеют обычно такие тонкие вет
ви. что производить подсочку последних бывает часто невозможно. 
Если даже на таких кустах и имеются более или менее толстые вет
ви. то добраться до них сквозь колючие мелкие ветки столь неудоб
но, что такие методы для массового применения рекомендованы 
быть не могут.

Т а б л и ц а 2
Влияние разных способов подсочки на камедеотделение (Гарин, 1952 г.)

Средн, выход камеди
X т։ Е в г на I куст

Способы подсочки о = 5 —
3 з н Севанский Вединский— Е гз “ОО. стационар стационар

Подсочка в корневую шейку обычной стамеской
сейчас же после откапывания ............................. 25 1Д1 5.64

То же, через 5 дней после откапывания .... 25 1 ,07 4.14
То же. плюс прокол шилом во все основные ветки 25 2,23 8.85
Подсочка толстым шилом в корневую шейку 25 2. о 4,68
Подсочка стамеской в основной ствол на ։0 см

выше поверхности земли без откапывания • • 25 0.36 1,76
Подсочка тонким шилом во все ветки • • • • . 25 1,52 4,05
Поперечный надрез в корневую шейку кривым

ножом (турецкий метод! ......................................... 25 0,77 6.75
Срезывание всех веток ............................................. 25 0,017 1.0

В результате наших наблюдений и опытов мы остановились на 
нанесении надреза стамеской (ширина лезвия 1 1,2 см) в 
корневую шейку глубиной до сердцевины, с предварительным 
откапыванием куста, на глубину в среднем около 10 см. Этот спо
соб мы рекомендуем в качестве основного производственного при 
добыче камеди.

’■ Данные 1939 г. нч крупных кустах.
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Влияние разных способов подсочки на камедеогделение 
Азизбековский стационар, 1953 г.

Таблица 3

Способ подсочки

Чи
сл

о 
ку

ст
ов

Чи
сл

о пр
о

ду
ци

ру


ю
щ

их
 

ку
ст

ов
Ср

. вы
хо

д 
ка

ме
ди

 в 
г с 

1 ку
ст

а Выход ка
меди в г с 

1 проду
цирующего 

куста

Надрез в корневую шейку сейчас же после от- 
капывания обычной стамеской.........................

То же плюс прокол шилом во все основные ветки 
Прокол толстым шилом в корневую шейку, а 

тонким шилом в основные ветки.................
Подсочка в корневую шейку стамеской двойной 

ширины..................................................... .... • • •
Прокол в ствол толстым и ветки тонким шилом 
Поперечный надрез в корневую шейку кривым 

ножом (турецк. метод)..........................................
Надрез в корневую шейку толстой стамеской

50
Е0

50

50
50

50
50

49
40

48

46
46

50
46

4,23 
.4,9

4,38

4,34
1,29

7,37
4,34.

4,24 
6,1

4,56

4,72 
1.4

7,37
4,72

Остановимся несколько подробно на технике подсочки этим ме
тодом. Как правило, подсачиваются кусты диаметром ствола не мень
ше 1,5 2 см (что примерно соответствует возрасту 15—20 лет). Пер
вой операцией является откапывание корневой шейки куста, которое 
производится небольшой киркой. Откапывание производится только 
с той стороны, где будет нанесен надрез, с другой же стороны уда
ляются опавшие листья, камешки и верхний рыхлый слой почвы, так 
как при выходе камеди из надреза они могут ее загрязнить. Кроме 
того, необходимо после проведения подкопа встряхнуть куст и очи
стить его от собравшегося в разветвлениях ветвей мусора, так как 
этот мусор ветром сдувается и сильно загрязняет вышедшую и еще 
не застывшую камедь. Глубина подкопа должна быть такова, чтобы 
корневая шейка полностью была обнажена (практически в большин
стве случаев это составляет около Ю—15 см). Корневая шейка легко 
отличается от стебля большим утолщением. При проведении откапы
вания на крутых склонах нужно учитывать, что куст может упасть, 
так как длинный стержневой корень трагакантовых астрагалов не от
личается высокой механической прочностью и кусты легко завалива
ются. Поэтому на крутых склонах не следует делать глубоких 
подкопов.

Надрез в корневую шейку производится, как мы уже указывали 
выше, острой стамеской (рис. 1), направленной по оси ствола. Ста
меска по краям оттачивается так, чтобы образовалось острие, кроме 
того, стачиваются и кромки стамески. Без такой подготовки стамеска, 
во-первых, с трудом входит в ствол и, во-вторых, иногда вызы
вает на стволе трещины, что вредно влияет на растение. Направле
ние надреза вдоль оси, а не поперек, также диктуется этими сообра
жениями—облегчение операции подсочки и стремление минимально 
травмировать растение.

Известия XI, № 11—3
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Обычно нанесение надреза производится без особого физическо
го усилия. Нежелательно забивать стамеску в ствол молотком или 
камнем, так как такое забивание хотя несколько и облегчает работу,

Рис. 1. Стамеска для подсочки.

но, как правило, вызывает отрывание мелких корней и совершенно 
напрасно повреждает растение. Кроме того, в этих случаях стамеска 
часто насквозь пробивает ствол, что также нежелательно.

Прокол делается с таким расчетом, чтобы стамеска дошла бы 
только до сердцевины. Для этого направление надреза должно более или 
менее совпадать с радиусом ствола. Как показали наши наблюдения, 
надрезы, не задевшие сердцевину, дают гораздо меньший выход 
камеди.

После нанесения надреза надо сейчас же под ним на землю 
положить кусок плоского чистого камня, чтобы вытекающая камедь 
не соприкасалась с землей и не засорялась.

Подкоп значительно усложняет работу и уменьшает произво
дительность труда сборщика. Необходимость проведения расчистки 
основания растения диктуется тем обстоятельством, что выход каме
ди из корневой шейки, как это можно видеть из приведенных таблиц, 
значительно выше, чем из любой другой надземной части растения.

Существует мнение, что прокол в корневую шейку действует 
более губительно на растение, чем прокол в стебель. Проведенный 
нами специальный учет гибели растений при разных способах подсоч
ки показал, что действительно при этом способе подсочки процент 
погибших кустов больше, чем при такой же подсочке в стебель, 
однако разница эта не так велика, чтобы явиться причиной отказа 
от него.

В двух стационарах нами произведен детальный подсчет процен
та гибели кустов, происходящий в результате разных способов под
сочки. Учет произведен через три года после подсочки. Полученные 
результаты приведены ниже.

Вариантом только что описанного способа является нанесение 
надреза в корневую шейку не сейчас же после раскрытия корневой 
шейки, а через несколько дней (в наших испытаниях через пять дней).



Сравнительное исследование методов подсочки трагакантовых астрагалов 35

Способы подсочки
°/0 погибших кустов

Еединский ста
ционар

Азизбековский 
стационар

Подсочка в корневую шейку ......................... 12 26
Подсочка в ствол .................................................. 4 10

Основанием к проведению этого опыта послужило то обстоя
тельство, что в Иране и в Турции сборщики гуммитраганта делают 
эго с целью „прогреть11 корневую шейку солнечным теплом, что по 
их мнению увеличивает выход камеди. Однако наши наблюдения 
показали, что этот способ не эффективен (табл. 2, 3) и, кроме того, 
сопряжен с рядом практических неудобств (необходимость вторично
го прихода на место работы), поэтому нет никакого основания реко
мендовать его.

Следующим испытанным нами способом явился первый метод, 
сочетающийся с дополнительным проколом тонким шилом (диаметром 
2 мм в толстой части) во все основные ветки. Как мы говорили, этот 
метод удается осуществить не на всех кустах, а только на тех, в 
которых наблюдается относительно слабое ветвление, приводящее к 
образованию толстых ветвей и отсутствию типичной подушкообраз
ной формы кроны. Количество таких астрагалов (древовидная форма) 
довольно велико. Проколы шилом делаются также по радиусу ветки 
с обязательным доведением до сердцевины. Выход камеди из надре
за в корневой шейке в среднем не ниже, чем при первом способе. 
К нему добавляется камедь, вышедшая из проколов на ветках, со
ставляющая 40—75% выхода камеди из шейки. Камедь, выходящая из 
проколов на ветках, застывает на ветвях и не доходит до земли, по
этому нет необходимости подставлять под ними камни.

Способ этот является наиболее продуктивным, поэтому он дол
жен быть широко рекомендован во всех тех случаях, когда форма 
куста позволяет его применение.

Четвертым испытанным нами методом явился тот же первый метод, 
но с заменой стамески толстым шилом диаметром 5 мм. Выход камеди 
при этом способе ниже, чем при первом методе примерно на 20%, 
что делает применение его нецелесообразным. Надо отметить также, 
что прокол шилом осуществить не легче, а пожалуй несколько труд
нее, чем стамеской. Следовательно, и в отношении удобства подсочки 
этот метод не имеет никаких преимуществ, несмотря на то, что во 
всех отчетах по Туркмении предпочтение дается шилу.

Следующим явился предыдущий метод подсочки корневой шей
ки толстым шилом, комбинированный с подсочкой всех основных ве
ток тонким шилом. Этот метод является как бы повторением третьего 
метода, с той лишь разницей, что вместо стамески корневая шейка 
прокалывается толстым шилом. Как и третий, он может быть приме
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нен только к кустам, имеющим более или менее древовидную форм) 
(испытан только в одном стационаре в 1953 г.;.

При этом методе подсочки выход камеди с одного куста в сред, 
нем получается значительно меньше, чем при подсочке третьим ме
тодом и немногим меньше первого основного метода.

В техническом отношении проведение подсочки этим методом 
значительно труднее первого метода и потому считаем нецелесооб
разным рекомендовать его для практического применения.

Шестым испытанным нами методом является подсочка стамеска! 
двойной ширины в корневую шейку (сейчас ясе после откапывания). 
Этот способ подсочки во всех своих деталях очень похож на основ
ной (первый) метод, с той лишь разницей, что ширина стамески взя
та в два раза больше.

Проведенные опыты показали, что при применении стамеской 
выход камеди на 11 °/0 выше выхода по основному методу. Несмотря 
на это, мы считаем нецелесообразным рекомендовать его для приме
нения на практике, так как при таком способе подсочки растения 
повреждаются сильнее и процент гибели кустов возрастает, а допол
нительный выход никак не может компенсировать вред, причиняемы! 
широкой подсочкой. Этот опыт лишний раз доказывает целесообраз
ность применения стамески шириной 10—12 мм.

Седьмым испытанным нами методом является подсочка обычной 
стамеской не в корневую шейку, а в ствол примерно на 10 см выше 
поверхности земли. Причиной, заставившей нас испытать этот метол, 
явилось, с одной стороны, то обстоятельство, что откапывание кор
невой шейки требует довольно много работы и затрудняет эксплуа
тацию, и, с другой стороны, утверждение ряда работников о том, что 
при подсочке в корневую шейку процент гибели растений очень вы
сокий. Опыты, поставленные нами в 1952 году в Вединском стацио
наре и дальнейшие наблюдения над подопытными растениями пока
зали, что выход камеди при подсочке в ствол настолько ниже выхо
да при основном методе (всего 31 °|0 от выхода при подсочке в кор
невую шейку), что несмотря на легкость этого способа, рекомендо
вать его для применения в производстве совершенно нецелесообраз
но. Что же касается вопроса гибели кустов, то учет подопытнж 
растений, проведенный в 1953, 1954 и 1955 гг., показал, что разница в 
проценте гибели растений от основного и описанного метода подсоч
ки незначительна.

Однако необходимо отметить, что несмотря на малый выход ка
меди в отдельных случаях, когда условия не позволяют откапывап 
корневую шейку (скалистый грунт, очень крутой склон и др.), необ 
ходимо подсочку вести этим методом, по возможности комбиниро
ванно с подсочкой веток шилом, что заметно увеличивает общий вы
ход камеди. |

Примерно такие же результаты дает испытанный нами следующий
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метод подсочки, заключающийся в проколе толстым и тонким шилом
соответственно во все толстые и тонкие ветки.

Этот метод испытывался в Азизбековском стационаре в 1953 г. 
на 50 кустах. Как показывают данные приведенной выше таблицы, 
при этом способе подсочки с одного продуцирующего куста было 
получено в среднем 1,4 г камеди, что составляет 33 °’о от выхода по 
сравнению с основным (первым) методом подсочки.

Следующим методом является подсочка стамеской в корень. Для 
этого растение окапывается на глубину 15 20 см и стамеской на 
толстом стержневом корне делается продольный надрез. Содержание 
камеди в толстой части корня довольно значительное и потому мы 
задались целью выяснить, сколько же можно получить камеди с корня.
В нашем опыте в среднем с одного растения при подсочке в корень 
было получено 3,74 г камеди, что по сравнению с основным методом 
составляет 77°|О.

Несмотря на достаточно большой выход камеди, подсочка в ко
рень ни в коем случае не может быть рекомендована, так как дает 
сравнительно большой процент гибели кустов и, кроме этого, опасность 
загрязнения камеди землей в этом случае значительно выше.

Испытывалась также комбинированная подсочка корня, корневой 
шейки и всех основных веток. При этом корень и корневая шейка 
подсачивались стамеской, а ветки—шилом.

Это фактически является повторением третьего способа подсоч
ки, описанного выше, с добавлением подсочки корня. Хотя и при 
этом способе получается значительно больше камеди по сравнению с 
первым и немного больше по сравнению с третьим методом, однако 
он является совершенно неприемлемым, поскольку очень трудоемок
и сильно вредит кустам,

Следующий метод 
подсочки, испытанный на
ми, занимает особое мес
то среди всех уже опи
санных. Если во всех 
описанных случаях про
изводился надрез вдоль 
ствола, то здесь надрез 
делается уже не вдоль, 
а поперек. Этот метод 
нами условно назван „ту- 
рецким“, так как о нем мы 
узнали от одного работ
ника (О. Давтян), кото
рый жил раньше в Турции 

вызывая большой процент их гибели.

Рис. 2. Кривой нож

и вместе со своей семьей занимался заго
товкой гуммитраганта. В дальнейшем нам удалось в литературе найти 
описание одного метода подсочки, очень похожего на описанный 
(Б. Б. Ковалевская [5], Мап1е11 |8]).
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Испытанный памп „турецкий" метод заключается в следующем: 
растение откапывается и очищается так, как описано при основном 
методе подсочки, после чего особым кривым ножом делается попе
речный надрез на корневой шейке или чуть выше в зависимости от 
формы ствола и удобства работы. Надрез делается наклонно сверху 
вниз, на глубину до сердцевины. Нож, как было сказано выше, дол
жен быть кривым, вроде садового ножа, с той разницей, что острой
должна 
те чего 
меньше 
зано на

быть не вогнутая сторона лезвия, а, выпуклая, в результа- 
при доведении ножа до сердцевины оказывается порезанной
половины толщины ствола (примерно 

рисунке).
35—40%, как пока-

С этих надрезов камедь вытекает широкой 
няется сравнительно мало и собирается легко

При этом способе выход камеди довольно 

пластинкой, загряз-

большой (табл. 1—3)
л почти всегда занимает второе место, а иногда даже первое. Так, (

/\В

Рис. 3. Поперечный надрез кри
вым ножом, а—в линия пореза.

в Вединском стационаре выхот камеди 
по „турецкому" методу по сравнению с 
основным методом составляет 120%, а в 
Азизбековском стационаре 174%.

Несмотря на ряд преимуществ это
го метода (легкость подсочки, большой 
выход камеди, чистота камеди и др.), ре
комендовать его производству для массо
вого применения нельзя, так как он сильно 
вредит растению и процент гибели кус
тов от этого метода по сравнению с 
другими значительно выше. Наблюде
ния, проведенные в течение трех лет в 
двух стационарах, показали, что от это
го метода в среднем за три года по

гибло80% всех подсоченных растений, в то время как при подсочке 
стамеской в корневую шейку средний процент гибели составлял не 
более 20%. В исключительных случаях его можно применять в тех 
зарослях астрагалов, которые по разным причинам (использование 
участка на другие цели и пр.) подлежат уничтожению.

Мы заметили, что при резании веток из сердцевины камеденосно
го канала в течение продолжительного времени тонким червячком выте
кает камедь. Кроме этого, если отрезать кусок стебля и одним концом 
опустить в стакан с водой, то с другого конца вытекает довольно 
длинный виток камеди. В дальнейшем описание подобного способа 
добычи гуммитраганта мы нашли также в литературе (Мап1е11 [8]). 
Исходя из этого, мы поставили специальный опыт: на разных высотах 
срезали ветки, вытекшую камедь собирали и взвешивали. Учет ка
меди показал, что отрезанные концы быстро высыхают и выхоц каме
ди через некоторое время приостанавливается. Выход камеди этим 
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способом составляет около 2О°/о от основного метода, потому и опы
ты были прекращены.

Описанные нами методы и их сравнительная оценка приводят к 
выводу, что в огромном большинстве случаев, с которыми приходит
ся сталкиваться с подсочкой астрагалов в производственных условиях, 
наиболее целесообразно применение подсочки корневой шейки ста
меской комбинированно с проколами ветвей, если позволяет форма 
куста.

Ботани ческий институт Академии наук
Армянской ССР

Поступило 5 VIII 1958 г.

Զ. Ա. ԱՍՏՎԱԾԱՏՐ8ԱՆ
ՏՐԱԳԱԿԱՆՏԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ (ԱՍՏՐԱԳԱԼՆԵՐԻ) ԿՏՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԱԻՐՈԻԹՅՈԻՆԸԱ մ’ Փ п ւ|ւ п ն ւք
1'նչպես հալտնի է, դադերից խեւ! կարելի է ստանալ միալն կեդևի և 

բնսւփսւքւէւ[ւ ւխաււման մ իջո ցո վ։ 1Լլդ ։խասվածքներր կարոդ են լինել ինչպես 
բնական, ալնպես է լ արհեստական։

Փրականա թլան մեջ բերված տվլաքների համ աձա լն , տարբեր ե րկրնե րում 
արհե լաւ ական կւորվածքնևրր կատարվում են շատ տարրեր դործ//քներո վ ու 
եղանակն/,րո վ։

Նկատի ունենալով ա լն հ ան դա մ անքը, որ կտ րված րի հաջող կատարու֊ 
‘քիլ/ զդաւի չափով կա իւվւսծ է խեժի ելքի քանակն ու որա/լր, մենք հս։ տուկ 
[սնգիր ենք գրել ուո ոււեե ա ո ի րե լ կւո րե լու տա րբե ր մե թ ոդնե ր ր։ Փ ո րձե ր ր կա~ 
տարվել են նախ 1940 թվականին ե ապա 1952—55 թ վ ականն ե րին ։ Ու֊ 
սաւքնասիրութ լունր կատարվել է (1'աււնիում, Սևանում, 'Լեդու շրջանում և 
Սպի ղբեկո վսւմ ։ Փո րձա րկման են են թ ա րկվև լ ա րհե ո ւո ական /լտրման 12 մե~ 
[մոգ, որոնւլ արդլունքներր րերված են ադլուսակներ 1—3~ում։

եատարված հեէոուդոաութլուններր մեզ բերել են հետելալ ե ղրակադու֊ 
թլուննե ր ի.

1. Սարման լավագույն տեղը պետք է համարել բուլսի արմատավիզը,
որտեղից ամենից շատ խեժ է դուրս դալիս։

2. ('ոլոր էիորձարկված դո բծ ի քներից էսմենալավ ար/լլունքր տվել է 
1-1,2 սմ լա խութ լուն ունեցող դուրը (տե՛սն!լ. 1),

3, Մտքսիւքոէմ քան սէ կութ լամ բ իէեմ ստանալու համար անհրաժեշտ է, 
եթե բա լսերի ձեր ալդ թուլլ է տալիս, արմատ ավիղր դուրով ծակելուդ բա֊
ցի, բարակ լւդով ծակել նաև բոլոր հիւքեսժրսն ճլտ դերը։
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БОТАНИКА

В. А. ПАЛАНДЖЯН

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЕРЕНА ШВЕДСКОГО 

। Chamaepericlymenum suecicum (L) Graebn.)

Дерен шведский, так же, как и два других вида этого рода (Ch. 
canadense(L) Graebn. и Ch. unalasckense (Ldb.) Rydb.), представляет 
собой мелкие полукустарники, с подземными деревянистыми, тонки
ми ползучими корневищами, большей частью скрытыми в земле или 
во мху. От этих корневищ отходят травянистые неветвящиеся стебли, 
отмирающие осенью. Род Chamaepericlymenum недавно был выделен 
из рода Cornus (кизил). Три вида нового рода являются в семей
стве единственными полукустарниками с травянистой надземной сфе
рой. За исключением представителей этого рода, все остальные ро
ды, входящие в сем. Cornaceae Link., являются деревьями или круп
ными кустарниками.

При обработке материалов ио семейству кизиловых для второго 
тома труда „Древесины Кавказа“ [5], нас заинтересовал дерен, столь 
отличный по своему габитусу от остальных родов семейства. В связи 
с этим мы подвергли его подробному анатомическому анализу. При 
этом обследовались: корневище, основание и верхняя часть надземного 
стебля. Наше исследование показало следующую картину, характер
ную для указанных частей растений.

Древесина корневища дерена состоит из сосудов, волокнистых 
трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. Сосуды ՛ одного типа. Тан- 
гентальный диаметр сосудов 24 ji. Перфорации сосудов лестничные, 
расположены на боковых стенках. Число перекладин доходит до 46, 
наиболее часто встречаются перфорации с 30 35 перекладинами. 
Перфорации часто с бифункациями.

Межсосудистая поровость очередная, отчасти переходящая к 
супротивной (в узких сосудах). Поры округлые, несколько овальные, 
отверстия пор вытянутые, щелевидные, доходящие до границы окайм
ления. Встречаются поры с пересекающимися отверстиями. Поры в 
одном, в двух и трех вертикальных рядах. Встречаются иногда круп
ные поры длиной до 13 и, расположенные в один ряд. Они вытяну* 
тые, нередко переходящие в две маленькие круглые поры. На стен
ках сосудов спиральные утолщения отсутствуют. Основную массу 
древесины составляют волокнистые трахеиды с тонкими стенками и 
всегда с окаймленными порами.
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На исследованном образце видны три кольца шириной около 
560 р. Древесина рассеянно-сосудистая. Сосуды одиночные, парные 
(в маленьких группах) и в цепочках. Очертания просветов сосудов 
округло-угловатые. В кольце не отличаются ранняя и поздняя древе
сины. Граница годичного слоя выражена плохо. Древесная паренхи
ма диффузная, скудная. Поры па стенках, между паренхимными клет
ками и сосудами, очень мелкие, округлые, в одном или двух верти
кальных рядах. Средняя стенка паренхимных клеток зазубренная.

Объем полостей сосудов составляет 32%, объем полостей во
локнистых трахеид 34°/„. Общий объем клеточных оболочек (% плот
ной массы) 22%. Объем лучей в среднем 12%. Лучи палисадно-го
могенные; все клетки стоячие. Лучи однорядные, веретеновидные. 
На поперечном срезе они всегда уже диаметра сосудов. Граница 
годичного слоя в лучах обычно совпадает с общей границей годич
ного кольца; при переходе из одного годичного кольца в другой 
лучи нс расширяются. Стенки клеток лучей косые и прямые. На тан- 
гентальном срезе все лучи однорядные; форма лучей веретеновидная. 
Клетки лучей одного типа; число клеток не превышает 4, встре
чаются часто однослойные.

На радиальном срезе все клетки лучей стоячие; высота в сред
нем 49,5 р, ширина 19,8 р. Форма пор между клетками лучей и сосу
дами округлая или несколько овальная; просветы пор щелевидные, 
доходящие или иногда несколько переходящие за границу окаймле
ния. Поры по вертикальному направлению расположены в двух-трех 
рядах. Утолщение стенок клеток лучей незначительное.

Надземный стебель у основания в своей структуре очень не
значительно отличается от структуры корневища. Стебель одногодич
ный, видно только одногодичное кольцо шириной 290 р. Сосуды од
ного типа, диаметр которых в среднем достигает до 20 р. Сосуды с 
очень скудной поровостыо, с лестничным расположением. На одном 
и том же сусуде отчетливо виден переход от спиральных утолщений 
к лестничной поровостп. Обычно, редко встречаются сосуды с меж- 
сос\диетой поровостыо; поры на стенках сосудов расположены в 
один ряд, они вытянуто-овальные, длиной 8 р. Встречаются также 
сосуды с округло-овальными порами, которые здесь более мелкие. 
Иногда однорядное расположение поровостп нарушается и местами 
становится дву-четырехрядной, то есть лестничная тсрогссть пе
реходит к очередной. В этих случаях поры очень мелкие, в размере от 
3 р до 5 р. Перфорации сосудов лестничные; число перекладин 
доходи г. до 30.

Основную массу древесины составляют волокнистые трахеиды с 
кольчатыми и спиральными утолщениями.

Древесная паренхима диффузная, скудная. Лучи палисадно-го
могенные; все клетки стоячие. Лучи однорядные, веретеновидные. 
На поперечном срезе они всегда уже диаметра сосудов.
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Интересно также сопоставление величины элементов древесины 
корневища и стебля дерена с одно-трехгодичной и зрелой древесиной 
свидины. Были исследованы диаметр отверстий сосудов и волокнистых 
трахеид, толщина их оболочек и длина тяжа древесной паренхимы.

Эти показатели приведены в табл. I.

Сравнительная таблица анатомических элементов свидины и дерена
Таблица 1

Вид и воз
раст об

разца
Диам. сосу

дов В [Л

Диам. во
локнистых 
трахеид 

в.

Толщ, обо
лочек сосу

дов В [1

Толщ, обо
лочек во
локнист, 
трахеид

В |А

Длина тяжа 
древесной 
паренхимы

В р

сз
X Зрелая • . • • 42 6,6 3,3 5,6 782
ЕГ 3-годичн. • • 38 6,5 1,6 4,5 335
и 1 , 25 8 1 ,з 3,3 267
X 
о Стебель • . • 12 8 1.1 2 230
о Корневище 28 13 2,3 3,3 300

Полученные данные показывают одну и ту же картин}' для при
веденных элементов древесины. Например, в отношении длины 
древесной паренхимы самые короткие тяжи обнаружены у стебелька 
дерена (230 и), несколько длиннее у одногодичной ветки свидины 
(267 р), еще длиннее у корневища дерена (300 у.) и трехгодичной 
ветки свидины и, наконец, самые длинные у зрелой древесины (782 р. 
свидины. Этот факт соответствует представлениям тех авторов 
।Яценко-Хмелевский, |3|), которые утверждают, что в процессе 
эволюции длина камбиальных элементов уменьшается, соответственно 
уменьшается и длина остальных элементов ксилемы и флоэмы. В со
временной эволюционной морфологии растений считается установлен
ным, что травянистые растения в классе покрытосеменных возникли из 
кустарниковых и древесных форм путем редукции камбиальной дея
тельности и значительного упрощения всего комплекса водопрово
дящих тканей (А. Л. Тахтаджян |1, 2|, А. А. Яценко-Хмелевский |3| 
и др.). А. А. Яценко-Хмелевский |4] обратил внимание на тот факт, 
что для огромного большинства трав характерно наличие простых 
перфораций сосудов. Таков, по-видимому. основной путь возникно
вения травянистых форм среди покрытосеменных.

Проанализированный нами дерен шведский показывает, что этот 
путь не является единственным. Конечно, дерен не представляет 
собой типичное травянистое растение и авторы большинства флор 
относят его к полукустарниковым формам, однако пути эволюции 
привели его к этой жизненной форме без утраты типичной „древес- 
ной“ структуры водопроводящей гкани. Строение древесины дерена 
представляет ту же картину, что и ствол любого из древесных и 
кустарниковых представителей семейства кизиловых, но только в ми
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ниатюре. Сохранились полностью и лестничные перфорации сосудов 
с большим количеством перекладин — признак весьма характерный 
для семейства. Надо полагать, что сохранение примитивной структу
ры сосудов у полукустарникового растения связано с его экологией: 
все виды дерена произрастают в сырых лесах или в кустарниковых 
зарослях, по болотам и т. д., то есть в таких биотопах, где ус
ловия водоснабжения не лимитируют развитие растений.

Любопытным примером перехода от „древесной1* структуры к 
типично травянистой представляют собой воздушные стебли дерена, у 
которого стебель тонкий с относительно широкой сердцевиной, с 
крупными, тонкостенными паренхимными стенками. Ширина древес
ной части стебля—85 у., она состоит из некоторого количества эле
ментов протоксилемы с кольчатыми и спиральными утолщениями.

Сравнительно анатомическое исследование древесины дерена 
шведского и свпдины, как нам кажется, показывает, что переход от 
древесной структуры к травянистой! осуществляется не только путем 
редукции камбиальной активности на высоком уровне специализации 
древесины, но и путем возникновения значительных различий в струк
туре однолетней надземной части, в которой камбиальная активность 
почти полностью подавлена, и подземных многолетних корневищ, в 
которых деятельность камбия, протекающая в ограниченных разме
рах, тем не менее приводит к образованию древесины, сохранившей 
все признаки примитивности, в частности, лестничные перфорации с 
большим числом перекладин. Корневища дерена шведского имеют 
типичную „древесную** структуру и совершенно не показывают тех 
процессов паренхиматизации, которые обычны в корневищах боль
шинства травянистых многолетников. Все это указывает на глубокое 
своеобразие не только внутренней морфологии, но и экологии этого 
интересного растения.

В заключение приношу свою сердечную благодарность проф. 
А. А. Яценко-Хмелевскому за ряд ценных советов.

Ботанический институт Поступило 25 V 1958 г. ,
Академии наук Армянский ССР

Վ. Հ. ՓԱԼԱՆՋ8ԱՆ

ՇՎԵԴԱԿԱՆ ԴԵՐԵՆԻ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ!?

Ամփոփում

Հ/> դ ինակին տեinա քրքրել է հոն ա ղդ ինե ր ի ըն ւո ան իքի ց դերերն Chamae-I 
periciymenum Ս^ՂԸ> որ^ իք՛ ^աբիթուսով խիստ տարբերվում է ընտանիքի 
մլուս բոլոր ցե դերի ց, որոնք ծաոեր կամ բարձր կիսաթփեր են։

Դերենր իրենից ներկա լացնում է փոքրիկ կիսաթուփ, ստորերկրյա, 
փս լուացած , սողացող նուրբ կոճդա րմաաով, մեծ մասամբ խրված հոդի կամ 
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մամ ուսի մեջ։ Կոճղարմատից դեպի վեր բարձրանամ են խոտալին պա բ դ 
ցորյաններ, որոնք սովորաբար աշնանը մահանամ են:

Անաաոմիակռւն դի աո ղու թ լուննե ր ի հիման ‘[բա հեղինակը ղանում է, որ 
շվեդական դեբենը իր կառուցվածքով շատ մոտեցել է խոտային ձևերին, 
պահպանելով բնափայտային որոշ կաոուցվածք:

Տուլսերի էվոլյուցիոն մոբֆոլոդիայի ժամանակակից տվյալների համա֊ 
ձայն, խո տա լին ձևերն առաջացել են թփսւ լին ու ծառալին ձևերից կամբիայ 
ւյո րծ ունե ու թ յան ակւոիվութ լան ռևդուկցման և ամ բո դ 9 զրանցկացնոդ ս իստե֊ 
մի պարղե ցման հետևանքով: !'ստ որում խո տա լին ձևերի մեծ մասի մոտ 
տիրապետում է անոթալին պեբֆորադիւսլի Կպարղի ձև:

Լեդինակր գտնում է, որ էվռլլուցիոն ուղիները դեբենին '•աոցրել են կեն֊ 
սական ալս նոր ձևին, առանց կորցնելու ջր անցկացնող սիստեմի տիպիկ 
ք բնալիա լտ ա լին » կա րւռւցված քր, ալսինքն' պահպանվև լ է անոթային պերֆո
րացիա լի Կաստիճանավորի ձևը:

հեղինակը են թադրում է, որ անոթային կաոռւ ցվածքի ալս պրիմիտիվ 
ձևի պահպանումը կապված է նրա էկոլոդիալի հետ, քանի որ ուս ոււքս աս ի ր֊ 
վւսծ տեսակը տարածված /, խոնավ միջավտ յրա մ ճահիճներում , մացառուտ֊ 
ներում և այլն:
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОГЕННЫХ АМИНОВ НА СДВИГИ 
БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ КРОВИ И СТИМУЛЯЦИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ АГГЛЮТИНИНОВ

Сообщение III. Влияние диметилколамина, фосфоколамина и новокаина 
на стимуляцию образования агглютининов и сдвиги белковых фракций 

крови кроликов при вакцинации вакциной паратифа телят

В предыдущих сообщениях*  **, *♦  нами было установлено, что не
которые амины имеют довольно эффективное влияние на процесс об
разования агглютининов при вакцинации кроликов. Одновременно в 
этих сообщениях были установлены определенные сдвиги в белковых 
фракциях крови, а именно—увеличение количества альбуминов и 
гамма-глобулинов.

* Г. В. Камалян, А. А. Мнацаканян, А. А. Костанян, ДАН АрмССР, т. XXV 
№2, 1957 г.

** Г. В. Камалян, А. А. Костанян и А. А. Мнацаканян, ДАН АрмССР, т. XXV,. 
№ 5, 1957 г.

Далее, мы в опыт включили производные коламина: диметилколамин 
и фосфоколамин, о которых приводятся данные в настоящем сообще
нии. Брался также новокаин, в состав которого входит производное 
коламина—диэтилколамин. Изучалось влияние указанных аминов на 
процесс образования агглютининов при вакцинации животных, кроме 
того, определялось превентивное свойство сыворотки крови вакцини
рованных животных после пятикратной вакцинации.

В доступной нам литературе мы не нашли ни одной работы о 
влиянии указанных аминов на иммунообразовательную функцию ор
ганизма.

Для проведения этих опытов было выделено 20 кроликов породы 
Советский мардер 8—10-месячного возраста с живым весом от 
1700 до 2500 граммов и 50 белых мышей. Рацион кормления, уход 
и содержание кроликов описаны в предыдущих сообщениях.

Подопытные кролики были разбиты на четыре группы, по пять 
кроликов в каждой. В 1*  группу вошли кролики за №№ 1, 3, 8, 9 и 
10; во 11-2, 4, 5, 7 и 18; в III—6, 11, 12, 13 и 14 и в IV группу — 
№№ 15, 16, 17, 20 и 21.
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Кролики подвергались пятикратной вакцинации вакциной пара- 
гифа телят, приготовленной Армавирской биофабрикой 10 IX 1956 г., 
серия № 89, срок годности два года. Вакцина вводилась всем кро
ликам в виде подкожной инъекции в возрастающих дозах: по 0,5, 
1,0, 1,5 и 3,0 мл каждому кролику, с интервалом 7 дней между каж
дой вакцинацией.

Кроликам I группы в период пятикратной вакцинации вводи
лось подкожно через день по 10 мг фосфоколамина в 1 мл дистил
лированной воды на 1 кг живого веса. Кроликам II группы вводилось 
по 10 мг диметилколамина по той же схеме. Кроликам III группы 
внутримышечно вводилось по 0,5 мл 2% р-ра новокаина с pH 5,6. 
После каждой 12 инъекции давали перерыв на 10 дней. Фосфоко- 
лампп и диметилколамип вводились в нейтрализованном виде (нейтра
лизация производилась соляной кислотой),. Кролики IV группы под
вергались лишь пятикратной вакцинации и служили контролем.

Исследование сыворотки крови кроликов проводилось как до 
начала опытов, так и спустя 7 дней после каждой инъекции.

Результаты исследования сыворотки крови подопытных кроликов 
приводятся в табл. 1, 2 и 3.

Исследование сыворотки крови до начала опыта показало, что 
у 16 кроликов реакция по Райте была отрицательной, у четырех кро
ликов дала один крест при разбавлении сыворотки 1:10, поэтому эти 
данные в таблицах не отражены.

Первая вакцинация была произведена 13 X11957 г. Результаты 
исследования сыворотки крови, спустя 7 дней после первой вакци
нации. приведены в табл. 1 и 3. Как видно из табл. 1, накопление 
агглютининов у кроликов 11 и 111 групп происходит в два раза ин
тенсивнее, чем у кроликов I и контрольной групп. Так, у кроликов, 
получавших диметилколамип и новокаин, титр агглютининов достигал 
разбавления 1:800, а у кроликов, получавших Фосфоколамин, и у 
контрольной группы 1:400. Как видно из табл. 3, количество об
щего белка, по сравнению с исходными данными, значительно умень
шается у кроликов контрольной группы и у получавших фосфоко
ламин, а у кроликов I и II групп, наоборот, имеется тенденция к 
увеличению. Уменьшается также количество альбуминов и альфа-1-гло- 
булинов у всех кроликов, получавших амины. Количество альфа-2-гло- 
булинов уменьшается у всех кроликов. Отмечается закономерное 
увеличение количества гамма-глобулинов в сыворотке крови у всех 
кроликов.

Вторая вакцинация всех 4 групп кроликов производилась 
20 X157 гл вакцина вводилась каждому кролику в дозе 1 мл (иссле
дования сыворотки крови, спустя 7 дней после второй вакцинации, 
приведены в табл. 1 и 3). Из данных табл. 1 видно, что титр агглю
тининов в сыворотке крови кроликов, получавших диметилколамин и 
новокаин, достиг разбавления 1:2000, а у кроликов I контрольной 
групп—1:1200.



Таблица I
Результаты реакции агглютинации сыворотки крови кроликов спустя 

7 дней после первой и второй вакцинации

№ 
групп №

Степень разведения сыворот
ки после 1-ой вакцинации

Степень разведения сыворотки 
после 2-й вакцинации

1:10 1:100 1:200 | 1:400 1:800 1:1000 1:1200 1:1400 1:1600 1:1800 1:2000

9 4+ 2 24֊ _ __ 24֊ 4- _ _ _ _
1 3-1- 34- 14- — — 4- 4 ■1 ■ ■ — — _

1 10 4 4 24- 4֊ 4֊ — 4 ± — ■ ■1» — _
8 4+ 34՜ 24- 4՜ 4- 24- 4՜ — — — —
3 34- 2 2 2+ — 24- 24֊ 4֊ — — —

5 4 4 4 3 3 3 2 2 4֊ _ _
18 4 2 2 4- — 24- 24֊ 2 2 4֊ —

11 4 4 3 2 2 + 24֊ 24֊ 4՜
24

—
7 4 2 4- — ■ 34֊ 24- 21֊ 4- —
2 4 3 2 24- 4- 2+ 2+ 24- 2+ 4 —

6 4 4 2 2 4 34֊ 3 + 34- 34- 24- 4
13 4 2 2 ֊_ 4֊ 34֊ 34- 34- 24- 34- 24-

111 12 4 4 2 2 4- 34- 34- 34- 24- 24֊ 4՜
14 4 2 2 “Г 4 3+ 34֊ 34֊ 24֊ 24- 24
п 4 3 3 2 4֊ 24֊ 24- 2 + 2+ 4- —

21 3 2 4֊ — __ 4“ д_ _ __ _ . __
15 4 4՜ 4 — — 24֊ 24֊ 4՜ — — —

IV 16 4 3 2 4- — 24֊ — —
17 4 3 2 4- 4- 24֊ 4֊ — — — —
20 4 2 ֊1֊ — — 4- + — — — —

Таблица 2
Результаты реакции агглютинации сыворотки крови кроликов спустя 

7 дней после третьей и пятой вакцинации
Результаты исследований сыворотки крови кроликов

оЬ4 после третьей вакцинации после пятой вакцинации
с о степень разведения сыворотки
с
£

•7
3 1:10 1:1000 1:2000 1:3000 1:4000 1:5000 1:6000 1:7000 1:8000 1:9000

1
Фос-

9 4֊4—F4 
1 444+

4—F44 
4444

444
444

44
44

44 
+4

+
4

— —

фоко- 10 4-4-4-4֊ 4 4-4 4 444 444 444 44 44 — — —
ламин. 3 +4 + 4 4Н—1-4 + 4—1֊ 44 4 ' ** — — — —

3 4444 4444 4444 Н—i--т + 4+4 44 4 444 44 44 —

11
Диме-

3 44-4-4
18 4444

4444
4444

444
444

444
44

444 4
4444

4444
4 + 4

4 + 4
444

444
444

44
44

4
4тилко- 4 4444 4444 44 + 444 4444 4444 44 + 4+4 + 4 +

ламин 7 4444
2 4444

1-4 4 4
44—Ь4

4444
44

֊1—1—1՜ 4444 
+4

4-1—Ь 4 4 44
+ 4

44 + 
4

44 4

III
Ново-

6 4 444
13 4444

4444
4444

4444
44

444
44

4Н—1֊
—|—1—

-1—1—1֊ 
4

444 ֊1—F 4 _
каин 12 4444 4444 + 444 444 444 4 — — — -—

14 4—1-44 4444 -}—|— 444 444 44 + + 44 44 — —
11 444 г 4444 4 4 44 4—И + — — — —

IV 
Кон
трол ь

21
15
16
17

4444

44 44
4444

4444 
4—Ь 4 4 
4444 
4444

444 
44 
44
444

44
44
44
44

+ 4
44

4

+ 141

— — — —

20 т՜ 4 4 4 44 4 т 444 4 44 4
Известия XI, № 11 — 4
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Из таблицы видно, что увеличивается количество общего белка 
у всех кроликов, причем значительно больше в группах, получавших 
амины, чем у контрольных кроликов. По сравнению с первой вакци֊ 
нацией разница составляет: у кроликов I группы 0,93 г°/0, у II груп
пы—0,72г°/0, у III группы—0,73г°/0, а у IV группы—О,17г°/о. Увели
чивается также количество альбуминов и альфа -I-глобулинов у кро
ликов, получавших амины, а у контрольных кроликов, наоборот, 
уменьшается. Увеличение составляет у 1 группы 0,64 г 0 0, у II — 0,52 г°/0, 
у 1П—О,6г°/о. Происходит также увеличение количества альфа-2- и 
бетта глобулинов в сыворотке крови у всех кроликов. Увеличение 
гамма-глобулииов отмечается у кроликов I, II и IV групп. Третья 
вакцинация всех кроликов производилась 27 IX 1957 года. Вакцина 
вводилась каждому кролику в дозе 1,5 мл. Результаты исследования, 
спустя 7 дней после третьей вакцинации, отражены в табл. 2. Как 
видно из приведенных данных, стимуляция образования агглютининов

Сдвиги белковых фракций крови вакцинирован-

Группа кроликов

Общий белок в г % Альбумины и альфа-1-глобулины 
в г °/0

до
 нач

ал
а оп
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е 1-
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1 Фосфоколамин 3,72 3,47 4,4 5,22 2,21 2,0 2.64 3,2

1! Диметилкола
мин . . • • • 3,81 3,85 4,57 5,1 2,56 2,31 2,83 3,04

III Новокаин • • 3,74 3,91 4,64 5,52 2,58 2,03 2,64 2,93

IV Контроль • • • 4,60 4,41 4,58 5,16 2,97 2.99 2,55 3,17

после третьей вакцинации происходит более интенсивно, чем при 
предыдущих вакцинациях. Так, у кроликов, получавших диметилко- 
ламин и новокаин, титр агглютининов достигает разбавления сыво
ротки крови 1:4000, а у контрольных кроликов—1:3200.

После четвертой вакцинации исследование сыворотки крови не 
произведено. Результаты исследования после пятой вакцинации при
водятся в табл. 2 и 3.

Как видно из табл. 2, наблюдается интенсивное нарастание аг- 
глютинационного титра у кроликов, получавших диметилколамин, 
достигающего разбавления сыворотки крови 1:9000, у кроликов, по
лучавших новокаин от 1:5000 до 1:8000, а у кроликов контрольной 
группы и получавших фосфоколамин —1:400—1:5000, лишь у одного 
кролика I группы титр агглютинина достиг разведения 1:8000.
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Исходя из наших данных, можно полагать, что в течение пер
вых трех вакцинаций новокаин оказывал такое же стимулирующее 
влияние на организм при выработке агглютининов, как и диметилко
ламин, а после третьей вакцинации новокаин проявляет, по 
сравнению с диметил коламином, более слабое стимулирующее влияние.

Стимулирующее влияние на организм при выработке агглютини
нов фосфоколамина еще слабее. Табл. 3 показывает, что после пяти
кратной вакцинации значительно увеличивается количество общего 
белка в сыворотке крови у всех подопытных кроликов, причем в груп
пах, получавших амины, оно намного больше, чем у контрольных 
кроликов.

Так, у кроликов, получавших новокаин, общий белок в сыворот
ке крови, по сравнению с исходными данными, увеличивается на 
47,5°/е, у кроликов, получавших фосфбколамин—на 40,3%, у кроли-

ных кроликов при введении биогенных аминов
Т а б л и ц а 3

Альфа -2-глобулины В г°/о Бетта-глибулины в Г°/о Гамма глобулины в г«/п

ТО ТО ТО
3 X ’д* Xгд ТО ТО СО то ТО ДХ то ТО
о СО 23 СО о X со X С X 22 X

то о :Х О ’о ТО зХ 
О о о о о О

«з СМ X Ю Я то г-й » СМ ю = то —. — СМ X Ю X

ТО X о; X «V X то О X X X га <и X О Xуг* ТО ТО. ТО ТО Н га X ГО то то то ._1 ТО то То то то тоО —• о X о X о X о X О X г а ~ г “о о х О X О X о О X О X С X о О X О X О XС X X X X х х X X X X X X X X X С X

0,54 0,38 0,5
!
0,51 0,65 0,53 0,61 0,67 0,39 0,54 0,63 0,89

0,52 0,38 0,45 0,52 0,52 0,53 0,89 0,44 0,35 0,38 0,43 0,82

0,45 0,43 0,48 0,53 0,48 0,70 0,82 0,62 0,38 0,62 0,47 0,81

0,47 0,40 0,54 0,47 0,64 0,52 0,79 0,67 0 57 0,43 0,67 0,9

ков, получавших диметилколамин—на 31,2%, а у контрольных кро
ликов лишь на 10,7%.

В сыворотке крови также наблюдается увеличение количества 
альбуминов и альфа - 1-глобулинов у всех кроликов, причем у кро
ликов, получавших амины, намного больше, чем у контрольных.

Количество альфа -2-глобулинов изменению почти на подвер
гается. Имеет место закономерное увеличение количества гамма гло- 

'булинов у всех кроликов. Увеличение интенсивнее происходило в 
группах кроликов, получавших амины. Так, у кроликов, получавших 
диметилколамин и фосфоколамин, увеличивается в сыворотке крови 
количество гамма глобулинов по сравнению с исходными данными на 
130%, у кроликов, получивших новокаин,—на 110%, у контрольных 
кроликов—на 57%.
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Устанавливая эффективное стимулирующее влияние изученный 
нами аминов на агглютининообразовательную функцию организма при! 
вакцинации животных, нас интересовала также мощность превентив
ной способности сыворотки крови вакцинированных кроликов. С этой1 
целью опыты ставились на 50 белых мышах, которых мы разбили на? 
пять групп, по 10 мышей в каждой группе.

Мышам I группы вводилось по 1 мл смеси сыворотки крови от 
пяти кроликов, получавших в течение пятикратной вакцинации также 
фэсфоколамин, Мышам II группы вводили по 1 мл смеси сыворотки 
крови от кроликов, получавших диметилколамин. Мышам III группы 
вводили по 1 мл смеси сыворотки крови от кроликов, получавших 
новокаин. Мышам IV группы вводили по 1 мл смеси сыворотки кро
ви от контрольных кроликов, которые подвергались лишь пятикрат-1 
ной вакцинации. Мышам V группы вводилось по 1 мл сыворотки кро-1 
ви от интактных кроликов.

Спустя 24 часа после введения сыворотки крови, мыши всех 
пяти групп заражались взвесью 24-часовой агаровой вирулентной куль
турой паратифа Гертнера в дозе 0,2 мл, при концентрации 1 миллиард 
микробных тел в 1 мл взвеси.

Дальнейшие наблюдения показали, что все контрольные мы
ши V группы в течение 3—8 дней после заражения погибли. Из ор
ганов павших мышей была выделена чистая культура бактерий пара
тифа Гертнера. Все мыши IV группы пали в течение 10 дней после 
заражения. Мыши 111 группы пали в течение 13 дней после заражения, 
а мыши I группы пали в течение 15 дней после заражения.

Из 10 мышей II группы, которые получали сыворотку крови от 
кроликов группы диметилколамина, в течение 17 дней после зараже-' 
ния пять погибло.

Как показывают приведенные данные, превентивное свойство 
сыворотки крови вакцинированных кролик )в, которым одновременно 
были введены амины, было более высоким, чем сыворотка крови кро
ликов, подвергнутых только вакцинации. Причем сыворотка крови 
кроликов 11 группы имела, по сравнению с другими аминами, еще 
большее превентивное свойство.

Наши опыты в этом направлении продолжаются.
Исходя из полученных данных, считаем возможным прийти к 

следующим выводам:
1) накопление агглютининов в сыворотке крови у вакциниро

ванных кроликов, получивших одновременно диметилколамин, проис
ходит в два раза интенсивнее по сравнению с контрольными кроли-1 
ками. У кроликов, получавших новокаин, стимуляция выработки аг
глютининов наблюдается в течение первых трех вакцинаций, a s 
дальнейшем накопление агглютининов происходит наравне с накопле
нием агглютининов кроликов контрольной группы;

2) сыворотка крови вакцинированных кроликов, получавших 
фосфоколамин и новокаин, обладает более высоким первентивным
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свойством, чем сыворотка крови контрольных кроликов. Сыворотка 
же крови кроликов, получавших диметилколамин, имела довольно вы
сокое первентивное свойство, давшее 50% выживаемости белых 
мышей;

3) по сравнению с исходными данными количество общего белка 
у всех кроликов, получавших амины, увеличивается на 31,2—47,5%, 

lay контрольных кроликов—на 10,7%;
4) происходит увеличение количества альбуминов и альфа-1-гло

булинов у всех кроликов, причем у кроликов, получавших амины, в 
2 раза больше;

5) по сравнению с исходными данными наблюдается резкое уве
личение количества гамма-глобулинов у кроликов, получивших ами
ны—ПО ֊-130%, а у контрольных кроликов —57%.
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ՄՒ ՔԱՆԻ ԲԻՈԴԵՆ ԱՄԵՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՈԻՆՆ ԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՎՐԱԱմւիոփումՀաղորդում՛ Щ. Դիմետիլկոլամինի, ֆոսֆոկոլամ՜ինի և նովոկայինի ազդեցությունը ադլյուտինինների առաջացմ՜ան խթանման k արյան սպիտակուցային ֆրակցիաների փոփոխության ւ|րա' հազարներին, հորթերին պարատիֆային վակցինա սրսկելու դեպքում՜
'եախո րդ հա դ ո րդուքքևե րում մենք H"LI3 ենք տվել, որ մի քանի 

բիոգեն ամիններ, ճագարների վակցինացման ընթացքում, ագլլու տինիննևրի 
առաջացման ժամանակ ցուցարե րում են բավականին էֆեկտիվ ա գդե ցու թ լուն։ 
Միաժամ անակ ար լան շիճուկի и պի տ ակուցա լին ֆրակցիաներում տեգի են 
ունենում որոշտկի փոփո խութ լուննե ր , ալն է ավե լանում է ալբումինների և 
էլա մ մ ագլո րուլիննև ր ի քանակը։

Սուլն հադո րդմ ան մեջ, ալդ նպատակով, մենք փորձարկեցինք կոլոմի֊ 
նի ած անցլա լնե րի ց' գ ի մ ե տ ի լկո լա մ ինը և ֆ ո и ֆ ոկո լա մ ինը , միաժամանակ 
փորձարկեցինք նաև նովոկալինը, որի բադադրութլան մեջ մտնում է կոլա
ժին ի ածանցլալ դի և թ ի լկո լամ ինը։

հացի ալդ, սպիտակ մկների վրս։ որոշեցինք նաև վակցինացված ճա
գարների ար լան շիճուկի պրևենտ իվ հա տկութ լունը ։

Մեր ստացված տվլալհե րը մեղ հիմք են տալիս հանգելու հե տև լա լ 
եղրակացութլա են երին'

1, վակցինացման ենթարկված ճագարների (որոնք միաժամանակ 
ստացել են նաև դիմեթի լկոլամին} ար լան շիճուկում ագլուտ ինիննե ր ի կուտա-
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կումը կոնտրոլի համ եմ ատութլամր ընթանում է կրկնակի ին ահն и ի վու թ լամ ր, 
իսկ նովոկալին սսւացող ճաղարների մոտ >սդլլոլ աինինների սա աջացման
իւ թ սւնումր նկատվում է աոաջին երեք վակց ին ա ց իանե ր ի րնթացքու մ, իոկ հե- 
ուա գալու մ ալհ րնթանում է կոնտրոլ ճագարների արլան մեջ ա ղչու ուինինների 
կու ու ա կմ անը հ ու վ ա и ա ր г

2. Ֆո սֆոկո լամին և նո վոկա լին ստացող վակցինացված ճագարների 
ա ր լան շիճուկը ձեոք I՜ բերում կոնտրո լի համ եմ ա տա. թ լամ բ բարձր պրևեն- 
տիվ հա ակութ չուն, իոկ դին ետ ի լկո լամին ստացող վակղինսւ ցված ճագարնե
րի արլան շիճուկը վիրուլենտ ()՝երտներլան կուլտուրալով վարակված սպի
տակ մկներին 50ոև֊ով պաշտպանում է անկումից։

3. Համեմատած ելակետալին տվլալեերի հետ, ամիններ սուացող բո
լոր ճաղարների մոտ ընդհանուր սպիտակուցի քանակը ուրլան շիճուկի մեչ 
ավելանում կ 31,2—47,5^1գ֊ով, իսկ կոնտրոլ ճագարների մոտ՝ 10,7'իրով:

4. Ավելանում է ալբումինների և ալլֆ ա֊/֊ղլոբոլլինների քանակը բոլոր 
իւմրերի Հւա՚լարների մոտ, ընդ որում ամիններ ասացողների մոտ երկու 
անգամ ավելի, քան կոնտրոլ ճաղարների մոտ:

5- Համեմատած ե լակե տա լին տվլսւ լնե րի հետ, նկատվում է արլան շի
ճուկի մեջ գւււմմսւ֊գլոբուլինների քանակի ակնհալտ բարձրացում, ընդ որում 
աւ)ին ստացող ճագարների մոտ' 110 —130[1 / ^֊ո վ, իսկ կոնտրոլ ճագարների 
մ ոտ' 5 7° /Հ- ութ ‘ ՚
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•I,. Հ. blioinԱԴՐԵՆԵՐԳԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՀԻՍՏԱՄԻՆԻ ԵՎ ԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԴՐԵՆԱԼԻՆԱՅԻՆ ՌԵՖԼԵՔՍԻ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄՀ. 111. /■ /7 ւն J ա թլան ի և աշխատակիցների աս ։u։ti։iu ս ի բա թլուններբ [7, 2, 
Ժ, 4 I ցուլց են տալիս գ/խու դեղի կհրյ1ւքէ կարևորագույն ւլերր ն լու թ ափ ո խա֊ 
նակաթբսն տարրեր օղակնե րի նուրբ կանոնավորման գործում։

Աքդ ուսումն ասիրու թ լուննե րր կատարվել են պալմանական ռեֆլեկտոր 
մե թողով, րնդ որում ն լա թալիոխանակութլան կանոնավորումր լչ(խուդևդի կե ֊ 
դևի կողմից ուսումնասիրվել է ինչպես կեղևային դրդման, սւ/նպե>։ էլ կեւյե- 
վա վւն արգելակման մ ամանակ: Ցույց է տրվել, որ ներքին արգելակման 
զարգացման ժամանակ մի շա ր ք ր ի որի մ ի ակ ան պրոցեսներ հակառակ 
րնթտցք են ստանում, և ներքին արգելակման ֆոնի վ[,ա նու/նիռկ ան֊ 
պայմանական գրգռիչր չի առաջացնում իրեն բնորոշ ե բև ույթն ե ր ր: Այս
պես, օրինակ, ադրեն ա լինա փն ռեֆլեքսի մարման հետևանքով աոաջւսցած 
ներքին արգելակման դեպքում արյան գլ յու կո գա լի բանակն զգալիորեն իջնում 
է> ե ալդ ֆոնի վրա նույնիսկ ադրենւս լինի կրկնակի դո գաներ ի սկդրնական մի 
քանի ներարկումներր չեն առաջացնում ադրենալինին բնորոշ հիպեբգլիկե֊ 
միտն

Գրականտ թ յունից հայտնի է, որ ուղեղի էլեկտրական գրգռումր [✓]> 
ինչպես նաև գլյուկոզայի p Ը ք OS ճանապարհով րնդունելր [ Տ | առաջ են րե֊ 
րում տր/ան մեջ ադրենալինի քանակի ավելացում: Հա րոնի է նաև, որ րնդ֊ 
հանուր ան ե ս թ ե ւլ ի ա լի և ին սուլին ա լին հիպո դլիկեմ իա լի ժամանակ |7| ա ր լան 
ժեջ ադրենալինի քան ակր խիստ իջնում է:

1/ենք լքեր առջև ի ւն դ իր էինք դրել պաբդել, թե ինչո՛ւ ներքին արգե֊ 
լա կմ ան 'իոնի վր,ս ադրենալինի առաջին ներարկումները չեն առաջացնում 
ադրենալինս։ յին ռեակցիա (հիպերգլիկեմիա, հևոց, թ քա ղատութ լ ււն և ալլնի։ 
Կարելի էր են թադրե լ, որ ներքին արգելակման ժամանակ ադրենալինի քա լ֊ 
քարոժր օրգան ի գժ ուժ արագանում է, որի հետևանքով բացւսկայում է ադրե֊ 
նսւլինալին ռեակցիան, և կամ ալնՒ որ ներվա[ին սիստեմի աբլպիսի ֆռւնկ֊ 
ցիոնսւլ վիճակւււմ , ն յ ո ւթ աւիո իւ ան սւկուքմ լան որոշ պրոցեսներ ա լնպե ս են 
ւիոխվռւմ, որ աւչրևնալինի ագդեցութլան դրսև որման համար անհրաժեշտ 
պայմաններ չեն աոաջանումւ

Նպատակ ունենալով գտնել ալս հարցի լուծումր, մենք անհրաժեշտ համա֊ 
տր/ան գլյուկոզա լի հետ մեկտեղ ուսումնասիրել նաև ադրենալինի քա֊ 

նակտկւոն ւի ո վ։ ո խա թ լունն ե րր ադրենւս լինա լին պա լւմանական ոե ֆլեքռ ի և ներ
քին արգելակման ժամանակ: Հևւոաքբքիր էր նաև հետևել հիստամինի քանա՚րս֊ 
կան փուիոխութլուններին տր/ան մեջ և միաժամանակ ռւշադբութլուն դարձնել
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ադրենալինի ազդեցության բնորոշ սւրտաշքւն երևույթների վրա։ Ադրեներգիկ 
նյութերի քանակը արյան մեջ որոշվել է ըստ ('լուրի և ('ուլլենի [9] / Հիստւս֊ 
մինի քանակը որոշվել է Մ. հ’. */• ա ս պա րլան ի կողմ իր' ('արս ում և րհադդումի 
եղանակով, հոդեի ձևափոխությամբ ի“կ ԳԱ" լկո զա լի քանակը որոշվել է
-.ագեդո րն-Ենսենի մե թոզով։

Փո րձե րը դրվել են երկու շան վրա, պալմտնական ռե ֆլեկտոր եղանակով։ 
Փորձակենղանուն փորձի պալմաններին վարժեցնելուց հետո դրվել են կոնս։բոլ 
փորձեր տվլալ կենդանու արլան մեջ ղլլուկողալի, ադրենե րգիկ նլութերի և 
հիստամինի քանակները որոշելու նպատակով։ Կոնտրոլ փորձերի տվլալները 
ելակետ են հանդիսացել հետագա լու մ' ադրենալինի ազդեցությունից ստաց
ված տվլալների հետ համեմատելու համար։ Հետա ղոտութ լան համար 
արյունը վերցվել է արտաքին լծալին երակից' շունը կացոցի վրա դնելուց 
անմիջապես, 5 և 20 րոպե հետո։ Համոզվելով, որ փորձի պա լմանները հե
տազոտվող նլու թերի քանակների դգալի փոփոխութլուններ չեն առաջացնում, 
անցել ենք անպտլմտնական գրգռիչի, ադրենալինի ազդեցության ուսոււքնա- 
սիրութ յանը։Օգտագործվե լ ԷԼ։ 1000֊ի լուծ"ւլթ 0,1 0,6 մդ քանակներով 
ներերակային ճանապարհովէ արլան աոաջին նմուշը վերցնելուց հետո։ Որպես 
պա լմտնական գրգռիչ հանդիսացել են փորձի պա լմանները և ադրենալինի 
փոխարեն նե րա րկվո դ ֆիզիոլոգիական լուծուլթը։

Աոաջին փո րձակենդան ին' <[('ոբիկւ> անունով, 18 կգ քաշով արու շուն 
էր։ Ելնելով հոդվածի ծավալից, դրված բազմաթիվ փորձերից աղլուսակ 1֊ամ 
բերվում են նման փո րձե րի մի քանիսի տվյալները մ ի ա լն, որոնք բնո րոշում 
են ալս կամ ալն ազդակի էֆեկւոր։ ։>անը փորձի պալմաններին վտրժեցնե֊ 
լուց հետո դրվել են վեց կոն տ րո լ փորձեր, որոնց ըն թ ա ց քու մ գլլուկո զա լի
քանակը տատանվել է 69— 75 մգ/տոկոսի սահմաններում, ադրեներգիկ նլու֊ 
թերինը 0,23--- 0,28~լ/մլ, իսկ հիստամինինը' 11----16 Հ տոկոսի սահմաններում։
Կոնտրոլ փորձերի ընթացքում հե տադոտվոդ նյութերի քանակների զգալի 
փոփոխութլուններ չեն նկատվել, և այդ. նլութերի քանակական փոքր տատա
նումները հիմք են ծառայել ուս ո ււ(ն ա ս ի ր ե լու ան պա յմ տնական գրգռիչի' ադ
րենալինի ա զդե ցո ւթ յուն ր։ ^!1րից արվեք են ադրենա լինի փո քր քանակներ' 
0,1--- 0,2 մգ։ 0,1 մգ֊ի դեպքում արյան մեջ գլլոլկոդայի քանակը չի փոխվել
(փորձ 7 — 8վ, մ ինչդեռ ագրեներգիկ նլութերի քանակը, ադրենալինի ներար
կումից 5 րոպե հետո բավականին բարձրացեյ է, հասնելով 0,40 "Հ/մլ։

նկատվել է նաև սրտի ռիթմի դանդաղում։ Ալսպիսով այս շան մոտ 
0,1 մգ ադրենալինից առաջացել է արյան ադրեներգիկ նյութերի բնորոշ 
տեղաշարժ առանց հիպե րդլիկեմ ի ա / ի ։ Փրեթե նույն պւստկերն է ստազվել 
նաև 0,2 մգ ադրենալինի նե րա րկո ւմ ից, միայն ալն տ ա ր րե րու թ յա մ ր, որ որոշ 
դեպքերում նկատվել է թեթև միդրիաղ։

0,4 մգ ադրենա լին ի ներւսրկումը (փորձեր 15, 16, 17) առաջ է բերել 
արյան մեջ գլյուկոզայի և ադրեներգիկ նլութերի քանակի բարձրացում, հատ
կապես ներարկումից 5 րոպե հետո, և հիստամ ինի քանակի իջեցում. Արտա֊ 
քին նշաններից նկատվել է ժ իդրիսւզ, հևոց, թքազաւոութ լուն և սրտի ռիթմի 
դանդաղում ։ Ադրենալինի մի քանի նե րա րկռււևւե ր ի ց հետո նկատվել է ադրե
ներգիկ նյութերի սկզբնական քանակների աստիճանական բարձրազում, ինչ
պես նաև հիս ւռաժ ին ի սկղբնական քանակների նվաղում, որը պետք է բա
ցատրել այս նյութերի նկատմաժր իրադրական ռե Փւևքսի ղարղացմամբ!



Ադրեներգիկ նյութերի, հիստամինի և գչյուկոգայի քանակական փոփոխությունները պայմ անակսւն ադր ենաչինային 
ռեֆլեքսի և ներքին արգելակման ժամանակ (է Ր ո ր ի կ» շուն)
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4 26/10-53 Կոնտրոլ 73 75 74 0,26 0,26 0,26 16,0 15,2 13,6
7 2/11-53 Ադր. 0,1 մդ 70 77 77 0,26 0,40 0,26 _
8 13/11—53 -> 0,1 մդ 83 89 92 0,24 0,40 0,24 _ —

15 16/11-53 > 0,4 մդ 74 97 81 0,44 0,40 0,40 5,2 2.0 5,4
16 17/11-53 • 0,4 մգ 60 103 84 0,38 0,48 — 12,5 5,9 3.3
17 18/11-53 > 0,4 մդ* 68 97 73 0,33 0,38 0,26 3,96 1,98 1,32
18 19/11-53 Ֆիղ- լուծ ույթ 63 57 57 0,34 0,24 0,22 _ _
19 20/11-53 > > 70 72 69 0,30 0,24 0,22 _ _
21 24'11—53 Ադր , 0,4 մդ* 75 88 79 0,38 0,49 0,49 2,56 5,76 5,76
24 1/12-53 Ֆիպ. լու.ծու.յթ 85 89 96 0,42 0,37 0,33 4,48 3,20 1,28
25 2 12 -53 » » 82 80 88 0,43 0,40 0,39 7,0 1,9 չի հայտ.
26 3 12 53 » > 79 79 82 0,38 0,38 0,38 11,5 6,4 չի հայտ.
35 3/1-54 > > 80 82 80 0,36 0,30 0,30 10,2 5,1 7,7
36 4/1-54 -> յ 88 81 80 0,34 0,34 0,30 8,3 5.2 4,5
37 7/1-54 > > 72 72 87 0,34 0,34 0,32 13,0 4,5 2.5
39 9/1-54 > > 90 81 81 0,30 0,24 0,24 3,5 3,5 3,5
40 11/1-54 Ադր. 0,4 մդ 61 93 79 0,30 0,30 0,30 3,5 2.5 2,5
42 14/1-54 > 0,4 մդ 92 124 122 0,40 — 0,40 4,75 չի հայտ. 8,75

* 4 ամրապնդումներ 0,4 մդ ադրենալինով։



44 16/1-֊54 Ա՛լր- 0,4 >քդ

47 20/1 54 Աղր- 0,6 ՛է ղ

53 28'1—54 Ադր* 0 6 ՚ք՚ւ

54 30/1 -54 Ջ> /, 7 լո։ ծ ու յթ

55 31/1 54 » »

56 12 54 1 յ

57 2,2 54 > 3

58 3/2 54 3 3

60 5/2 ֊54 > >

61 6/2 54 > յ

62 8/2 54 » >

64 11'2 54 Ա»/ ր • 0,6 գ
65 13 2-54 > *

66 15/2 54 » յ

67 17/2 — 54 յ> յ

70 25/2 ֊54 * »

71 26'2-54 &/>7՛ լուծ ույ թ

72 27/2 -54 յ»

73 1/3-54 3

80 18/3 ֊54 3

82 26/3 -54 3

83 30/3-54

116
95 82

0,40
0,36 0,47

0,40
0,47

7.2
7.5

1.2
9,7

7,2
11.2

116 116 0,40 0,38 0,40 3,6 1,6 4,0
84 90 0,43 0,36 0,42 8,0 0,8 չի հայտ

85 92 0,41 0,30 0,38 6,8 0,8 0,8
92 92 0,38 0,28 0,30 4,0 6,0 2.8
88 85 0,36 0,25 0.27 2.0 0,8 չի հայտ

43 41 0,26 0,27 0,34 — — —
59 68 0,32 0 28 0,37 2,0 1,2 0,8
93 97 0.23 0 35 0,27 0,8 0.4 0,4
83 83 0,26 0,25 0,24 — — —
79 79 0,40 0,32 0,24 1.6 1,2 չ/« հայտ

79 81 0,45 0,30 0,27 հայտնալւեր ւ/ում

92 90 0,46 0,26 0,24 - —

61 48 0,48 0,20 0,32 - — —

62 57 0,37 0,26 0,20 ճՒ ա յտնա ր ե ր վո է. մ

84 69 0,38 0,26 0,37 — - -
69 69 0,23 0,36 0,23 մ հ էս յտն ար ե ր վո ւմ

48 52 0,24 0.27 0,24 չի հայտ. 1,95 չի հայտ

69 69 0,24 0,26 0,23 1.7 0,8 1,7

66 66 0,24 0,26 0.23 15,4 15.4 12,8

— — 0,27 0,29 0,30 14,6 15,0 16,5



Ադրեներգիկ նյութերի, հիստամինի և գլյուկոզայի քանակական փոփոխությունները ■

Ադրենալինի երկու անդամ 0,1, երեք անդամ 0,2 և վեր անդամ 0,4 մդ քա֊ 
նակնև րի նե բա րկո ւմ ի ց հետո տրվել է ֆ ի դի ո լո դի ական լո ւծո ւյիժ: Ւնչպես ցուլդ 
են տալիս փորձի: արգլունքներր (փորձեր 1Տ, 10), պա /մ տնական դրդոիչր դլլոլ~ 
կողայի և ադրեներգիկ նլուիժերի քանակական փոփոիա։ իժլուններ չի առաջաց
րել: ('ացակալել են նաև արտաքին նշանները: Մ լաս կողմից նկատվել է 
ադլ:եներդի:կ նլուիժերի սկզբնական քանակների թեիժե ակի: բարձրացում:

Հետազոտվող ն յսւիժե ր ի քանակների նկատմամբ պա /մ տնական ոեֆլեկ֊ 
տոր ւիովւո իսսւիժ յսւննե րի բացսւկաըո իժյունը հիմք է հանդիսացել նորից նե֊
րարկել ադրենալին։ Հետաքրքրական է ա լն, որ հեսւադ >ք1:ե րի
ընթացքում (վարձ 21) նկատվել կ գլյուկոզա լիլ քանակի: ոչ ուժեղ բարձրս:֊ 
դում , սւդրենե բղիկ նյութերի քանակի դդալի ավելացում ե հիստտմինի քա
նակի նվազում։ Արտաքին նշաններից նկա տվել Լ միգրիազ, իժքադատուիժ լուն, 
հևոց I: սրտի ո ի իժ մ ի դանդ::: դո ւմ:

Այնուհետև կիրտովել ի պա յմանական 11[՚11"1’^[ւ: Առաջին օրը (վւորձ 24) 
պա լմ տնական դրգոիչը առաջ է բերել դ լլուկո զու լի քանակի իժ /< իժ և տկի բարձ֊ 
բացում: Ադբեներդիկ նլուիժերի սկզբնական բարձր քանակները պահպանվել 
են ներարկումից ՜> րոպե հետո, և աննշան չափով իջել են 20 րոպեից հետո, 
իսկ հիսսւսւմինի քանակը սկզբնական ցածր իժվերի՚ց ավելի է ի^ել, հատկա
պես ներարկումից 20 րոպե հետո: Մ լուս կողմից նկատվել է սրտի ոիիժմի 
դանդ ս:դա :) , թքազատուիժլուն, հևոց և միդբիս:դ , որոնք, սակալն , վերացել են 
կիրաոումից րոպե հետ:։: ։ժ ի զիւո լո դ ի ական քուծոււքժիւ ներարկման երկրորդ 
որր (վւորձ 2’1) արլան զրո: կողա/ի քանակը բոլորովին չի: բարձրացել, ադ
րեներգիկ նլո: թերի բան ակր լեհացել Լ բարձր իժ վերի վրա, իսկ հիստամինի քա
նակը նե րսւ բկում ի:ց հետո թիսս: ի՚^ել է ե 20 րոպե հետո նույնիսկ չի հայտ
նաբերվել: Արտաքին նշաններից նկատվել է մի դրիադ, իժ քա դս: տու իժ լան 
և սրտի: ոիքժժիւ դանգս: զում: Ալսպիսսվ, պայմանական ս: գրեն::: լինա յին 
ոեֆլեկտոր լիոփոիա: իժ յսւննևր նկատվել են ադրեներգիկ նլուիժերի, հիս- 
տամինի քանակների, ինչպես նաև որոշ արտաքին նշանների վերաբերյալ, 
մ ինչդեո պա յմանական ոեֆլեկտոր հի:պե րգլիւկե ւ! իա չի: ստացվել:

Պայմանական ռեֆլեքսի մարման ընիժացքում (փորձեր 20--- 30) նկատվել
կ ա/ն օ ր ին ս: չ սւ վւ ա իժ լանբ , որ պայմանական ոեֆլեկտոր վ: ով: ո իսա թ լուննե ր ը 
հետազոտվող նյ:ւ: իժեր/ւ նկա ում ամ բ ընիժացել են ոչ միաժամանակ: 'եիդիոլո- 
դիակսւն լուծս:/իժի: 3-րդ ներարկումիդ մարվել է արտաքին նշանների: նկատ
մամբ ստացված ռեֆլեքսը: Ադրեներգիկ նյուիժերի: քտնակը ա ր լան մեջ շա
րունակվել Հ ւ1ևալ բարձր թվերի: ՛իր՛" և պայմանական գրգռիչի: 1 ”րդ կիրա
ռումից հետո միալն (վւորձ 30) հասել է կոնտրոլ փորձերի մակարդակին: 
Հիստամինի քանակը, սրթ ադրենալինի: նե րա րկւռԱհե յւի հետևանքով իսիստ 
իջ^1 1, բ> (իիզիոլոդիսւկան լուծուլիժի 10 նեբարկոււքնեբի: ընիժտցքում շաբունտ֊ 
կել է ժեալ ցաձբ թվերի: վլւ ա և տ յդ պի։ս ով չի: հտցոդվել նրա նկա ում ամբ 
ստացված ռեֆլեքսը մարել: Սլստեդից հարց է ծագում, իժե ինչո ւ ադրեներ֊ 
զիկ նր:ւիժերի: քանակը բարձր լենելով հանդերձ, նրանց առաջ բերած բնորոշ 
երեայիժնեբր բացտկալում են: Ալս հարցին պատասիսանելու համար անհրսւ֊ 
ժե շտ են հետադա \ե ուա ղ ո ս:::: իժ րոննե ր, պարզելու համար, իժե իւն^սլես է :իոիս- 
վո: մ ս։:։ րեներդի:կ նլ::: իժերի: կ:ս դմը:

Հետադա փորձերի: ընիժտցքում տրվել է 0,4 մդ ադրենալին (փորձեր 
10, 42, 41): Ադրենալինի առածին նե րա րկո: մ ի ց դլլուկո դալի: քանակը բարձ֊ 
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րացել է 5 րոպեի ց հետո, հիստամինի քանակը մնացել է ցածր թվերի վրա, իսկ 
ադրեներդիկ ն լութե րի քանակը մնացել է միևնուլն մակարդակի վրա։ Ադրենա
լինի հետագա ներարկումներից նկա ս։վե լ է նրա ազդեցութլան բնորոշ պատկերը։

Տ ասնե րկու ամրապնդումներից հետո պա լմանական 1["1,էՒէ1! առաջ է 
բերել ա ր լան դլլուկո դա (ի քանակի բարձրացում (փորձեր 54, 55), րնդ որում 
ադրեներդիկ նլութերի քանակը սկզբնական բարձր թվերից չի իջել, մինչդեռ 
հիստամինի քանակը ներարկումից 5 րոպե հետո շատ պակասել է և 20 րոպե 
հետո նուլնիսկ չի հա լտնա բև րվևլ։ Երբորդ ե է_ո[,[,ո[,Դ (փորձեր 56, 57)
դլլուկո զա լի քանակը տատանվել է բարձր թվերի, իսկ հիստամ ինի քանակը 
ցածր թվերի վրա, մինչդեռ ադրեներդիկ նլութերի քանակը ներարկումից հե
տո սկսել է պակասել։ Պա լման ական ռեֆլեքսի մարման հինգերորդ օրը ար- 
լան մեջ դլլուկո զա լի քանակը իքե/ է մինչև 41 մ դ/ տոկո ս։ Փոքր են եզել 
նաև ադրենե րդիկ նլութերի քանակները մինչև ֆ իւլիո լո դիական լուծուլթի 
ներարկումը և ներարկումից 5 րոպե հետո։ Մարման 7֊րդ °րը '1Լ1"Լ^Ո Ղա 1Ւ 
քանակր արլան մեջ մնացել է համեմատաբար ցածր թվերի սահմաննեբում, 
ադրենե րդիկ ն լու թերի քանակը բարձրացել է միալն ներարկումից 20 րոպե 
հետո, իսկ հիստամինի քանակր մնացել է շատ ցածր թվերի վրա։ Հետագա 
փորձերում (փորձեր 61--- 62) իջել են ադրեներդիկ նլութերի սկզբնական քա-
նակներր, հասնելով կոնտրոլ փորձերում ստացված քանակների մակարդակին, 
իսկ 62֊ րդ փորձու մ ալդ նլութերի քանակը մնացել է ցածր թվերի վրա ամ֊ 
բոզջ փորձի ընթացքում։ Ալս փորձերում ևս նկատվել է, որ ադրեներդիկ 
նլութերի քանակական փո փ ո ի։ ու թ լաննե ր ը ա ր լան մեջ չեն համապատասխա
նում դլլուկոզալի և հիստամինի քանակական փուիոի։ութլուննևրին, որոնք 
տեգի են ունեցել ադրենալինի ներարկման և պա լմանական ռեֆլեքսի ստաց֊ 
մ ան մ ամ ան ակ։

Պար) տնական ռեֆլեքսի մարման ֆոնի վրա 0,6 մդ ադրենալինի նե֊ 
րարկումը 64֊րդ փորձում զլլուկոզափ քանակը 50 մդ/տոկոսից բարձրա
ցրել է մինչև 70 մդ/տոկոսի, մինչդեռ ադրենե րդիկ ն լու թե րի քանակը, որը 
մինչև ադրենալինի ներարկումը բավականին բարձր էր, ներարկումից հետո 
իջնելով, 20 րոպե հետո հասել է կոնտրոլ փորձերի թվերի սահմաններին։ 
Հիստամ ինի քանակր շա րունակե լ է մնալ ցածր թվերի վրա։ Ադրենալինի 
միևնուլն քանակների հետագա ներարկումները (փորձեր 65—70) դլլուկոզալի, 
ինչպես նաև ադրեներդիկ նլութերի քանակների ավելսւցում չեն աււաջացրել, 
ալլ, ընդհակառակը, ալս նլութերի քանակը որոշ փորձերում իջել է, ալսպևս, 
օրինակ, դլլուկո զա լի քանակը 67֊րդ և 70-բդ փո րձե րում և ադրենե րդիկ նլու թե֊ 
րի քանակը 70-րդ փորձում իջել է կոնտրոլ փորձերի թվերից ավելի ցածր 
մակարդակի։ տիււսւամինի քանակը արլան մեջ ալնքան է պակասել, որնուլն- 
իսկ հաջոզվել ա լն հա լտնա բերել։ 1էե բոհի շլա լ փորձերում հետաքրքիր է 
ալն, որ ադրեներդիկ նլութերի սկզբնական քանակները բարձր են եզել 0,37-ից 
0,48 -Հ֊մլ֊ի սահմ աննե րում, իսկ նե րա բկում ից 5 և 20 րոպե հետո զգալի
որեն իջել են, հա սնև լո վ մինչև 0,20 'լ֊մլ֊ի։ Գլլուկո զա լի նախնական քանակ
ները 67 ֊ րդ և 79-րդ փորձերում նուլն պե ս եզել են բավականին դածր, հաս- 
նելով մինչև 44 մդ/տոկոս ի, մ ին չդե ռ ադրենալինի ներարկումից 5 րոպե 
հետո բարձրացել են մինչև 62 մգ/ տոկոսի, ււակալն 20 րոպե հետո նորից 
իջել են բավականին ցածր թվերի։ Ալսպիսով, նշված փորձերում, ադրենալի
նի ներարկումները, որոնք առաջ չեն բերում ար լան մեջ գլլուկո զա լի քանակի



Ադրեներգիկ նյութերի, հիստամինի և գլյուկոզայի քանակական փոփոխություններր քյ|

որոշակի բա րձրա ցում և իջեցնու մ են ադրեներգիկ ն լաթե րի քանակը, իժուլլ 
են տալիս մեղ ենիժադրերէւ, որ ադրենալինի կրկնակի ներարկումներից որոշ 
կեղևալին կենտրոններում առաջացել է անդրսահմանային արգելակում: Ար։ 
երևուլիժը նկատվել է նաև է. Ե. Մխելանի փորձերում 11]' ադրենա լինա լին 
ռեֆլեքսի։ և ներքին արգելակման ժամանակ գլլուկողալի։ քանակական փոփո֊ 
խութ լուննե րն ուսումնասիրելիս։ Մ լուս կողմից գրական ո ւ իժ լո ւն ի ց հալտնի է, 
որ ադրենա լին ի նե ր ա րկո ւմնե ր ի ց ա րգե լակվում են հատկապես ո իմ պա տիկ 
ներվս։լին սիստեմի համապատասխան կենտրոններր կենտրոնական ներվս։ լին 
սիստեմում ։

Ալս ֆոնի վրա ֆ ի ղի ո լո դիւական լուծու լիժի ներարկումը 71֊րդ փորձում 
առաջացրել է գլլուկողալի քանակի բարձրացում, իսկ ադրեներգիկ նլուիժերի 
քանակը բարձրացրել է միալն 20 րոպե հետո։ էեիղի ո լո գի ական լտծուլիժի 
հաջորդ ներարկումը (փորձ 72) գլլուկողա լի քանակի փ ո փ ո խո ւթ լո ւն չի 
առաջացրել, ադրեներգիկ նլուիժերի քանակր րարձրացել է 3 րոպեից ե ապա 
իջեք է, ի“կ հիստամին րոլորովին չի հալտնաբերվել ։ Հետաքրքիր է նշել, որ 
մարման սլրոցեսր ալս փորձերի ընիժացքում շատ ավելի շուտ է ղարգացել։ Ալդ 
արտահալտվևլ է նրանով, որ որոշ փորձերում (փորձ 73ի դլլո։.կո ղալի քանակ֊ 
ները տատանվել են ցածր իժվերի։ սահմաններում, մինչև 42 — 48 մգ տոկոս. 
Ադրեներգիկ նլուիժերի։ քանակը մնացել է ցածր իժվերի վրա, իսկ հիս֊ 
ւոամիէնի։ քանակն սկսել է բարձրանալ և միալն երկարատև մարումից հետո, 
82֊րդ և 83֊րդ փո րձերում հասել է կոնտրոլ փորձերի։ ընիժացքում ստացված 
իժվերի։ մակարդակին։

Ե րկրո րդ փորձնական կենդանին՝ «Չալիկ» անունով, 10 կգ քաշով նուլն֊ 
պես արու շուն էր։ Ւն չպե ։։ երևում է ադլուսակ 2֊ի։ տվլալներից, ալս շան 
մոտ ասացված սւվ լալները ընդհանուր գծերով համ ընկնո ւմ են առա գին շան 
մոտ ստացված տվլալների հետ: Տառը կոնտրոլ փորձերի ընիժագքում արլան 
գլլուկողալի։ քանակը տատանվել է 61—02 մղի տոկոսի սահմաններում, ադ֊ 
րեներգիկ նլուիժերինը՝ 0,22—0,27 ՜Հ֊մլ֊ի, իսկ հիս ։ո ։սմին ին ը՝ 10,4 14 ^֊տո
կոսի սահմաններում։ Ալս շան մոտ ևս փորձվել է ադրենա / ին ի։ փոքր քա֊ 
նա կների։ աղդեցուիժ լունր: Ւնչպես երեում է ադլուսակ 2~ից (փորձ 11), 0,1 մգ 
ադրենալինից արլան մեջ բարձրացել է միալն ադրեներգիկ նլուիժերի։ քտ" 
նակը, և փոքսվել է ։։րտի ռիիժմր: 0,2 մգ ադրենալինի ներարկումից (փորձ 12) 
ստացվել է դլլո ւկո դա լի ե ադրենե րգիկ նլուիժերի քան ակի ր ա րձրա ց ո ւմ, հիս֊ 
տամինի քանակի։ իջեցում։ Արտաքին նշաններից նկատվել է հևոց, միդրիաղ, 
իժ քա ղա տ ու իժ լո ւն և սրտի ոիիժժի։ դանդաղում: I'ա վա կան ի։ն շուտ ի հալա է 
եկել ադրենե րդ իւկ նլուիժերի։ նկատմամբ իրադրական ռեֆլեքււի։ ա ոկա լո ւիժ լո ւ֊ 
նր: Ադրենալինի Յ֊րդ ներարկումից (փորձ 1 >) սկսած, նկատվել է արլան ադ֊ 
րեներգիկ նլուիժերի ռկղբնական քանակների։ շատացում: II եկ անգամ 0,1 մգ 
երկուական անգամ 0,2 և 0,4 մգ և չորս անգամ 0,(1 մգ ադրենալինի 
ներարկումներից հետո, անցել ենք պալմտնական գրգռիչի կիրառման, որի 
րնիժս։ցքռւմ ստա ցվե լ է լավ արտահալտված ադրենալինալին էֆեկտ ադրե
ներգիկ նլուիժերի։, հիս։ոամի։նի քանակների և սրտի։ ոիիժմի։ նկատմամբ, սա֊ 
կախ ՂԼ1"լ1ւոՂս1ւՒ քանակը չի։ փոիռվել (փորձեր 20, 21)։ 1ևիղի։ոլոգիական ըռ֊ 
ծուլի)ի չորորգ ներարկումից հետո (փորձ 23) ադրեներգիկ նլուիժերի քանա֊ 
կր արլան ։1 ե ջ սկսել է պակասել և հետագա մարումների ընիժագքում ի փոր֊ 
ձևր 25, 26) նրանց նկատմամբ ներքին արգելակման պրոցեսի։ իսորացռւմր
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2 8/1-54 ե ոնտր ոլ 91 92 91 0,24 0,22 0,22 14,0 14,0 14,0
9 18/1-54 > 84 82 86 0,27 0 2'Հ 0,27 10,4 10,4 10,4

11 20/1—54 Ադր. 0,1 մգ 73 78 73 0,24 0,32 0,24 12,0 10,4 12,4
12 21/1-54 * 0,2 մգ 71 89 75 0,24 0,38 0,24 10,4 8,0 8,0
15 28/1—54 > 0,4 մգ 79 93 88 0,33 0,40 0,36 9,6 5,6 4.0
17 1/2-54 > 0,6 մ դ 77 92 83 0,33 0,42 0,26 10,6 չի հա յա. 2.4
18 2/2 - 54 > 0,6 մգ 83 111 98 0,42 0,45 — 10,6 չի հայա. 1,6
20 5/2-54 Ֆիգ. լուծույթ 92 83 90 0,35 0,40 0,33 8,8 1,6 4,0
21 6/2-54 » 92 83 90 0,35 0,37 0,26 8,8 1,6 2.4
23 9/2-54 93 88 97 0,32 0,22 0,27 10,4 3,2 5.6
24 11/2-54 73 73 73 0,28 0.30 0,26 7,2 չի հա յա. 2.4
25 12/2-54 79 81 81 0,27 0,20 0,21 — — —
26 13/2 -54 » 83 74 83 0,27 0,20 0,22 8,8 չի հայտ. 4.0
27 15/2-54 Ադր. 0,6 մգ 83 88 100 0,26 0,23 6,4 չ ի հ ա յ ա ն ս ր ե ր վ Ո1-մ
28 16/2-54 > 0,4 մ գ 79 111 111 0,36 0,26 0,22 4,0 չի հայտ. 2,4



I

30 22/2-54 0,4 մգ 52 74 52 0,37 0,53
32 25/2-54 Ադր* 0,4 դ 57 78 80 0,44 0,36
35 2/3-54 3 61 104 84 0,38 0,28
36 4/3-54 > 93 126 126 0,30 0,37
37 5/3 ֊ 54 3 63 84 84 0,32 0,36
40 18/3-54 Ֆ զ» լուծ» 62 62 62 0,28 0,26
41 23/3-54 9 68 70 67 0,28 0,30
42 26/3-54 9 59 61 61 0,29 0,26
43 29/3 ֊50 3 59 62 61 0,24 0,25
44 1/4 54 3 75 75 75 — —■

45 6/4-54 Ադր* 0,5 մ զ 74 85 85 0,28 0,28
47 13/4-54 9 0,6 մդ 65 66 59 0,36 0,34
48 15/4-54 * 0,5 մ գ 75 75 75 0,41 —
49 17/4-54 * 0,6 Ժդ 83 86 83 0,39 —
50 20/4-54 з 0,1 մդ 60 89 74 0,37 0,30
52 26/4-54 3 105 130 107 0,30 0,28
54 5/5-54 з 81 99 91 0,38 0,36

0,40 —֊ — —
0,38 1,92 0,77 1—02
0,35 — - —~
0,32 0,77 0,77 3,46
0,35 1,54 1,02 7,30
0.28 5,2 2,46 2,16
0,32 2,16 2.8 2,46
0,28 26,0 15,4 10,8
0,28 20,0 20,8 18,2
— 12,0 12,0 10,8

0,26 12,1 8,8 8,0
0,28 5,3 7,5 4,4
0,35 4,4 4,9 4,9
0,35 8,0 13,7 15,0
0,42 6,2 1.8 1.8
0,24 12,0 14,6 13,2
0,48 11,3 13,2 18,0



()4 Հ. Եսայան

ավելի նկատե լի է դարձել։ Մլուս կոդմ/>էք հիսա ամ ին ի քանակնե րի նկատմամք 
ստացված ռեֆլեքսը չի մարվել:

Ներքին արգելակման ֆոնի վրա 0,6 մգ ադրենալինը (փորձ 27) առա֊ 
ջացրել է գլլուկոզալի քանակի թեթևտկի բարձրացում միալն 20 րոպե հետո, 
իսկ ադրեներգիկ ն լութե րի քանակը բոլորովին չի ր արձրադել, մինչդեո հիս- 
տամ ին ի քան տգի և արտաքին երևուլթների նկատմամ ր ստացվել է քւսւ/ ար
տահայտված ադրենալինա լին ոեակցիա։ Ադրենալինի ե րկրո րդ ներարկումը 
(փորձ 28), չնալած ավելի փոքր քանակով, առաջացրել է արլան մեջ գԱու֊ 
կողա լի քանակի դգալի ավելացում, առանց ադրեներգիկ նլութերի ավելաց
ման: Ալստեդից երեում է, որ ալս երկու փորձերի (27, 28) ընթացքում տե
գի է ունեցել ադրենալինի աղդեցութլան փեդեքում, որը պետք է բացատրել 
նրանով, որ ադրենե րգիկ նլու թե րի սեկրեցիան կանոնավո րոդ համապատաս* 
խան կեդևա լին կենտրոնը, գտնվե լով արգելակված վիճակում, չի պատասխա- 
նել ադրենա լինի նե ր ա րկոււքն ե ր ի ց առաջացած գրգիռներին։ Ադրենալինի 
հետագա մի քանի ներարկոււքների ընթացքում (փորձեր 30—32) ստաց֊ 
վե լ է բնորոշ ադրենալինա լին ռեակցիա ինչպես գլլուկո գա լի և հիստա
մինի քանակնե րի, ալնպես էլ ադր ենե րգիկ ն լութ ե րի քանակի նկատ
մամբ, իսկ 35, 36 և 37-րդ փորձերում, չնալած գլլուկոդալի քանակի
լավ արտահալտված բարձրացմանը, ադրեներգիկ նլութերի քանակը քիչէ 
բարձրացել։ Ւնչպե ս երևում է ալս փորձե րիդ, 0,4 մդ ադրենալինի ներար
կումը 30-րդ փորձում առաջացրել է արլան մեգ ադրեներգիկ նլութերի քա
նակի դգալի բարձրա ցում մինչև 0,53~(֊մ լ, մինչդեռ միևնու լն քանակի նե
րա ր կումը հաջորդ փորձերում (33---37) առաջացրել է ադրեներգիկ նլութերի
քանակի շատ աննշան րարձրացում։ Ալս երևուլթը նկասւվել է նաև էՒււբիկ) 
շան մոտ, երր 17-րդ փորձում (ինչպես նաև ալլ փորձերում) 0,4 մգ ադրե
նալինի ներարկումր չի բերել ադրեներգիկ նլութերի քանակի ալնպիսի բարձ
րացման, ինչպես ալն տեգի ուներ նախորդ փորձերում (փորձեր 15, 16, ադլւո- 
սակ 1): Ալստեդից պա րղվռւմ է, որ ադրենալինի միևնուլն քանակների։ հետագա 
նե րա րկու։6։ ե րը չեն առաջացնում արլան մեջ ադրևներգիկ նլութերի ալնպիսի 
բա րձր ա ցում, ինչպիսին նկատվում էր ա գրեն ա [ին ի աոաջին նե ր ո։ րկումեե րից 

հետաքրքիր էր ալս ֆոնի վրա ստուգել պա լմտնական գրգռիչի աղգե- 
ցտ.թ լուն ը, ո րի համ ար 40-րդ փո րձում ներա րկվե լ է ֆ ի դիո լո դիական լուծուլթ 
Ւնչպե ո ցուլդ են տալիս փորձի տ վլա լն ե րը , գլլո ւկո դա լի և ադրեներգիկ նլու 
թերի քանակների նկատմամբ պա լմտնական րւեֆլեկւոո ր փ ո փ ո խութ լուննեք 
տեդի չեն ունեցել, մինչդեռ հիս տամ ին ի նկատմամբ ստացվել է լավ արտս։ 
հալտված ադրենալին ալին ռե ակցիա։ Գլլուկոդալի և ադրեներդիկ նլութերի 
նկատմածբ պա լմ տնական ռեֆլեկտոր փոփոխո։ թլուններ բադակս։լել են նաւ 
41, 42, 43 և 44-րդ փորձերում (ագլուսակ 2), մինչդեռ վերջին երեք փոր 
ձերում հիստամինի քան ակր դգալի ո բեն բարձրացել է արլան մեջ, գերս։ դան 
ցելով կոնտրոլ փորձերի ընթացքում ստացված տվլալներին։ Ալստեգ և 
պետք է ենթադրել, որ սիմպաս։իկո֊ադրենս։լ սիստեմում գերակշռում է ար 
գելակման պրոցեսը։ Ալս ֆոնի վրա ադրենալինի 0,5 և 0,6 մդ քանակներ 
ներարկումը հետագա երեք փորձերում (45-- չեն առաջացրել արլան մե
գլլո ւկո դա լի և ադրենե րդիկ ն լութ I, ր ի քանակնե րի դգալի փ ո փ ո ի։ ո ւթ լտններ 
մինչդեռ հիստամինի քանակը արլան մեջ իջել էէ 1Լերոհիշլալ փորձերում 
ինչպես երևում է ադլուսակի տվլալներից, նկա տ վո լմ է ադրենալինի ադդե՝ 



Ադրեներգիկ նյութն րի, հիստամինի և գյյուկողայի քանակական փոփոխությունները gg

չուխան ւիեղեքում։ Աքս տվյալները նույնպես հաստատում են մեր ալն 
ենթադրությունը, որ նախորդ փորձերի րն թա ցքո լմ ս իւք պա ։ո իկո ֊ ս։ դրենա յ 
սիստեմը գտնւթլլ է արգելակված վիճակում:

48 և 49֊րդ փորձերում, որոնց ընթացքում նույնպես ներարկվել է 0,5, 
0,6 մգ ադրենալին, աղ րենե րգիկ նյութերի քան ակը ա ր յւսն մեջ գտնվել է 
րարձր թվերի վրա, և չնայած դրան, գլյո ւկո գա լի քանակր ա ր լան մեջ չի 
բարձրացել և ամբողջ փորձի ընթացքում գտնվել է միևնույն մակարդակի 
վրա։ Ադրենալինի ներարկումից գլյուկոզայի քանակի բարձրացման բացա
կայությունը, չնալած ար լան մեջ ադրեներգիկ նլութերի քանակի բարձր մ ա-
կա րդակին , րսւո երևույթին 
ներարկում ից կարող են շատ

սլեւոք է րացատրել նրանով, որ ադրենալինի 
անալ այնպիսի ադրեներգիկ նյութեր, որոնք

ւլլյուկողայի բարձրացման համար ՚նձին նշանակություն չունեն։ Այս
փորձերի ընթացքում բնորոշ չեն նաև հիստամինի քանակական փոփոխու
թյունները։ Որոշ փորձերում 14 7, 49\ ադրենալինի ներարկումիւյ հետո հիս
տամինի քանակր փոխանակ պակասելու, նույնիսկ ավելացել է։

Այստեւլ կարելի է են թադրե լ, որ ներքին արգելակումը զարգացնելուց 
հետո, ապա րգե լակում չի առաջացել ադրենալինի հետա գա նե րւս րկռււքե և ր ի 
հետևանքով, հատկապես դլլուկուլալի քանակի բարձրացման և հիստաւքինի 
քանակական ւիո փո խւււ թ լւււնն ե ր ի նկատմամր։ դավանական է, որ ներքին ար- 
լլելակման ֆոնի վրա ադրենալինի ւեեծ քանակների կրկնակի ներարկումները 
անդ ր֊ս ահմ անւս լին արգելակում են ւսււաջւսցրել հ։u,J ասլատասի։ան ււ իմ պա
տիկ կենտրոններում։ Ալդ պատճառով ւիորձարկվել է ադրենալինի փոքր քա
նակների (0,1 մգ) ազդեցությունը։ Ադրենալինի փոքր քանակների առա ցին 
իսկ ներարկումը առաջ է բերել իր ագդևցոլթյան բնորոշ սլատկերը (փորձ 50)։ 
Ներարկումից 5 րոպե հետո գլյուկոզա փ քանակր բարձրացել է 29 մգ/ տո
կոսս վ, հիստամինի քանակը խիստ իցել է, մինչդեռ ադրեներգիկ ն յւււթերի 
քանակը բարձրւսցել է, հատկապես 20 րոպեից հետո։ Ադրենւսլինի միևնուլն 
քանակների հես, աղա նե րսւ րկումնե ր ից նկատվել է ադրենալինի ա զդե ցու֊ 
թ/ան ւիեղեքում։ Ալսպես, օրինակ, 52֊րդ ւիորձում գլլուկողալի քանւս֊ 
կր բարձրացել է 25 if գ/սւոկո ս ո վ , ա դր են ե ր ։լ ի կ ն լաթե րի քանակը բարձ֊
րանալու փոխարեն իջել է։ Հիստամինի քանակը, որը սող ու
լխփ ներարկումից իջնում էր, ալս ւիորձում, ընդհակաոակր, բարձրացել է, 
իսկ 54-րգ փորձում, ներարկումից 20 րոպե հետո, հասել է կոնտրոլից րարձր 
թվերի, Հևրջին փորձի բնթացքում ադրևներգիկ նլութերի քանակր նա լն սլես 
եղել է րարձր թվերի վրա և 20 րոպեից հետո հասել է 0,48 Հ֊մլ֊ի։ Ա սլաց
ված տվրսլներր ցուլդ են տալիս, որ արգելակման ֆոնի վբ,ս ադրենալինի 
փոքր դոգւսները (0,1 մգ) առաջ են բերում գլլուկողալի և ադրեներգիկ նյու
թերի քանակների ավելի արտահա լտված բարձրացում, ք“'ն մեձ դոզաները 
(0,5—0,6 մգ)։ Ալս ւիորձերի ընթացքում նկատված հավա ս ա ր ե դ մ ան ֆազը 
ավելի ևս հաստատում է արգելակման պրոդեււի առկալութ յունը սիմպաւոիկո- 
ադրենալ սիստեմում է Հիստամինի քանակնե րբ ալս փո րձե րում մեծ մասամբ 
բարձրացել են։ Այլ կերպ ասած, հիստամինի քանակների նկատմամր արգե
լակման պրոցես չի ստացվե/ ադրենալինի փոքր քանակների ներարկումից:

Ստացված ւովյալնե րը բերում են հետե լալ ե։լրԼԱ կացութլուններին•
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66 Ն. Հ. Եսայան

1, Ադրենալինի 0,2 — 0,6 մ էք քանակների ներարկումը աոաջ է բերում 
արլան մեջ ադրենե րդիկ նլուիժե րի ու դլ լու կո դա լի քանակնև րի բարձրա/յոմ 1ւ 
հի ստաւք ինի քանակի իջեցում։ Ադրենալինի 0,1 մ դ֊ ի ներարկումը սասդ | 
բերում միալն աղ րեներդիկ նլու իմերի քանակական փուիո խութ լուննե ր ար- 
լան մեջ։

2. Պա լման ական դրդոիչի կիրառումը նու լնպես առաջ է բերում արլան 
մեջ ադրենե րդիկ նլութերի և դլլոլկո ղա յի քանակների բարձրացում ու հիս՛ 
ւոամինի քանակի իջեցում: ‘երական պա լման ական ադրենա լին ա լին ոե!իւերԱ11 
առաջացման ժամանակ պայմանական ռեֆլեկտոր փոփո խութ լուննե րն առա
ջանում են աոաջին հերթին ադրենե րդիկ ն լու թե րի և հիստամ ինի քանակների 
նկատմամբ ե ավելի ուշ դլյուկոդալի քանակի նկաւոմամբ:

3. Պայմանական ադրեն ա լին ա յին ռեֆլեքսի մարման, ալս ինքն ներքին 
արդելակման պրոցեսի դարդացման ժամանակ, պայմանական ^ւ՚՚ք՚՚իէԸ աք՛ 
լան մեջ աոաջ է բերում հեաաղոտվող ն լութերի քանակների ւիո լի ո խո։ իմ լուն 
հակառակ ադղությումբ։ Ադրեներդիկ ն լութ երի և դլլուկոդալի քանակն իջնում 
է, իսկ հիստամինի քանակը բարձրանում։

Առաջին հերթին պալմտնական ոե ֆլեկտոր ւիուիոխութլունները մարվում 
են դլլա կողայի քանակի նկատմամբ ե ավելի ուշ ադրեներդիկ նլութերի ու 
հիս ւո ա մ ինի նկա ում ալ) բ:

‘ե լլուկ ո դա լի , ադրեներդիկ նլութերի և հիս տամինի քանակական փուիո- 
խութլուններր, հատկապես ներքին արղելակման ղտրդացման ընթացքում, 
միշտ չէ, որ համապա տ ասխան ձևու/ են ընթանում։ տաճախ ադրեներդիկ 
նլա.իժերի քանակի րարձրացումր չի հլսմւսպաւոասխանում ղլլուկողալի քանա
կի րսւրձրացմ անր։

4. Արղելակման ֆոնի վբ՚" ադրենալինի (0,4—0,6 էքդ ) ներարկումր 
1— 2 փորձերի րնթացքում առաջ չի բերում արլան լքեց ադրեներդիկ նլու՛ 
թերի քանակական փ ո ւի ո ի։ ութ լուննե ր , մինչդեռ դլլուկոդալի և հիստամինի 
նկատժ ամբ ադրենալինբ առաջ է բերում իր բնորոշ էֆեկտը դլլուկոդալի 
քանակի բարձբացռւմ և հիստամինի քանակի իջեցում 1

•5. Ադրեն ա լին ի մեծ դողանեբի (0,4 0,6 մդ) պարբերական ներարկում
ներից թուլանում է նրա րնորոշ էֆեկտը, որը բացատրվում է անդրսահմա- 
նալին ա ր ւլ ե լակում ով։ Ա, լդ ֆոնի վրա ադրենալինի փոքր դողաների (0,1 մդ) 
նե րա րկւո մ ր առաջ է բերում ապարդելակում հե տա դոտվո ղ ն յութ ե րի քանա
կական փուիոխաթլունների նկասւմամբ։

երևանի րժզկական ինստիտուտի 
րիորիմիական ամբիոն Ստարվել է 28 III 1958 ի.



Ադրենե րգիկ նյութերի, հիսաամինի և գլյուկոզայի քանակական փոփոխությունները

Н. А. ЕСАЯН

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СДВИГИ АДРЕНАЛИНОПОДОБНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ГИСТАМИНА И ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ПРИ 

УСЛОВНОАДРЕНАЛИНОВОМ РЕФЛЕКСЕ И
ВНУТРЕННЕМ ТОРМОЖЕНИИ

Резюме

Изучались количественные сдвиги адреналиноподобных веществ, 
гистамина и глюкозы в крови при условноадреналиновом рефлексе и 
внутреннем торможении. Адреналин вводился внутривенно в коли
честве 0,1—0,6 мг. Условными раздражителями служили условия 
опыта и внутривенное введение физиологического раствора. Опыты 
ставились на двух собаках. Данные исследований приводят к следую
щим выводам:

1) введение 0,2—0,6 мг адреналина вызывает повышение коли
чества глюкозы, адреналиноподобных веществ и понижение количе
ства гистамина в крови. Адреналин в дозе 0,1 мг вызывает количе
ственные сдвиги в содержании только адреналиноподобных веществ;

2) условный раздражитель также приводит к аналогичным сдви
гам в содержании адреналиноподобных веществ, глюкозы и гистами
на в крови.

При условноадреналиновом рефлексе условнорефлекторные сдви
ги отмечаются в первую очередь в отношении количественных сдви
гов адреналиноподобных веществ и гистамина, а затем в отношении 
количественных изменений глюкозы;

3) при угашении условноадреналинового рефлекса, то есть при 
развитии внутреннего торможения, условный раздражитель вызывает 
количественные сдвиги изучаемых веществ в обратном направлении. 
Количество адреналиноподобных веществ и глюкозы понижается, ко
личество гистамина повышается;

4) введение адреналина (0,4—0,6 мг) на фоне внутреннего тормо
жения в течение 1—2 опытов не приводит к количественным сдвигам 
содержания адреналиноподобных веществ в крови, тогда как в отно
шении гистамина и глюкозы вызывает свой обычный эффект дей
ствия — повышение количества глюкозы и понижение количества ги
стамина;

5) периодическое введение больших доз адреналина (0,4—0,6 мг) 
понижает его эффект действия, который обусловливается раз
витием запредельного торможения. Действие малых лоз адреналина 
(0,1 мг) на этом фоне вызывает растормаживание в отношении ко
личественных сдвигов изучаемых веществ.
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Б. А. АКОПЯН

ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА РАСТЕНИЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Изучение физиологии солеустойчивости растений давно привле
кает внимание многих исследователей и практиков. По этому вопросу 
получено много ценных фактов. Но все же особенности обмена ве
ществ у растений, произрастающих в условиях почвенного засоления, 
еще недостаточно изучены как в теоретическом, так и в практиче
ском отношениях [1].

Выяснение специфических признаков приспособления растений к 
избытку вреднорастворимых солей в почве может помочь отысканию 
способов повышения солеустойчивости растений. Благодаря исследо
ваниям многих авторов [2—111 изучена экология, морфология и фи
зиология многих галофитов и гликофитов, произрастающих на засо
ленных местообитаниях. Установлено, что изменения в характере он
тогенеза и в структуре надземных органов, возникающие у галофи
тов и гликофитов в условиях засоленных почв, связаны с глубокими 
нарушениями внутри растений.

По углеводному обмену также происходят существенные изме
нения, которые изучены многими исследователями. На распад крахма
ла и торможение его синтеза в растительных тканях под влитием 
действия солей указывает С. С. Баславская [12]. В. А. Бурыгин |10] 
отмечает, что солянки характеризуются весьма низким содержанием 
растворимых углеводов. В работах Б. П. Строгонова [11] у растений 
со среднезасоленных участков установлена тенденция к повышенному 
накоплению углеводов, в частности крахмала. По данным И. В. Гущи
на [13] у пшеницы и ячменя, а также А. С. Кружилина [14] у лю
церны, пшеницы и кукурузы с увеличением засоления и времени воз
действия солей возрастает содержание сахаров. А. А. Шаховым ]1| 
подробно изучена динамика углеводов по отдельным фракциям и в 
течение вегетационного периода у растений с засоленных и незаселен
ных почв. По влиянию засоленности почвы на содержание моносаха
ридов и сахарозы исследованные древесно-кустарниковые растения 
А. А. Шахов делит на две группы. Первая группа характеризуется 
тем что содержание моносахаридов и сахарозы на засоленной почве 
меньше, чем на незасоленной; количество же моносахаридов сильно 
возрастает1 у растений с засоленных почв к концу вегетационного пе
риода. Для процесса приспособления второй группы этих растений
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характерно уменьшение содержания моносахаридов и увеличение koj 
личества сахарозы. И. Д. Шматок [15] исследовала влияние засоле
ния на рост и накопление углеводов у Salicornia herbacea и Artemisia 
pauciflora и пришла к выводу, что засоление уменьшает общее содер
жание растворимых углеводов, причем это уменьшение происходит за 
счет как моно-, так и дисахаридов. Таким образом, по углеводному 
обмену в большинстве случаев исследована только сумма раствори
мых углеводов, а изменения так называемых структурных углеводов, 
в частности гемицеллюлоз и целлюлозы, почти не изучены.

В настоящей работе нами исследованы изменения углеводных 
фракций растительных организмов под влиянием почвенного засоле
ния. Основными объектами для изучения служили из дикорастущих 
форм—Goebelia alopecuroides (сем. Papillonaceae), а из культурных— 
два сорта пшеницы: Арташати 42 и Гамаданикум.

Методика исследования

Для всех образцов исследования проводились на растениях, со
бранных с засоленных почв Октемберянского района и Араздаяна (экс
периментальная база Института почвоведения и агрохимии МСХ 
АрмССР). Параллельно проводились исследования исходных форм 
растений, произрастающих на незасоленных почвах (пшеницы—Объ
единенная экспериментальная база сельскохозяйственных научно-ис
следовательских учреждений, G. alopecuroides—район Норка —окрест
ности Еревана). Данные по степени засоления и состава сояей в поч
вах приведены в предыдущей работе [16]. Листья G. alopecuroides 
собирались, как уже отмечалось, в разные фазы вегетационного 
период!, сразу же высушивались в термостате сначала при темпера
туре 80°, затем при 60—70° и пропускались через лабораторную мель
ницу. Часть свежесобранных листьев подвергалась фиксации в 80\ 
за Итоном спирте । конечная концентрация), а затем также высушива: 
лась. Для полной характеристики углеводного обмена мы провели 
фракционное определение углеводов растительного материала по ме
тоду Кизеля-Семигановского с некоторыми изменениями, указанными 
в работе М. А. Тер-Карапетяна и др. [171, по которому характери
зуется большинство групп, го есть моносахариды, дисахариды, раство
римые в горячей воде, полисахариды (крахмал и т. и.), легкогидро*  
лизуемые полисахариды (гемицеллюлозы), трудногидролизуемые поли
сахариды (целлюлоза), сырой лигнин.

В случае определения углеводных фракций зерен пшениц оса
харивание большого количества крахмала производилось путем дей: 
ствия на горячеводный экстракт водной вытяжки солода, содержащей 
амилазу. Редуцирующие вещества определялись по методу Хаге- 
дорна-Иенсена (цитируется по А. Н. Белозерскому и Н. И. Проску
рякову [18]).
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Общая схема анализов такова.

Растительный материал

Экстракция холодной водой

4 4
Остаток Экстракт

I (до инверсии —моно,-
Экстракция горячей водой после инверсии—дисахари-

I ды)
4 4

Остаток Экстракт
(до инверсии—моно, 

после инверсии —олиго
сахариды и крахмалистые 

полисахариды)
Слабокислый гидролиз

I
I ' !

Остаток Гемицеллюлозная фракция
I

Обработка концентриро
ванной кислотой и слабо

кислый гидролиз

4 4
Остаток Целлюлозная фракция

4
Сырой лигнин

Экспериментальная часть
Изменение содержания углеводных фракций листьев О. а!о- 

pecuroid.es в условиях засоления. Нами изучены листья растений, 
собранных в разные фазы вегетационного периода в условиях неза- 
соленных и засоленных почв. Экспериментальные данные приве
дены в табл. 1.

Полученные результаты указывают на следующие особенности:
а) в процессе вегетационного периода концентрации моно-, и ди

сахаридов, а также крахмалистых полисахаридов, достигают макси
мума в стадии цветения; концентрация гемицеллюлозной и целлюлоз
ной фракций повышается от фазы вегетации до цветения, а в даль
нейшем остается почти постоянной. Эти закономерности наблюдаются 
у растений как с незасоленных, так и с засоленных почв. Однако в 
последнем случае повышение концентрации целлюлозы значительно 
подавляется;
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Таблица 1
Изменение содержания углеводных фракций листьев в разных стадиях развития

Стадия 
развития Почвы

Отношение в %

2

1 за
солен
ные

2 за
солен

ные 3 3 3

1 1 не- 
засо- 
лен- 
ные

2 не- 
засо- 
лен- 
ные

1 2 24-1

Вегета- незасолен-
ция ные
, [засоленные

Цветение незасолен
ные

. 'засоленные
Плодоно- незасолен- 

шение I ные
» (засоленные

4,35 1,99 1,19 5,24 
4,05,1,99 1,00 5,62

1 I ! | 
'8,27 1,53 1,36 5,79 
6,45 1,5911,15 6,16 

| I I I 
'3.882,28 1,276,86 
13,102,18 1,136,98, I I I । I

12,52 25,29(0,45 0,93 1,00 0,270,600,18
10,55 23,18,0,49 0,29 0,500,16

13,32 30,27 6,18 0,78 1,04 0,160,88 р.П
11,61 26,96 0,24 0,170,72 0,14

12.90 27,190,59 0,80 0,95 0,320,550,20
9,40 1 22,72 0,70 0,360,510,21

б) в условиях засоления заметно некоторое снижение концентра
ции моносахаридов, дисахаридов и олигосахаридов по сравнению с 
таковыми растений с незасоленных почв; незначительные изме
нения концентрации крахмалистых полисахаридов, повышение кон
центрации гемицеллюлозной фракции и резкое снижение концентрации 
целлюлозной фракции. Эти изменения становятся более заметными в 
поздних стадиях вегетационного периода (стадии цветения и плодоно
шения). Сумма углеводов остается неизменной в фазе вегетации, 
но значительно снижается в фазах цветения и плодоношения;

в) в условиях засоления соотношение ди-олигосахаридов к мо
носахаридам незначительно понижается только в стадии цветения, а 
в стадии плодоношения несколько повышается. Интересно сопоставить 
эти результаты с результатами, полученными нами в спиртовых эк
страктах того же растения, в которых как химическим, так и хрома
тографическим методами показано значительное повышение соотноше- 

сахарозания------- —~-------------(от 0,63 до 1,00% у растении, произрастаю-глюкоза-ффруктоза ՝ 0 1 г г г
щих в условиях засоленности почвы (Б. А. Акопян [19]). Последние 
данные, по-видимому, больше соответствуют естественному состоянию 
растительных тканей, поскольку в процессе сушки могут произойти 
определенные изменения во фракции растворимых углеводов;

г) в условиях засоления заметно также малое, но постоянное 

повышение соотношений крахмалистые полисахариды
моносахариды -и понижение

крахмалистые полисахариды-------------------------------- -------  во всех стадиях вегетационного пе- дисахариды
риода;

д) изучение скорости гидролиза гемицеллюлозной и целлюлоз
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ной фракций листьев О. а1оресиго1ёе8 с незасоленных и засоленных 
почв показало, что у растений, произрастающих в условиях засолен
ных почв, происходит замедление скорости гидролиза гемицеллюлозной 
и целлюлозной фракций (от получаса до одного часа) в разных фазах 
вегетационного периода. Это указывает на определенное повыше
ние прочности связей между моносахаридами, составляющими геми
целлюлозы и целлюлозу.

Изменение содержания углеводных фракций зерен пшениц, вы
ращенных в условиях засоленных почв. Были исследованы два сорта 
пшеницы в фазе полной спелости, произрастающих в условиях неза
соленных (исходная форма) и засоленных почв (первая и третья ре
продукция) Армении.

Экспериментальные данные приведены в табл. 2.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
а) в условиях засоления у обоих исследуемых сортов пшеницы 

концентрации моно- и дисахаридов незначительно повышаются в зер
нах пшениц первой репродукции, а третьей—определенно снижаются; 
концентрация крахмалистых полисахаридов повышается;

б) в зернах пшениц засоленных местообитаний по сравнению с 
исходной формой ясно заметно значительное повышение концентрации 
гемицеллюлозной фракции, что менее выражено у сорта Гамаданикум. 
Концентрация целлюлозной фракции оболочек зерен пшениц остается 
постоянной в зернах первой репродукции и понижается в третьей по 
сравнению с исходной формой. Сумма углеводов повышается в первой 
репродукции, в третьей —значительно понижается.

Эти изменения яснее выражены у растений, выращенных в усло
виях засоленных почв Октемберянского района по сравнению с тако
выми Араздаяна;

в) в условиях засоления соотношения дисахариды 
моносахариды

крахма- 
мо-

листые полисахариды крахмалистые полисахариды -----------------------— - и —5------------------------------ ------ заметноносахариды дисахариды по

вышаются, в частности в зернах третьей репродукции.
Изменение содержания углеводных фракций зерен пшеницы 

сорта Гамаданикум, произраст ающего в почвах с разными концен
трациями солей. Исследования проводились на зернах пшениц пер
вой репродукции, выращенных на засоленных почвах Араздаяна с 
концентрацией солей 0,6 и 0,9°/о.

Экспериментальные данные приведены в табл. 2.
Полученные результаты показывают следующее:
а) в условиях низкой и средней засоленности происходит опре

деленное понижение концентрации моно-и дисахаридов зерен пшеницы. 
В противоположность этому заметно значительное повышение кон
центрации крахмалистых полисахаридов;

б) в зернах пшениц первой репродукции соотношение диса-
моносаха-



Изменение содержания углеводных фракций зерен пшениц, выращенных в условиях засоленных почв
Таблица 2

Сорт 
пшеницы Репродукция М

он
ос

ах
ар

ид
ы

Д
и о

ли
го

са
ха


ри

ды

Кр
ах

ма
ли

ст
ые

 
по

ли
са

ха
ри

ды
1

Ге
ми

це
лл

ю


ло
зы

Ц
ел

лю
ло

за

Сы
ро

й л
иг

ни
н

Су
мм

а уг
ле


во

до
в

Отношение в 0//о

2
1

1 засо
ленные

2 засо
ленные 3

1
3
2

3
1+2

1 2 3 4 5 6 7 1 неза- 2 незасо-

в процентах к абсолютно -сухому веществу
соленные ленные

Арташати 42 исходная форма 8,00 3,61 31,05 4,25 2,00 3,72 48,91 0,45 3,90 8,60 2,80

р первая* 9,10 3,13 43,02 8,29 2,33 3,32 65,85 0,34 1.14 0,87 4,73 13,85 3,58

■ третья* 2 44 4,75 45,70 8,40 1,67 3,77 62,92 1,95 0,30 1,13 18,89 9,70 6,45

* первая** 8 56 2, 0 43,83 7,80 2,36 3,29 .65,05 0,29 1,07 0,69 5,15 17,50 3,90

Гамаданикум исходная форма 6,81 4,07 44,10 5,41 1.47 3,76 61,80 0,60 6,50 11,00 4,10

В первая* 8,27 2,63 48,00 5,55 1.34 3,20 65,79 0,31 1,20 0,65 5,85 18,50 4,40

и третья* 3,33 3,26 39,50 5,89 1,36 3,66 53,34 0,98 0,49 0,80 11,90 12,60 6,06

первая** 5,34 2,80 37,90 5,66 1,26 3,93 52,96 0,52 0,77 0,68 7,15 13,50 4,70

• первая*** 1,00 3,09 43,74 6,76 1,27 3,62 55,86 3,09 0,14 0,76 43,70 14,60 10,90

* С засоленных почв Окгемберянского района
** С засоленных почв Араздаяна (засоление 0 6°/0)
*** С засоленных почв Араздаяна (засоление 0,3%).
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хариды в условиях средней засоленности практически не изменяется, 

а ири увеличении концентрации солей в почве заметно повышается; 
в) в условиях засоленных почв происходит сильное повышение 

•©отношений кРахмалистЬ1е полисахариды крахмалистые полиса- 
моносахариды дисахариды

хариды
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ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈՂԵՐՈՒՄ ԱՃՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱԾԽԱՋՐԱՏՆԵՐԻ 
ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ամփոփում

Հւլտնի է, որ աղուտ հողերում աճող րոլլսերի տ <) խա ջր ա տն ե րի ն[ոլ~ 
թաւիոխանակութլան մեջ տեղի են ունենում էական փ ո փ ո ի։ ։ււ թ լո ւննե ր ։ Ալդ~ 
ուղդութլամբ հա րոնւս բե րված լիաստերը մեծ մասամբ ւքերաբերում են լու
ծելի շաքարներին (if ոնո֊ դիս ա խա ր իդնե ր և օսլա)։ Ւսկ հե լք ի ցե լլուլո ղա փն ե. 
դելլա լո ղալին ֆրակցիաների փոփոխությունների մասին մինչև օր։։ դոլու
յծ լուն ունեն միալն սակավաթիվ փաստեր։

Ներկա աշխա տո > թլունում ուսումնասիրվել են Արարատլան դաշսւավալ֊ 
լւում աճող որոշ բուլսերի ած ի։ ա ջ ր ա ւոն ե ր ի ն լութ ա փ ո խ ան ակո լ թ ւ ան աո անձ՛' 
նահատ՚րոթլուննեոր աղակալ՚սծ և ոչ աղակալած հողերում։ 'Լերոհիշլալ փո- 
փո խութ լո ւն !ւ ե րն ուսումնասիրվել են բուլսերի վե դև in ա ց իա / '։ տարբեր ֆ ա- 
ղերում, ինչպես նաև հողի աղակալման խտութեան տա բրեր աստիճաններում։ 
Ուսումնասիրութ լուննե րը հիմնականում կատա րվել են վա/րի տեսակներից 
Goeb'lla alopecuroides, իսկ մշակովի բուրւերից ցորենի երկու (Ար տա շա
տի 42 և Համադանիկում)սորտերի վրա։

Մեր հև տ ա դո տ ութ լուննե րր մեղ բերել են հետևլալ եզրակացություն- 
ներին.

1. Պարղվւււմ է, որ սւղակալած հոդերի պալմաններում բաղմաւքլա րսւլսի 
Goebella alopecuroides տերևներում մոնո-Օլիղո ս ա ի։ ա րի դնե ր ի և պո լի սա խա
րիզներ ի ֆրակցիաների կոնցենտրացիաների հետ տեղի են ունենում որոշա
կի փոփոխութ րււններ դեպի նրանց նվաղումը։ Նշված լի ոփ ո խու թ լունն ե րը 
նկատ վա մ են բուլսի ղարդացման բոլոբ ֆազերում և ավելի որոշաքլի են 
դրսևորվում պտղակալման ֆաւլում։

2. Աղակալած հողերի պա լմաններում Goebella alOpeCUFOideS-/' տերև
ներում հա լսւնա բերվել է հև մ ի ց և լլու լո ղ։սլի և ցելլուլոզալի մ ոն ո սա խ ա ր իղն ե րի 
միջև կապի ուժեղացում։
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3. Ցորենի երկու տեսակների մոտ նկատվել են ածխաջրատների ֆրակ
ցիաների կազմի որոշակի փո փո խո ւ թ լո ւննե ր։ Աոաջին ռեպրոդուկցիա յում 
ածխաջրատների բոլոր ֆրակցիաների կոնցենտրացիան որոշակի բարձրանում 
է է ի^կ երլ1 ո րդում մոնո-դիսախա րիդների և ցելլուլոզալբ կոնցենտրացիաները 
որոշակի իջնում են. օսլալանման պո լի и ա ի։ ա ր իդնե ր ը և հե մ ի ց ե լլուլո ղ ա լ' կոն
ցենտրացիան ո րո շակի րարձրանում են։ հոլոր ալդ փոփոխութլուններր ավե
լի ուժեդ են արտահայտվում Արսւաշատի 4- սորտի մոտ։ Նկատվել է 

դի и ա խա ր իդնե ր օսլա լանման պո լիս ա ի։ ա ր իդնե ր օս լա լանմ ան պոլի-
•___________________  > ------------------------- --------- ---------------------- 1 ---------------------- —
մ ոնո սա խա ր իդնե ր մ ոնո и ա խ ա ր իդնե ր դիսախա-

սա խա րիդնե ր__  ___ ___  հարաբերութլունների որոշակի խախտում դեպի բարձրացում։ 
րիդներ

4. Հ ամադանիկում սորտի հատիկներում հալտնարերվել է որոշակի կապ 
հոդի ադալնութլան կոնցենտրացիայի ե ա ծ իւ ա ջրա տնե ր ի ֆրակցիաների կազ
մի փոփոխութ լան միգև։ Աղերի խտութլան բարձրացման հետ իջնում են 
մ ոնո֊ դիսա խա ր իդնե րի և ցե լլուլո զա լի կոն ցենտ րա ց իանե րր և բա ր ձ րան ում 
են օսլալանման պո լ ։ и ա խ ա ր իդն ե ր ի և հեմիցե լլուլո զա լի կոն ցեն տ ր ա ցի անե րր։
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II. В. ДАРДЫМОВ

АНАЛЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРКОНИЯ 
ПРИ ГЕКСЕНАЛОВОМ НАРКОЗЕ БЕЛЫХ МЫШЕЙ

Корконий—дииодид дихолинового эстера пробковой кислоты— 
синтезирован А. Л. Мнджояном, О. Л. Мнджояном и О. Е. Гаспарян [6].

Фармакологическое изучение показало, что корконий является 
мощным рефлекторным стимулятором дыхания, высокоэффективным 
не только при внутривенном, но и при подкожном введении человеку 
(Р. С. Рыболовлев [7, 8], И. В. Дардымов и Р. С. Рыболовлев [2], 
М. Я. Михельсон, Р. С. Рыболовлев, А. М. Горелик и И. В. Дарды
мов |5|).

Настоящая работа посвящена изучению аналептического дей
ствия коркония при гексеналовом наркозе белых мышей.

Методика. Взрослые белые мыши наркотизировались подкожным 
введением 1°/0 раствора гексенала в дозах 100, 150 и 200 мг на кг 
веса тела. Сразу после того как животное принимало боковое поло
жение, подкожно вводился аналептик или физиологический раствор 
(все вещества вводились в одинаковом объеме). Продолжительность 
наркоза отсчитывалась в минутах от момента введения аналептика до 
того момента, когда животное самостоятельно переворачивалось на 
брюшко и прочно удерживалось в этом положении. Результаты под
вергались статистической обработке.

Корконий вводился в дозе 1 мг/кг. Эта доза близка к той, в ко
торой корконий вводится человеку: 0,5 мл 1О°/о раствора на человека 
со средним весом 60 кг, то есть около 0,8 мг/кг. В тех же условиях 
для сравнения испытано действие других аналептиков: кардиазола, 
кордиамина, стрихнина и цитизина, действие которых подробно изу
чено (Н. В. Лазарев |4], В. В. Закусов [3], С. Я. Арбузов [1J и др.). 
Кардиазол вводился мышам в дозе 2 мг/кг, тоже немного превышаю
щей терапевтическую дозу для человека (1,7 мг/кг).

Другие аналептики вводились в дозах, значительно превышаю
щих терапевтические дозы человека: кордиамин —в дозах 125 и 
250 мг/кг, цитизин —в дозе 1 мг/кг, стрихнин —в дозе 0,3 мг/кг.

Результаты. Результаты опыюв с гексеналом в дозах 100 мг/кг 
и 150 мг/кг представлены в табл. 1 и на рис. 1.

При дозе гексенала 100 мг/кг средняя продолжительность сна в 
контрольных опытах (без аналептиков) составляла 69 + 2 минуты.
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Пробуждающее действие аналептиков при гексеналовом наркозе
Таблица!.
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Контроль — _ 100 69 2,0 7,9 2,9 34,5 _ 15 1
Цитизин 1 0,01 0,02 КО 190 26,8 84,6 14,1 7,1 0,01 10
Кардиазол 2 (>,1 1,7 100 80 8,8 32.9 11,0 9,1 0,2 14 1
Кордиамин 125 2,5 4 100 76 11,0 37,9 15,7 6.9 0,5 10 —
Корконий 1 0,01 0,8 100 53 4,1 23,3 7,6 13,0 0,0 33 1

Контроль -■ - — - - 150 101 8,7 30,1 8.6 11,6 — 12 —
Стрихнин 0.3 0,1 0,05 150 74 12,7 36,0 17,1 5,8 0,6 8 —
Стрихнин 0 6 0,1 0,05 150 210 21,1 63,6 10,0 9,9 0,0 9 4
Кордиамин 250 2,5 4 150 111 7,7 15,7 7,0 14,4 0,38 4 I
Корконий 1 0,01 0,8 150 57 5,6 24,3 9,8 10,2 0,0 19

Примечание: Количество мышей, использованных в опытах, указано без учета 
погибших животных, число которых указано в последней графе.

Кардиазол, кордиамин и, особенно, цитизин не сократили, а да
же удлинили продолжительность наркоза.

Корконий сократил продолжительность наркоза до 53±4,1 мин.
При дозе гексенала 150 мг/кг в контрольном опыте средняя про

должительность наркоза составила 101 ±8,7 мин. Стрихнин в дозе 
0,3 мг/кг сократил продолжительность наркоза до 74+12,7 мин. 
Корконий—до 57 + 5,6 мин. Стрихнин в более высокой дозе (0,6 мг/кг/ 
и кардиамин в дозе 250 мг/кг удлинили наркоз.

При дозе гексенала 200 мг/кг в контрольной группе все 15 мы
шей погибли. При введении коркония (0,8 мг/кг) из 20 мышей погиб
ли только 2. При введении кардиазола (2 мг/кг) из 12 мышей погиб
ло 10.

Обсуждение результатов. Корконий проявил сильно выраженное 
аналептическое действие при гексеналовом наркозе мышей. Этот эф
фект корконий проявил в дозе (1 мг/кг), близкой к терапевтической 
дозе человека (0,8 мг/кг). Кардиазол, испытанный в дозе (2 мг/кг), 
тоже близкой к терапевтической дозе человека (1,7 мг/кг), в тех же 
условиях проявил гораздо более слабое аналептическое действие. 
Стрихнин в дозе 0,3 мг/кг сократил время наркоза, но не так значи
тельно, как корконий. Статистически полученный материал достове-
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Рис. 1. Пробуждающее действие наркотиков при гексеналовом наркозе. Па оси 
ординат—время продолжительности наркоза белых мышей в мин. Столбиками 
обозначено время проюлжительности наркоза каждой мыши. I—Гексенал в дозе 
100 мг/кг, II—гексенал в дозе 150 мг/кг. А—Контрольные животные. Б—кардиа- 
зол (2 мг/кг), В—кордиамин (125 мг/кг), Г—цитизин (1 мг/кг), Д—корконий 
(1 мг/кг). а—Контрольный опыт, б - стрихнин (0,3 мг/кг), в—стрихнин (0,6 мг/кг), 
г—кордиамин (250 мг/кг), д—корконий (1 мг/кг). Горизонтальные линии показы

вают среднюю продолжительность наркоза каждой группы животных.

рен. Эти факты свидетельствуют о мощном аналептическсм действии 
коркония.

Другие аналептики (кордиамин и цитизин, а также стрихнин в 
более высокой дозе—0,6 мг/кг) совсем не проявили аналептического 
действия, а обычно сильно увеличивали продолжительность наркоза. 
Возможно, что это связано с тем, что эти аналептики испытывались 
в слишком высоких дозах. Это требует дальнейшей проверки.

Однако уже приведенные данные свидетельствуют о мощном 
аналептическсм действии коркония при его применении в терапевти
ческих дозах. При этом следует учесть, что применявшаяся доза кор
кония (1 мг/кг) сама по себе совершенно не токсична: средняя смер
тельная доза коркония для белых мышей составляет 416 мг/кг. Кор
коний можно вводить повторно и при этом не наблюдается кумуля
тивного эффекта. 10 мышам корконий вводился ежедневно в дозе 
100 мг/кг на протяжении 10 дней. Ни одно животное не погибло. По 
окончании этого хронического опыта всем 10 животным была введена 
средняя смертельная доза—416 мг/кг. Из десяти погибло шесть, сле
довательно, чувствительность к корконию практически не повысилась.

Выводы 

1. Корконий оказывает сильное 
гексеналовом наркозе белых мышей.

аналептическое действие при 
При наркотических дозах гек-
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сенала введение коркония сокращает длительность наркоза. При смер
тельных дозах гексенала корконий предупреждает гибель большинства 
животных. Эти эффекты корконий проявляет в тех же дозах на кт 
веса тела, которые можно вводить человеку. Аналептическое дей
ствие коркония должно быть учтено при его применении в клинике. 
Л,.борагорня фармакологии и биохимии
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МОРФОЛОГИЯ

Г. А. АРЗУМАНЯН

О ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

В настоящее время из лабораторных методов диагностики ново
образований мочевого пузыря наибо. ее достоверным является морфо
логический. К нему относятся: 1) гистологический метод исследова
ния биоптического кусочка опухоли; 2) макро-микроскопический ме
тод изучения нативных препаратов и 3) цитологический метод изуче
ния окрашенных препаратов.

Гистологический метод основан на изучении структуры ткани и яв
ляется наиболее точным метолом морфологической диагностики новооб
разований. О. нако гистологическое исследование биоптического мате
риала для установления характера опухоли мочевого пузыря не получило 
широкого практического применения, так как, во-первых, не всегда удает
ся получить кусочек опухоли для исследования (сильная гематурия, раз
литой цистит, уменьшение емкости мочевого пузыря или сужение мо
чеиспускательного канала делают невозможной цистоскопию, в резуль
тате чего невозможной становится и эндовезикальная биопсия), во-вто
рых, отсутствие в исследуемом кусочке элементов з ^качественного 
роста еще не исключает наличия такового и, в третьих, как указы
вают некоторые авторы (Б. Л. Полонский, Н. Б. Картавенко [3] и 
др.), взятие кусочка опухоли для исследования может привести к не
желательным осложнениям: сильному кровотечению, инфицированию и 
др. Поэтому, естественно, заслуживает внимания более простой, 
не требующий сложной методики, другой вид морфологического ис
следив тин—исследование мочи с целью выявления в ней элементов 
новообразования.

Первое сообщение о выявлении раковых клеток при микроско
пическом исследовании мочи было сделано в 1846 г. Л. С. Биллом. 
Указание на возможность обнаружения в моче кусочков опухоли мо
чевого пузыря мы находим у А. Л. Эбермана в 1886 г. В 1890 г. 
Биццоцеро и Фирке в руководстве по клинической микроскопии так
же указывают на возможность выявления элементов новообразования 
при микроскопическом исследовании мочи. В последующие годы мно
гими авторами были сделаны сообщения о выявлении в моче части
чек опухо 1и мочевого пузыря. При этом большинством из них выяв
ленные частицы новообразования исследова. псь гистологически. По- 
Извесгия XI, № 11—6
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этому ценными являлись лишь более крупные частицы опухоли, из 
которых возможно было приготовить гистологические препараты.

В 1892 г. Ф. С. Фергюсон опубликовал работу, в которой сооб
щил о том, что опухолевые клетки в моче имеют отличный от мочи 
удельный вес—1035—1045, то есть они тяжелее мочи и поэтому мо
гут быть отделены от нее центрифугированием. Это явилось опреде
ленным техническим прогрессом, так как увеличение концентрации 
клеток, достигаемое центрифугированием, облегчило выявление опу
холевых клеток.

Микроскопическое исследование мочи с целью выявления в ней 
элементов новообразования мочевых органов получило более широкое 
практическое применение после того как харьковским патологоанато
мом С. Л. Эрлихом и в дальнейшем его последователем А. Я- Альт- 
гаузеном [1| был разработан метод макроскопического изучения ма
териала в целом с последующим микроскопическим исследованием 
нативных препаратов, приготовленных как из отцентрифугированного 
осадка мочи, так и мелких тканевых клочков, обнаруженных при 
тщательном послойном просмотре мочи. В 1954 г. А. И. Морозов |4] 
и в 1956 г. Н. Б. Картавенко [3], производя исследование мочи по ме
тоду С. Л. Эрлиха—А. Я. Альтгаузена [1 пришли к заключению, что 
метод макро-микроскопического изучения нативных препаратов пред
ставляет большую практическую ценность для диагностики опухолей 
мочевого пузыря, а также способствует установлению различных па
тологических состояний мочевых органов.

В 1945 г. Г. Н. Папаниколау и П. Ф. Маршал [7], а в 1848 г. 
Г. Г. Шмидлап и В. М. Маршал [8] опубликовали работы, в которых 
сообщили о результатах исследований окрашенных по методу Г. Н. Па
паниколау мазков, полученных из осадков отцентрифугированной 
мочи. Основываясь на данных своих исследований, они приходят к 
заключению, что изучение окрашенных препаратов отцентрифугиро
ванного осадка мочи имеет большое практическое значение в диагно
стике новообразований мочевых органов, так как нередко более точ
но, чем цистоскопия или биопсия, определяют злокачественный харак
тер новообразования. Однако авторы указывают, что иногда при вос
палительных процессах мочевых органов могут быть выявлены ати
пические клетки, ничем не отличающиеся от опухолевых, и что это 
может послужить причиной ошибочного заключения о наличии опухоли.

Исследуя мочу больных с опухолями мочевого пузыря методом 
С. Л. Эрлиха —А. Я. Альтгаузена с обязательным дополнительным 
изучением окрашенных по Романовскому-Гимза препаратов, мы приш
ли к выводу, что такая ошибка возможна лишь в том случае, если 
диагноз рака мочевого пузыря будет основываться на обнаружении 
отдельных так называемых атипических клеток. Если же заключение 
основывается на выявлении всего комплекса характерных для ново
образования признаков макро-микроскопическим изучением нативных 
препаратов, с последующим изучением морфологии клеточных элемен
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тов в окрашенных препаратах, возможность такой ошибки почти ис
ключается.

Л. Н. Погожева и И. С. Цыпкин |5|, изучавшие главным обра
зом нативные препараты свежевыделенной мочи, указывают, что при 
исследовании можно диагносцировать только наличие опухоли, по не 
определить ее злокачественный или доброкачественный характер. 
Н. Б. Картавенко отмечает, что иногда при повторных исследованиях, 
особенно свежевыделенной мочи, удается обнаружить достаточное ко
личество атипических клеточных элементов, что может явиться осно
ванием для диагноза раковой опухоли. Следовательно, автор не отри
цает, что при достаточном количестве характерных для злокачествен
ной опухоли атипических клеток новообразование может быть при
знано злокачественным. В отношении же диагностики папиллом им ука
зывается, что при микроскопическом исследовании мочи указанием на 
наличие папилломы служит обнаружение сплетения кровеносных ка
пилляров в мельчайших частицах опухоли или ворсинки с наличием 
или отсутствием эпителиального покрова. Обнаружение же клеточных 
элементов опухоли без капилляров, ввиду их сходства с эпителием моче
вого пузыря, не дает основания считать эти элементы исходящими из 
опухоли. Однако сам автор отмечает, что исследование мочи у боль
ных, имеющих папилломы мочевого пузыря, щ ©изводилось одно
кратно после прекращения гематурии, тогда как ворсинки опухоли 
обычно обнаруживаются в моче при гематурии, возникающей в ре
зультате обрыва хрупких ворсинок от папиллярной опухоли. Повтор
ные исследования не производились, так как больному сразу пос
ле поступления в клинику или амбулаторно производилась эндовези- 
кальная электрокоагуляция опухоли. Поэтому только у двух боль
ных (из 25) были обнаружены элементы папилломы.

Наш материал охватывает 240 исследований свежевыделенной 
мочи, отделяемого слизистой мочевого пузыря, полученного путем 
аспирации по методике, рекомендуемой Б. Л. Полонским, и промыв
ных вод мочевого пузыря, получаемых и исследуемых согласно мето
дике, принятой в чашей клинике [2], у 80 больных с новообразова
ниями мочевого пузыря.

Исследуя свежевыделенную мочу, мы имели наименьшее выяв
ление элементов опухоли (43,7%). При исследовании отделяемого 
слизистой мочевого пузыря, полученного методом аспирации, сравни
тельно чаще мы выявляли элементы новообразования (57,5%). Луч
шие результаты нами были получены при исследовании промывных 
вод мочевого пузыря (92,5% выявления).

Клинически из 80 больных у 17 была диагносцирована типиче
ская папиллярная фиброэпителиома мочевого пузыря, у 8—атипическая 
папиллярная фиброэпителиома и у 55—рак мочевого пузыря.

Производя параллельное исследование свежевыделенной мочи, отде
ляемого слизистой и промывных вод мочевого пузыря, а также прибегая 
к повторным исследованиям, мы в большинстве случаев имели достаточ
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но данных для того, чтобы определить наличие опухоли, а также су
дить о ее доброкачественном или злокачественном характере.

Исследуя нативные препараты и пополняя полученные данные 
изучением окрашенных препаратов, мы пришли к заключению, что при 
тщательном изучении выявленных патогномоничных для опухоли 
элементов можно судить о характере опухолевого роста.

В случае принадлежности опухоли к типическим папиллярным 
фиброэпителиомам, при исследовании нативных препаратов выявля
ются комплексы атипических клеток без выраженной атипии, однотип
ные как по своим размерам, так и по форме, которые в окрашенных 
препаратах красятся темнее, чем клетки нормального переходного 
эпителия. Неравномерное прокрашивание, свойственное бластоматоз
ным клеткам, в клетках типических папиллярных фиброэпителиом нами 
не наблюдалось. Иногда атипия эпителиальных клеток папиллом выра
жается в изменении ядерно-протоплазматического соотношения в сто-, 
рону уве. ичения ядра. Группы клеток папилломы никогда не бывают 
компактными с хаотическим расположением в них клеток. Клетки в 
них располагаются в один слой.

При наличии указанных морфологических особенностей эпители
альных клеток, выявление в моче и. и промывных во, ах частичек 
опухоли, являющихся кусочками отторгнувшихся ворсинок папиллом, 
значительно облегчает решение вопроса о наличии типической папил
лярно/։ фиброэпителиомы.

Изучая морфологию клеток типических папиллярных фиброэпи
телиом, мы ни в одном случае не наблюдали многоядерных клеток, 
Свойственных верхнему—дифференцированному слою нормального пе
реходного эпителия. Это может быть объяснено более низкой диф
ференциацией эпителия папиллом 1 группы но сравнению с нормаль
ным переходным эпителием. Поэтому мы считаем, что отсутствие в 
клеточных комплексах многоядерных дифференцированных клеток 
должно говорить в пользу типической папиллярной фиброэпителиомы 
(микрофото I).

При атипических папиллярных фиброэпителиомах, в одном и 
том же нативном препарате можно выявить как комплексы, состоя
щие из однотипных атипических клеток, свойственных типическим 
папиллярным фибро пигелиомам, так и комплексы клеток, в которых 
атипия более выражена, и отмечается их некоторый полиморфизм.

При исследовании частичек ткани атипических пани лярных 
фиброэпителиом в сохранившемся эпителиальном п acre выявляются 
вакуольно- и жирноперерожденные клетки. В окрашенных препара
тах՛ отмечается более выраженная атипия и некоторый полиморфизм 
клеток по՛ сравнению с клетками, исходящими из типических папил
лярных фиброэпителиом. Характерным для атипических папиллярных 
фиброэпителиом является наличие в одном и том же препарате групп 
клеток с нерезко выраженной атипией и однотипной морфологией на
ряду с группами, в которых аишия, полиморфизм и различное вое-



Рис. 1.

приятие краски выражены в большей или меньшей степени. Выявле
ние в окрашенных препаратах атипических клеток с вакуоль.оп ՝ре- 
рожденной протоплазмой, наряду с однотипными эпителиальными эт
ническими клетками, мы считаем весьма характерным признаком для 
опухолей этой группы. Подтверждение этому мы находим у Н. Г. Хло- 
пина, который, изучая морфологию эпителиальных опухолей мочевого 
пузыря, наблюдал в эпителиальном пласте этих опухолей так называе
мые „полости", образующиеся, согласно автору, вследствие вакуоли
зации нескольких клеток. Однако этот признак должен расцениваться 
только в совокупности с другими указанными признаками.

При изучении материала, полученного от больных, имеющих 
атипическую папиллярную фиброэпителиому мочевого пузыря, мы 
дово ьно часто встречали двуядерные клетки, морфология протоплаз
мы и ядер которых резко отличалась от морфологии двуядерных кле
ток нормального переходного эпителия.Многоядерных клеток, прису
щих покровному слою нормального переходного эпителия, в препара
тах больных этой группы мы не встречали. Это указывает на недо
ходящую до конца дифференциацию эпителиальной ткани, отмечаю
щуюся уже в папилломах 1 группы.

В окрашенных препаратах (м..крофото 2) приведены группы 
клеток, выявленных в одном и том же препарате, полученном от 
больного, имеющего атипическую папиллярную фиброэпителиому мо
чевого пузыря.

При наличии рака мочевого пузыря в нативных препаратах выяв
ляются характерные комплексы резко атипических вакуольно- и жирно- 
перерожденных клеток, а также отдельные атипические клетки. При 
микроскопическом исследовании выделившихся с мочой или промывны
ми водами кусочков распадающейся опухоли, выявляется волокнистая
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Рис. 2.

основа с гнойными элементами и с резко атипическими клетками. 
Атипия и полиморфизм раковых клеток особенно хорошо выявляются в 
окрашенных препаратах. Исследуя окрашенные препараты больных ра
ком мочевого пузыря, мы довольно часто наблюдали многоядерные 
уродливые гигантские клетки, которые своей морфологией и строением 
ядер резко отличались от дифференцированных многоядерных клеток 
нормального переходного эпителия (микрофото 3).

При плоскоэпителиальном раже мочевого пузыря в моче, отде
ляемом слизистой, и промывных водах мочевого пузыря выявляются 
атипические ороговевающие или неороговевающие плоскоэпигелиаль- 
ные клетки. Элементы плоскоклеточного рака являются более стой
кими, чем элементы других гистологических видов карциномы. По
этому они выявляются даже при сильном гнойном цистите с резко 
щелочной мочой (микрофото 4. 5).

Гистологическое исследование опухоли нами было произведено 
у 39 бопьньг :у 6 -с типической папиллярной фиброэпителиомой мо
чевого пузыря (4 внутрипузырных биопсий, 2 операции), у 8—с ати
пической папиллярной фиброэпителиомой (5 внутрипузырных биоп
сий, 3 операции», у 25—с раком мочевого пузыря (9 эндовезикаль- 
иых биопсий, 10 операций, 3 аутопсии и 3 исследования кусочков 
опухоли, вы метившихся с промывной жидкостью при промывании мо
чевого пузыря).

Расхождение цитологического заключения с гистологическим мы 
имели в 4 случаях. В трех случаях у больных на основании данных 
микроскопического (цитологического) исследования была диагносци- 
рована атипическая папиллярная фиброэпителиома мочевого пузыря, а 
гистологическое исследование, полученного через цистоскоп кусочка
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Рис. 3.

Рис. 4. Рис. 5.

опухоли, установило наличие папилломы 1 группы. Однако гистологи
ческое исследование удаленных опухолей диагностировало рак моче
вого пузыря.

В четвертом случае при цитологическом исследовании были вы
явлены элементы, свойственные злокачественному новообразованию, а 
гистологическое исследование кусочка опухоли, полученного путем 
эндовезикальной биопсии, диагносцировало папиллому с банальным 
воспалением. Повторное исследование биоптического кусочка опухоли, 
произведенное спустя 2 месяца (больная вновь обратилась в клинику 
по поводу гематурии и расстройства мочеиспускания), установило на
личие рака мочевого пузыря. Следовательно, у больной при цитоло
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гическом исследовании был правильно определен злокачественный 
характер новообразования.

Подобные ошибочные заключения о характере новообразования 
при эндовезикальной биопсии объясняются тем, что в полученном ку
сочке признаки малигнизации могут отсутствовать. Кроме того, кусо
чек случайно может быть взят из перифокального участка воспале
ния, и в таком случае вовсе не будет диагносцировано наличие опу
холи.

Преимущество микроскопического (цитологического) исследова
ния заключается в том, что в исследуемый материал (моча, промыв
ные воды) попадают опухолевые элементы, отторгнувшиеся со всей 
поверхности опухоли. Поэтому микроскопическим—цитологическим 
исследованием часто можно более правильно определить характер 
опухоли, чем другими способами.

На основании выявления в исследуемом нами материале (моча, 
отделяемое слизистой, промывные воды мочевого пузыря) элементов 
опухоли нельзя определить °е локализацию. Однако мы считаем, что 
это нисколько не снижает ценности микроскопической—цитологиче
ской диагностики, так как при комплексном клиническом обследовании 
больных можно всегда установить локализацию опухоли; в наших на
блюдениях вопрос о локализации опухоли никогда не оставался не
разрешенным.

Выводы

1. При микроскопической диагностике опухолей мочевого пузы
ря макро-микроскопический метод изучения нативных препаратов и 
метод изучения окрашенных препаратов должны дополнять друг дру
га. Поэтому исследование полученного материала следует начинать с 
метода макро-микроскопического изучения нативных препаратов, а за
тем переходить к исследованию окрашенных препаратов.

2. Выявление в исследуемом материале отдельных атипических 
клеток не дает права делать заключение о наличии опухоли, так как 
подобные атипические клетки могут быть выявлены и при воспали
тельных процессах.

3. Заключение о на ичии опухоли должно основываться на выяв
лении достаточного количества патогномоничных для спухо.и эле
ментов, клочков ткани, значительного количества атипических кле
ток и клеточных комплексов со всеми морфологическими особенно
стями опухолевых клеток.

4. Выявление в исследуемом материале достаточного количества 
элементов опухоли, а также тщательное изучение морфологии кле
точных элементов позволяет не только определить наличие опухоли, 
но и решить вопрос о ее доброкачественном или злокачественном ха
рактере.

5. При типических папиллярных фиброэпителиомах выявляются 
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мелкие клочки ткани, которые микроскопически содержат сплетения 
капилляров, иногда с большим или меньшим количеством эпителиаль
ных клеток без выраженной атипии. В окрап енных препаратах об
наруживаются группы однотипных часто атипических клеток (одного 
размера, одинаково красящихся), атипия которых иногда выражается 
в изменении формы (веретенообразные клетки), более темной окраши
ваемости по сравнению с эпителиальными клетками нормального пе
реходного эпителия и изменении ядерно-протоплазматического соотно
шения.

6. При атипических папиллярных фиброэпителиомах в нативных 
препаратах выявляются мелкие частички ткани, состоящие из сплете
ния капилляров и однотипных несколько атипических клеток, среди 
которых попадаются более атипические, жирно- и вакуольноперерож- 
денные клетки. В окрашенных препаратах выявляются группы одно
типных клеток без выраженной атипии, наряду с группами клеток 
жирно-и вакуольноперерожденных с более выраженной атипией и по
лиморфизмом.

7. При наличии рака мочевого пузыря в нативных препаратах 
выявляются характерные комплексы резко атипических вакуольно- и 
жирноперерожденных клеток, отдельные атипические клетки, а также 
мелкие кусочки распадающейся опухоли с волокнистой основой, гной
ными элементами и резко атипическими клетками. В окрашенных 
препаратах атипия и полиморфизм раковых клеток более резко выра
жены.

8. Микроскопический—цитологический метод диагностики опухо
лей мочевого пузыря в некоторых случаях является единственным ме
тодом, позволяющим установить наличие и характер опухоли, так как 
цистоскопию и гистологическое исследование опухоли не всегда мож
но произвести.

9. Микроскопический—цитологический метод диагностики опухо
лей мочевого пузыря является простым, быстрым и точным методом, 
поэтому он должен обязательно применяться наряду с другими кли
ническими методами исследования больных с опухолью мочевого пу
зыря.
Пропедевтическая хирургическая клиника

медицинского института Поступило 19 II 1958 г.

Դ. Ա- ԱՐԶՈ ԻՐԱՆՅԱՆ

ՄԻԶԱՓԱՄՓՈՒՇՏԻ ԷՊԻՏԵԼԻԱԼ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲՋՋԱՅԻՆ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ

Ամփոփում

Մ իզափամփուշսփ նո ր ա դոլա ց ութ լուննե րի դիադնոզի լաբորատոր մե~ 
թոդնևրից ներկալումս աոավել ճշդրիտր մորֆ ոլոդխոկան մեթոդն է է
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Ա. Յա. Ալդա աւլեն ի, Չ'. 7/. Պ ա պանիկա լուս ի, 3. Լ. Պ ո լենսկու և ուրիշ
ների աշխատ։։։ թլուններ։։վ արդեն ապացուցված է, որ միզապարկի նորագո- 
րս ցո։ իժ լունն ե րի դ իա գն ։։ ւ։ տիկա վ։ գործում մեգի միկրոոկոպիկ քննա թ լունն 
ունի դո րծնական ծեծ նշ։։։նակո ւ թլուն. սակալն որոշ հեղինակներ նշում են, 
որ մեղի քննուի!լամբ հնարավոր ի դիագնոզել միմիալն նորադոլացո։ թլան 
ւսռկա լութ լուն ր, րալց հնարավոր չէ որոշել նրա բարորակ էլամ չարորակ լի
նելը է

// եր ոոււն ։ս շիլաս։ ութ լուն ր պարունակում է 240 հեուագոաուիժլունների 
արզլու.նքը, որոնք կատարվել են միզապարկի նորագոլացութլուններով տա֊ 
ոասլոդ ՏՕ հիվանդներից ասացված թարմ մեզի, միզապարկի լորձաթաղան
թի արտազատուկի (որպիսին ոտացվե/ է 3. /,. Պոլոնսկու աոաշարկած աս
պիրացիայի եզանակով) և , լթ։րջապես, միզապարկի լվացման ջրերի (որպիսի֊ 
նե րն ստացվել և քննուիմ լան են են թ ։ռ րկվե լ մեր կլին իկա լի ընդունած և գործ
նականում կիրառվող մեթոդով) քննա իժ լան ա րդլունքնե ր ըէ

Հետազոտելով վերևում նշված նլուիժերը էո լի իւ֊Ալգաու զեն ի մշակած 
մա կր ո-միկ ր ։։ սկո պիկ մ ե թոդո ։ի ինչպես չնե րկված (նաաիվ) , ալնպես էյ պար
տագիր կերպո կ ներկված պրեպարատները, մեզ հաջոդվեց (02,5^/ում) 
հալտնարերել նորսւգոլ աղու իժլուննևրի տարրեր։

Մեր ստացած տվլալների հիման վրա հնարավոր է ե ւլրակացնել, որ հե
տազոտման ենթակա նլու իժերում ն որագո լա զու թլունների տարրերի բավակա
նաչափ մեծ քանակի հա լանա րե րում ը, ինչպես նաև րջջալին ։ոա ր րե րի մոր֊ 
ֆո լուլիս։ լի մանրակրկիտ ուս ոււՌ։ ա ս իրո։ իժ լուն ը հնարավոբութ լուն են տալիս 
մեղ որոշելու ոչ միալն ն ո րա գո լա ց ութ լան ա ո կա լուիժ լուն ը, ա լլև պար դելու 
նրա բնուլթը չարորակ կամ բարորակ լինելը։
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Э. А. ХАЧАТРЯН

О СОСТОЯНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ОСТРОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Клинике и морфологии лучевой болезни, особенно острой ее 
форме, посвящено значительное количество работ. Однако, несмотря 
на это, многие вопросы еще нуждаются в дополнительном освещении 
н дальнейшей разработке. Одним из таковых бесспорно является воп
рос об изменениях ЛОР органов вообще и, в частности, слизистой обо
лочки верхних дыхательных путей. Имеющиеся данные здесь весьма 
недостаточны и разноречивы.

Так, в работах П. Д. Горизонтова [1, 2], Н. А. Пигалева [4J 
имеются отдельные указания об изменениях слизистых оболочек верх
них дыхательных путей. Н. А. Краевский [3] описывает картину не
которых патоморфологических сдвигов этой области, в частности лим- 
фаденоидной ткани глотки. Вышедшие за последнее время работы 
Л. А. Черкасского [5, 6|, В. Е. Остапкович |7|, Ю. К. Коротковой и 
В. И Мелиоранского [8] показывают, что интерес ларингологов к 
изменениям в верхних дыхательных путях при лучевой болезни воз
растает.

В настоящей работе приводятся данные о некоторых клинических 
и морфологических изменениях слизистой оболочки верхних дыхатель
ных путей при острой лучевой болезни. Эксперименты проводились 
на собаках, поскольку клиническая картина лучевой болезни у них 
наиболее отчетлива и сходна с таковой у людей. Обследованию под
вергалось десять половозрелых собак, в том числе—три беременных. 
Одна из собак не облучалась и служила контролем (в основном для 
морфологических сравнений). До облучения у животных исследова
лась кровь, велись наблюдения за пульсом, общим состоянием и по
ведением, измерялись температура, вес.

Собаки были облучены однократно дозой в 600 р, считающейся 
близкой к абсолютно смертельной (смертность 95,7в/0—П. Д. Горизон
тов). Эта же доза, как известно, принимается за минимальную абсо
лютно смертельную для человека.

Беременные собаки получили по 500 р. Облучение производилось 
аппаратом „Стабиливольт“. Условия облучения: напряжение—190 к v., 
сила тока—5mA, фильтры—0,5 мм Си-f-lAl, фокусное расстояние- 
100 см.
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В первой стадии болезни у большинства собак была отмечена 
общая подавленность. Собаки стали вялыми, малоподвижными, более 
или менее безразличными к окружающему, сравнительно легче под
давались осмотру ЛОР органов. У двух собак после облучения, в 
противоположность остальным, наступило возбужденное состояние. 
Одна из них проявляла даже элементы агрессивности. Такое состоя
ние постепенно к 4—5 дню сменилось угнетением. Животные ели не
охотно, в некоторых случаях вовсе не прикасались к пище. Наблю
далась рвота, учащение пульса, одышка.

В конце первого дня у семи собак, в том числе и у беременных, 
было отмечено катаральное состояние слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей. Отчетливо бы..и выражены отечность и гипере
мия слизистой оболочки полости носа, рта и глотки. Наблюдалось 
увеличение саливации и гиперсекреции из носа. В двух случаях ка
таральных явлений не было. У этих собак, наоборот, отмеча.ась не
которая анемичность слизистой оболочки, отсутствие саливации и ги
персекреции. Небезынте, есно отметить, что эти собаки находились в 
возбужденном состоянии.

Картина крови в первой стадии болезни характеризовалась ней
трофильным лейкоцитозом и лимфопенией. В латентном периоде, по 
сравнению с периодом первичных реакций, значительных улучшений 
со стороны слизистой оболочки верхних дыхательных путей и обще
го состояния животных не наблюдалось.

Начиная с 4—6 дня, симптоматика, свойственная разгару лучевой 
болезни, начала проявляться довольно явственно. Все без исключения 
собаки впали в состояние угнетения Появилось безразличие к окру
жающему.

Родившие в этом периоде беременные собаки были безразличны 
к щенкам, не кормили их. Отсутствие инстинкта материнства весьма 
наглядно показывало степень общего угнетения собак.

Ели собаки плохо, а часто и не подходили к пище, особенно в 
последние дни перед падением. Участились рвоты. Поносов, свой
ственных этому периоду, мы не наблюдали. Температура повышалась 
до 40—41°С. Отмечено падение веса. В крови—нарастающая лейкопе
ния. Такое состояние продолжа. ось 17—21 день, вплоть до гибели 
животных. Беременная собака № 5 пала на 27 день после облучения.

Проявления со стороны слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей были наиболее наглядны у собак №№7,11 и 13. Начиная с 4 
5 дня после облучения, стали заметно усиливаться катаральные яв
ления; с 8—10 дня на фоне значительной отечности слизистой носа 
появились серозно-кровянистые выделения. При удалении запекшихся 
масс этих выделений, а часто и при осмотре полости носа проявлялась 
его кровоточивость. На отечной слизистой оболочке рта и глотки 
наблюдались кровоизлияния, охватывающие более или менее обширные 
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участки. Нужно отметить, что чонзиллы часто были резко увеличены, 
отечны; в некоторых случаях поверхность их была покрыта белесова
тыми наслоениями (часто на фоне сильной гиперемии, более насыщен
ной, чем на остальных участках глотки) Десна также кровоточили. 
Появилась кровянистая мокроча. У собак №№ 6. 12, 14 упомянутые 
явления были выражены умеренно. У беременных же собак (№№ 1, 
2, 3) указанные проявления со стороны слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей были менее выражены, чем у остальных.

Получив у подопытных животных определенные клинические 
данные со стороны верхних дыхательных путей, мы нашли нужным 
выявить морфологические изменения, которые могли бы возникнуть в 
исследуемых нами органах.

После падения все животные были вскрыты. Патологоанатомиче
ское исследование трупов павших собак обнаружило картину острой 
лучевой болезни.

При детальном макроскопическом исследовании слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей во всех случаях были выяв
лены гемодинамические нарушения

В одних случаях эти нарушения носили умеренно-выраженный 
характер в виде застойного полнокровия и отека (наблюдение №№ 1, 
2, 5), в других случаях, наряду с застойным полнокровием, были об
наружены обширные поля кровоизлияния (№№ 12, 13, 14).

Во всех случаях наблюдалось увеличение миндалин в размерах, 
часто с резким выбуханием их над окружающей слизистой оболоч
кой, в наблюдениях же №№ 6, 7, 11, 13 обнаружены большие очаги 
некроза.

Эти очаги, в основном, совпали с криптами миндалин.
Для исследования брались: кусочки тканей из перегородки носа 

и носовых раковин, задней стенки глотки; гортань —на всем протяже
нии до подсвязочного пространства, начальная часть трахеи, минда
лины с окружающей их слизистой.

Кусочки фиксировались в 12% нейтральном формалине. Приготов
лялись замораживающие срезы, которые обрабатывались гемотокси- 
лин-эозином и по методу Кампаса—на выявление нервных волокон.

При иатогистологическом исследовании вышеотмеченных отделов 
обнаружен ряд изменений: почти во всех наблюдениях выявлены ге
модинамические нарушения. В большинстве случаев, наряду с застой
ным полнокровием и отеком перевасклярной соединительной ткани 
собственной оболочки, обнаружены экстравазаты и очаги кровоизлия
ния.

В наблюдениях №№ 7, 11, 13 кровоизлияния носили тотальный 
характер, захватывая всю толщу слизистой оболочки, разволакивая и 
разрыхляя ее (рис. 1). Особенно наглядно эти изменения были в об
ласти задней стенки глотки, миндалин и голосовых связок.

Наблюдение №6 характерно картиной флегмонозного воспаления



Рис. 1. В толще слизистой и подслизистой 
гортани кровоизлияния тотального характе
ра. В центре сосудистый пучек. Увеличе

ние 10x7.

1 ис. 2. В подслизистом слое отек, крово
излияние, инфильтрация полинуклеарами и 
лимфоидными элементами. В сосудах стаз. 

Увеличение 10X7.
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Рис. 3. Некроз и нагноение в стенках 
крипты. Эпителиальный покров отсутствует 

Увеличение 40x7.
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всех исследуемых отделов (рис. 2). При этом в лимфоидной ткани 
миндалин имелась лимфоидная гиперплазия с просветлением центров 
размножения фолликуллов.

Эпителиальный покров слизистой оболочки всех исследуемых от
делов хорошо сохранен, исключая случаи с некротическими измене- 

14 ниями в миндалинах, где на
ряду с некрозом и гибелью 
лимфоидных клеток имеется 
также некроз покровного эпи
телия крипт.

Эпителиальный покров 
свободной поверхности минда
лины и подлежащая лимфоид
ная ткань также остались без 
изменений. В основном некро- 

՛ тические изменения локализо
вались в криптах миндалин, 
причем некрозу подверглись 
как эпителии, так и лимфоид
ная ткань этой области (рис. 3). 
Вдали от крипт лимфоидная 
ткань в’ наших наблюдениях 
не изменена. Больше того,
в этих участках лимфоидная 
ткань гиперплазирована. В ста
дии разгара острой лучевой
болезни нам не удалось найти
тотального некроза всей миндалины.

Таким образом, в исследованных нами отделах слизистой оболоч
ки верхних дыхательных путей наиболее тяжелые изменения локали-
зуются в миндалинах, которые выражаются, в том числе и некроти
ческой ареактивной ангиной.

В остальных же отделах превалируют гемодинамические нару
шения с явлениями различной степени отека.

В препаратах, импрегнированных серебром по Кампасу в нерв
ных проводниках, выявлены слабо выраженные дистрофические изме
нения в виде варикозного утолщения, без изменений миэлиновой обо
лочки.

В стадии разгара острой лучевой болезни в верхних дыхатель
ных путях, как части целостного организма, обнаруживаются харак
терные для этой стадии изменения в виде нарушения сосудистой про
ницаемости, гемораргических явлений, некроза лимфоидной ткани мин
далины.

Эти изменения в слизистой оболочке исследуемых органов выра
жены в различной степени в зависимости от тяжести заболевания.

У беременных собак №№ 1, 2, 5 полученные данные выражены 
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слабее, чем у остальных подопытных животных. Эти собаки при од
нократном общем облучении получили дозу 500 р., то есть меньше 
остальных на 100 р.

У остальных собак, получивших при облучении 600 р, пачомор- 
фологические проу.вления более отчетливы, с различной степенью вы
раженности, вплоть до тяжелых гистопатологических изменений.

Эти нарушения в слизистой оболочке верхних дыхательных пу
тей, особенно в гортани, могут иметь немаловажную роль в 
причинах гибели животных с острой лучевой болезнью, почему и 
должны быть в поле зрения клинициста.
Сектор радиобиологии Академии наук

Армянской ССР Поступило 22 IX 1958 г.

Է. Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՎԵՐԻՆ ՇՆՉԱԿԱՆ ՈԻՎԻՆԵՐԻ ԼՈՐՉԱԹԱՎԱՆԹԻ ՎԻՃԱԿԸ ՍՈՒՐ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱմփոփում
Հոդվածում բերվում են սուր ճառ ադա լթ ալին հի վանդութլան ժաման ակ 

չակս'ն ուղինե բի լորձաթաղանթի վիճակի վե բա բե ր լա լ կ։ ինիկակսւն 
ու մո րֆո լոդիական մի քանի տվյալներ։

Ղիտողու թ լուննե բ ը կատարվել են 10 շների վրա, որոնցից Յ֊բ եղել են 
հրլի> մեկը ճաոադա ւթման չի ենթարկվել և ծառայել է որպես կոն֊
տրոր Շները ճաոադա լթման են ենթարկվել միանվագ դոցա/ով՝ (iOOl՜, հղի 
շներն ստացել են 500(1 Հիվանդո ւթ լան երկրորդ օրը, ա լդ հիվանդությանը 
բնորոշ սիմպւոոքքներից բացի, շների մոտ եբեան են եկել վերին շնչական 
ուղիների լո ր ձւս թ ա ղան թ ի կատարլալ երև ուլթնեբ, որոնք ավելի խիստ բնու յի 
են կրել ճաոադւս լթման 4--- '^~ՐԴ °ՐՐ։ Ակս,Ամ Տ — 1Օ-րդ օրվանից՝ լորձաթա
ղանթի աոանձին հատվածներում երևացել են ա ր յուն ւս ղե ղոււքնե րէ Նշիկներն 
ալւոուցվել են, մեծացել իրենց ծ ա վա լո վ, նրանց աղատ մակերեսի վրա նկատ
վել են դո ր շա դու թ։ փառեր։ Ալդ երև ուլթներն ավելի թուլլ են արտահայտվել 
հղի շների մոտ։

'Լիրին շնչական ուղիների լորձաթաղանթի հլուսվածաբանական քննու
իմ լան ժ ամւսնակ հիմնականում հայտնաբերվել են հե տև լա լ Փ ոփո իոո թլուննեբը.

Դրեիմե բոլոր ղեպքեբում նկատվել են հեմոդինամիկ տեղաշարժեր, Ալե
րի վա ռկւււլլա ր շարակցսւկան հլո ւսվածքի ալտսւց, լորձաթաղանթի աբլունա- 
դեղոււքևեր։ Ալս փ ոփոիւուիժլուններր ավելի արտահայտված բնուլթով դրսևոր
վել են ըմ պանի, նշիկների և ձա յնայարերի կողմից։ հատկապես նշիկնե
րում կւստարվել են նեկրոտիկ փո։իոխո։ թլռւններ, որոնք մի շարք դեպքերում 
դրավել են ամբողջ նշիկային հյուսվածքը։ ‘1’իստրոֆիկ րնուլթի ւիոփոխու- 
թլուններ են հա յսւն ա րհ րվե լ ն շիկնե բի նե ր վո ֊ ռե ցե պտ ո ր ապաբատամ։

Ներված տվլու լներ ր հիմք են տալիս ասելու, որ շնչական
ճժրր, որպճս է՛րրրււէխշմր wfyiur/iuitif/i ւՀթ Հատէթամ, ր Urq գրւթթրււՀ Հս Ա՚աոա- 



Слизистая оболочка верхних дыхательных путей при лучевой болезни 97

ղալթալին հիվանդոլթլան րնդհանուր պրոցեսի մեջ և նրանցում երևան եկած 
ւիովւոիւութ լուննե րր կարող են որոշակի դեր իւաղալ կենդանիների մահվան 
պատճառների թվում սուր ճաոադա լթա լին հիվանդութլան ժամանակ։
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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

А. С. КЦОЯН

НЕКОТОРЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АРМЯНСКИХ 
АВТОРОВ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(XI—XIII вв.)*  **

* .Положено на сессии Отд. биологических наук АН АрмССР, посвященной 
40-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 31 оюября 1957 г.

** М. А б е г я и. История древнеармянской литературы, ч. II, Ереван, 1944 (на
армянском языке).

В данной статье мы попытаемся проанализировать и с исторической точки 
зрения дать оценку некоторым общебиологическим концепциям армянских авторов в 
эпоху расцвета феодальных отношений (XI — XIII вв.), которые в некоторой степени 
определяют их мировоззрение в вопросах естествознания.

Еще до нашей эры и в первые ее века Армения, находясь в довольно тесных 
торгово-экономических и культурно-политическ! х связях со странами Востока и За
пада, продолжала развивать свою самобытную духовную жизнь в духе и направле
нии античной и эллинистической культуры.

Сравнительно высокий уровень развития как всех сторон культурной жизни, 
так и общебиолбгической и медицинской прогрессивной мысли во второй половине 
средних веков в Армении обусловлен не только теми значительными социально-эко
номическими сдвигами, которые и характеризуют эпоху расцвета феодальных отно- 
ше ий, но и тем обстоятельством, что еще до нашей эры и в ее первые века 
армяне уже имели довольно высокую культуру, свои традиции и находились в те
сном контакте с античной, эллинистической, византийской, а в дальнейшем и с так 
называемой ар1бской культурой.

Во в юрой половине средневековья, в противоположность западно-европейским 
странам, где царил схоластизм и догматизм, в Армении источником познания преиму
щественно считался опыт прошлых поколений, личные наблюдения и обобщения на
копленных фактов. На этом основании литература этого периода, касающаяся есте- 
ственних наук, в том числе биологии и медицины, расширяется и углубляется пере֊ 
довыми материалистическими воззрениями.

Общеизвестно, что выдающийся ученый-философ), писатель п педагог, основа
тель анийско!о университета—Ованес Имастасер (10э9 —1129) проповедовал новый 
опытный метод изучения внешних наук, естествознания. По этому поводу он писал; 
.Без опыта познание не может быть точным; только опыт (является) незыблемым и 
неоспоримым...***.

Ряд авторов этой эпохи требовали при исследова нии явлений природы не раз-1 
мышлять, а вблизи изучать и распознавать эти явления и процессы.

Так например, Ованес Ерзнкаци (XII в.) в своих трудах часто останавливает
ся и подвергает анализу общебиологические вопросы. Он высказывает весьма инте
ресные и рациональные взгляды. К примеру, Ерзнкаци пишет: „то, что сущеовует 
на земном шаре движущееся и изменчивое произошло в течение времени соотвег- 

4 ственно закону возникновения и в течение времени уничтожается соответственно зако
ну разрушения... Эти три (головной мозг, сердце и печень —А.К.) будучи вместе,
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каждый учитывает свою взаимовыгоду: вена питает гнерв, артерия сообщает свою 
естественную теплоту вене, благодаря чему артерия не бывает без нежной крови и 
вена без пневмы, чем и это живое и прекрасное создание (человек! подобно тече
нию реки, излиянию родника, возрастающему растению прелестного благовидного мира.

(1) Растения и деревья под воздействием воды, питаясь одними и теми же 
соками, приобретают различные качества.

(2) Теплота (воды) действует на Кркум, освежающе на Апрсум, средней теп
лоты и холода вода действует на корень микониона, дапну и скиноса, под воздей
ствием звонкой и вкусной воды инжир приобретает (сладость, виноград дает вино 
лучшего качества, яблоня приобретает иной аромат, придает розе красный цвет и 
душистый аромат, фиалке (придает) синий и фиолетовый цвет, лилии белизну, и раз
ные нежные оттенки, приятные запахи, вкус и красота вновь возобновляют мир по 
форме и виду под воздействием влажности воды.

Такие же изменения происходят в физическом и духовном мире человека. Раз
нокачественные соки одной и той же пищи распространяются по всем частям орга
низма. Чистейшие и вкуснейшие (соки) поднимаются в головной мозг и питают его. 
Головной мозг эти соки, подвергая большему очищению, как руководитель при по
мощи определенных вен, направляет их в разные органы, придавая глазу зрен! е, ушам 
слух, губам речь, костям придает плотность, а костному мозгу—мягкость. Поэтому 
в полном смысле этого объяснения, это воздействие, которое есть жизнь, означает 
способность существовать и его причину, а приостанавливание этого процесса, кото
рое есть смерть, означает отсутствие и причину несуществования... и т. д“*.

* Хранилище древних рукописей при Совете Министров АрмССР (Матенада- 
ран). Рукопись № 2173, стр. 320а—3216.

** А. С. Кцоян, Физиологические воззрения армян-врачей в эпоху расцвета 
феодальных отношений. Известия АрмССР (биолог, и сельхоз. науки), т. X, 5, 1957.

Исходя из вышеприведенных доводов и суждений, автор предложил научную 
формулировку, выражающую общебиологическую закономерность о постепенном воз
никновении и развитии, а также о постепенном разрушении и смерти.

Замечательно то, что по представлению Ованеса Ерзнкаци Плуза различные 
цвета и запахи растения, а также вкус и аромат разнообразных фруктов в природе 
обусловлены воздействием факторов внешней среды: питательного сока, земли, теп
лоты воздуха, воды и т. д. Более того, природа, а не бог, по Ерзнкаци, «возрождает 
новый вид и форму красоты", или же ,в жизни растений и деревьев происходят но
вые качественные изменения".

Под выражением Ерзнкаци, что эти три (головной мозг, сердце и печень—А. К.) 
«будучи в дружбе, учитывают взаимную выгоду”, следует понимать так, что различ
ные физиологические функции человеческого организма являются единым целым, функ
ции одного органа обусловлены функцией другого органа.

Для правильного представления физиологической функции человеческого ор
ганизма он сравнивает его со сложной жизнью, происходящей в растениях.

Ованес Ерзнкаци, как и многие армянские врачи в эпоху расцвета феодаль
ных отношений (X—XIII вв.), находит, что принимаемая во внутрь пища в человече
ском организме подвергается многосторонним изменениям. Окончательный процесс 
переработки этих продуктов происходит в головном мозгу, где из них получается 
«чистый”, .как золото чистейший материал”, который и питает головной мозг. Под 
воздействием этого питательного’материала головной мозг посредством органов чувств 
и жил, то есть периферической нервной системы, .руководит”, „царствует над всеми 
физиологическими функциями человеческого тела”**.

По интересующей нас теме привлекает внимание также рукопись Хранилища 
древних рукописей при Совете Министров АрмССР (Матенадарана) за № 453. Эта 
рукопись переписана в XV веке, но, основываясь на данных языка, стиле изложения 
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и других полиграфических признаках, нетрудно заключить, что она написана при
мерно в XII—XIII веках.

Неизвестный автор этой весьма ценной,с историко-медицинской точки зрения 
рукописной книги конституциональные свойства ребенка и предрасположение к тем 
или иным заболеваниям считает сложенными соответственно природе отца. Но тут 
же, на следующей строчке, автор выдвигает новую концепцию относительно роста и 
развития плода: „Чтобы ребенок был здоров необходимо, чтобы в ^период оплодот
ворения муж и жена были здоровы; подобно тому, как рост отборного, посеянного 
крестьянином семени обусловлен тем: когда он посеян? Сухая ли почва или водя
нистая. которая может повредить семя и урожая не будет. Как бы ни старались при 
размножении человеческого рода,—пишет он,—плодородие (требует) множество 
(испытаний), необходим бывает также отбор (природы)*  **.

* Хранилище древних рукописей при Совете Министров АрмССР (Матенада- 
ран), рук. № 453, стр. За, 86.

** Там же, стр. 86.
*** Там же, стр. 86.
***♦ Г. Г Арутюнян. Акушерство и гинекология в Армении с древних вре- • 

мен до советского периода. Докторская диссертация, защищенная в Москве в 1952 г- 
Машинопись.

Разбирая вопрос о внутриутробном питании плода, он пишет,—плод питается 
материнской кровью посредством пуповины подобно тому, как тыква, арбуз и др. пи
таются из земли через свои коренья. Относительно питания грудного ребенка мы 
читаем: „Необходимо предостерегать от употребления трудно перевариваемой пищи, 
ибо грудного ребенка легко повредить и вызвать заболевания, подобно тому, как 
побеги растения легко повреждаются от холода или жаркого воздуха***.

Из приведенных высказываний видно, что автор, основываясь на данных и 
впечатлениях эмпирической жизнедеятельности человека, проходит к твердому вы
воду о том, что как в жизни растений, так и человека, условия внешней среды иг
рают определенную роль. Но больше всего нас интересует следующее выражение 

плодородие (требует) множество (испытаний), необходим бывает также огбор- 
(природы)****, —где автор высказал гениальную догадку о том, что рост и развитие 
какого-нибудь вида в природе подвергается столь многочисленным испытаниям. В ре
зультате этого процесса выявляется закономерность, которую всесторонне научно изу
чая, обосновал свое материалистическое учение о естественном отборе Чарльз Дарви»^

В истории общей биологии, эмбриологии и философии с древних времен дое 
эпохи позднего Ренессанса да и по сей день, вопросы о происхождении жизни и ду
ши были и продолжают осгтвагься предметом ожесточе 1 той идеологической борьбы

Ответы на эти вопросы, данные учеными всех времен их, интерпретации, яв
ляются бесспорными критериями для определения их мировоззрения.

В этом аспекте большой интерес представляют взгляды выдающегося средне
векового армянского фллософа-нэминалисга Григора Татеваци (1316 -1410). В вопро
се эм.эрл за эглл, враги аоаолож то и ид лю А элсгогелл, цтр.ииеиу до эпохи Ренессанса, 
согласно которому мужское половое семя, попав в среду менструальной крови и, пи
таясь ею. образует зач 1ток, Григор Тагеваци и передовые вртчи эпохи расцвета фео
дальных отношений в Армении выдвинули прогрессивную концепцию о том, что зача
ток образуется от смешения мужской и женской половых семян ( Г. Г. Арутюнян)****-  

Григор Татеваци. как незаурядный ученый-энциклопедист, в своих многотом
ных трудах, помимо гумманитарных наук, разбирает также вопросы естествознания, 
где, опередив свой век, многие из этих вопросов он рассматривает на несравненно 
высоком уровне знаний.

Так например, Григор Татеваци, резко критикуя учение Платона и его последо
вателей о том, что вначале появляется душа, а затем тело—„Он (то есть бог—А. К.) 
создал душу не только по совершенству, но и по началу бытия первейшего и ста
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рейшего, чем тело** —называет их заблужденными и выдвигает против платонов
ского учения тоже положение, которое противопоставляли Платону мыслители Древ
ней Стой—Зенон, Хризип; он говорит, что душа и тело у человека происходят из 
одного начала—семенная жидкость—«человек есть единое существо, состоящее из 
души и тела, а у единой сущности должно быть одно начало (возникновения), но не 
два***.

- * П л а т о и, Тимэй или о природе вещей и критий. Перевод Г. В. Малеванско-
го, стр. /7, Киев, 1883.

** Гр. Татеваци, Книга вопрошений, стр. 253—251. Перевод с древнеармян
ского на русский С. Аревшагянл. „Философские взгляды Григора Татеваци”, изд. 
Ереван, 1957.

* * Там же, стр. 255.
**** Там же, стр. 114,
***** Там же, стр. 115.
****** Д. X а ч и к я н, Жизнь и творчество Матеоса Джугаеци, Вестник Мате- 

надарана, 3, стр. 83, Ереван, 1956.

На историю развития животного и растительного мира Гатевани имел 
эволюционный взгляд. Он находил, что в природе ничего сразу в совершенном виде 
не бывает, все развивается постепенно от простого к высшему дефференцированному 
организму. В связи с этим он пишет: „Эта организующая сила (под этим термином Та
теваци подразумевает потенциальное свойство материи, то есть семенную жидкость— 
А. К.) сперва подготавливает материю к жизни, а затем к ощущению, и лишь затем 
к мышлению. И это, главным образом, потому, что природа не может творить внезап
но, а постепенно поднимается от несовершенного к совершенному****.

Как мы убеждаемся, Татеваци, совершая большой прогрессивный шаг в науке, 
в своих трудах неоднократно подчеркивает, что мышление или разум являются про
явлен ем материи, но,будучи одним из влиятельных отцов армянской церкви, наряду 
с этим материалис।ическим положением, 'Гатевани пишет: ....Когда она принимает 
облик человека, в ней проявляется разумная душа, благодаря заботам бога*****.

В связи с этим положением Татеваци С. Аревшатян правильно отмечает: „Де
ло, конечно, не обходится без божественной помощи, но помощь эта используется 
для обоснования материалистического положения******.

С точки зрения истории развития биологии привлекает наше внимание весьма 
интересное высказывание Матевоса Джуг.,еци (XV в.), одно.о из талантливых учени
ков Григора Татеваци: „Поскольку у животных нет разума, чтобы они творили, по
тому им не нужны руки, а человек обладает мудростью и знаниями, творческой спо
собностью и мышлением, которые нуждаются в руках, поэтому он по необходимости 
«стал на обе ноги, а остальные две, подняв, сделал себе из них орудие (труда) —суть 
мышления и творчества*******.

Нет сомнения, что автор этих строк, выступая против одного из основных 
библейских до1м: бог сотворил человека—подобие себе, выявляет исторический под 
ход к вопросу о развитии человека.

Но для нас большую ценность представляет основная мысль М. Кжугаеци, ко
торую он выразил во втором разделе вышеприведенной цитаты, где, как очевидно, 
даны почти все элементы, с помощью которых автор интуитивным путем приходит 
к гениальной догадке о том, что в физической организации и в умственном разви
тии человека труд сыграл решающую роль.

Подобный эмпирико-материалистический подход имели в медицине армянские 
врачи той эпохи: Мхитар Герани (XII в.), Григорис (Григори) (XIV в.), Амирдовлат 
(XV в.) и др., рассматривавшие больного в связи с внешней средой. Более 
того, они в вопросе о возникновении болезней придавали значение условиям труда и 
антисанитарному состоянию быта.
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Осознав значение этого фактора, врач Григорис приходит к следующему про
грессивному выводу, что при собирании анамнеза нужно „выяснить—из какой мест
ности больной, ибо каждая личность будет иметь специфические свойства соответ
ственно особенностям местожительства"*

* Хранилище древних рукописей при Совете Министров АрмССР (Матенада- 
ран), рук. № 415, стр. 1986.

♦♦ Մատենաղարանք ձեռա դի ր 2173 Էջ՝ 320ա — 321բ2

В данной статье мы привели лишь несколько отдельных высказываний из того 
огромного количества материалов по вопросам общей биологии, эмбриологии и фи
зиологии. которые можно встретить в исторических, богослово-философских, меди
цинских рукописях, в сборниках проповедей и в иных рукописях, хранившихся в Ма- 
тенадаране Армянской ССР.

Рациональные мысли, с которыми мы встречаемся в этих рукописях, явно ма
териалистические и, несомненно, имели положительное влияние на ход развития все
го естествознания, медицинской науки, на форми] ование философского и социально- 
политического воззрения армянских авторов того периода.

Поступило 2 IX 1958 г.
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ՄԻ ՔԱՆԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ում
Հայկական ՍՍՈ' Մինիստրների Սովետի7/ ե Ւ մ Պետական Մատենագա բանում պահվող 

ա ստված ա ր ան ա կան-փ ի լ ի սո փա յա կան, րժշկական) կր ոն ա-ր ա ր ո յա կան և ա յ լ րովանդակու- 
թյուն ունեցող ձե ռա ղ ր ե ր ո ւմ ք որոնք ստեղծվել են Հայաստան ում ղարղացած ֆեոդալիզմի 
ժ ամ անա կ։ս շր ջան ում (X ֊XIII դղ-)ք հաճախ հան դի սլում ենք նյութ երէք որտեղ հայ հե

ղինակները քննության են առնում րն դհան ուր րի ոլո դիային / սաղմնաբանությանը ֆէղխէ- 
լողիային և անատոմիային վերա քերող հարցեբՏ

Այղ կա ր դ ի հարցերը հայ հեղինակները քննության են առե լ անձնական փորձի րլէ- 
տողական ու թ յան ք կյանքում ու բնության մեջ հաճախակի նկատվող փաստերից ու երե

վույթներից կատարված ըն ղ հ ան ր տ ց ո ւէ/ե ե ր ի հիման վրա։ Էնչսլես քու յսերի, այնպես էլ 
մարդու ղարղացման հարցում նրանք ցուցարերել են պատմական էվոլյուցիոն մոտեցում։ 
0 ր ղան ի ղմն ե ր ի աճման ու ղարդէսցման և յ ո ւր ա հ ա տ կ ո լթ յ ո ւնն ե ր ի ձևավորման հարցում 
մեծ տեղ են հատկացրել արտաքին միջավայրի աղդակներինէ Այռսլևս) օրինակ) Հովհան

նես Երդնկացին (XIII ղ•) դրում է, (էնլ որ երկնքի տակ դո յու թյուն ունի շարժական և 
փոփոխելի {դրանք ք ո լո ր ր Л, ժամանակի ընթացքում է առսվ եկել ստեղծման օրենքով և 
ժամանակի ընթացքում էլ ոչնչացրել քայքայման օր ենք ով ..♦!>*  2

Ն ո ւյն տեղում) շա ր ո է ն ա կո ւթ յան մեջ, եր դն կացին դրում էք որ երկիրը նոր տեսա

կի ու ձևի դ ե ղ ե ց կոէ թ յունն ե ր է վերծնում՝ կամ տ ո Հհ կե ր ի ու բույսերի միջև կյանքում

տեղի են ունենում նոր որակական փո փոխ ութ յունն եր 2
Հա կա ռակ Ար ի ստոտե լի կողմից սաղմի դոյացման մասին արտահայտված սխալ կար

ծիքի) միջին դարերի հայ հեղինակները այդ հարցում ունեցել են դիտական ճիշտ տեսա

կետ ք այն է1 սաղմը առաջանում է տղամարդու և կնոջ սեռական ք*ջիջեերի  միացումից» 
Այնուհետև Մատթևոս Ջուղա յեցին (XV դ*)  մոտավորապես այն կարծիքն է հայտնել) թե 
մարդու ձևավորման և նրա մտավոր ղարղացման դործում վճռական դեր է խաղացել աշ

խատանքային պրոցեսըէ Ընդհանուր բիորէդիայի) սա դԺե ա բան ութ յան և ֆ ի դ ի ո լո դ ի ա յի 
հարցերի կապակցությամբ դարդտցած ֆեոդալիդմի մ ա մ ան ա ե տ շր ջան ի հայ հեղինակների 
հայտնած վերին աստիճանի արժեքավոր մտքերը, դիտական ռացիոնալ տեսակետներբ 
մեծ չափով նպաստել են ինչպես ր ժ շկա դ ի տ ութ յան ու րնա դիտութ յան ք այնպես էլ ղիտու- 
թյան) փիլիսոփայության) սոցիոլոդիայի ու ք ա դա քա կան ո ւթ յան բնագավառում մատերիա- 
լիստական առաջադիմական ուղղութ յան դտրդացմանըէ
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Դավթյան /.՛. Հ.—Fasciola bepatica i F. gigantica ՚րոացմ ան ա ո ան ձնա հ ատ֊
կութ յուննե ր ը • 3

Տ ո ր ի ա ս ՝Լ. ի.—Habrobracon nrevicornls Wesmael, 1838 սինոնիմ է H. hebetor
Say, 1835-/r .............................. • ....................• • . . .

Հ* ո ւ ր չ ա կ--- Ա ր ր ա մ ո վ ի չ ?/• Հ» — հյութեր հին Հայաստանի ֆաունայի ուսում-

նասիրnt թյան համար.......................................................................................................................................................................

I «ւււ_ււսւբահււսթյւււ_հ
tt ս տված ա տ ր յ ա ն Ա. Տ ր ա »լ ա կան տա յին դա դե ր ի ( ա սարադ ալների )ք կտըր

ման մեթոդների համեմատական ուսումնասիրությունը • • • • ................................... -2.9
Փ ա լա ն ջ յ ան ։Հ. $•—Շվեդական դե ր են ի րնափայտի կաոու՜ցվածքը 41

I* |>տւթ|ււ(՝իա , ֆի<||ւոլււգ|ւսւ> ւքոթֆււլււգ|ւսւ
Համ ա լ յ տ ն հ՝. Ո»» Մնա ց ական յ ա ն 1Լ. 1Լ.ք հոս տ ա ն յան Ս • Ա.— Մ ի քա

նի րիոդեն ա մ ինն ե ր ի ազդեցությունն այրան սպիտակուցային ֆրակցիա֊
ների փոփոխությունների և ա դ լյ ո ւտ ինն ե ր ի ա ուս ջա ց մ ան խթանման վրա • 47

Ե ս ա յան Ն* >•— Ադրեներգիկ նյութերի) հիստամինի և դ [յ ո ւկո դա յ ի քանակական 
փոփոխությունները արյան մեջ պայմանական ա դ ր են ալին ային ռեֆլեքսի և 
ներքին ար դե լա կմ ան դեպքում............................ ..........................................................................., • 5 ծ

Հ ա կ ո ր յա ն /:. Ա.-Սպակէսլած՜ հոդերում ւսձոզ քուռսերի ա ծ խ ա Պ ր ա ան ե ր ի նյու
թափոխանակության ա ուսն ձն ահ ատ կութ յուններ ր...............................................................

ա ր դ ի մ ով խ 1Է.— կ ո ր կոն ի ի անալեպտիկ ազդեցությունը սպիտակ մկների
հեքսենա լային նարկոզի մամանակ ....................................................................................................................• 77

է/» ր դ ո ւ մ ա ն յ ա ն Ա,— Մ ի դա փամփուշտI՛ է"ւ/՛աելիալ ն որադոյացությունն երի
լ^ջայինմորֆոլոգիան ...............................................................................................................••••••. 31

Խ ա չ ա տ ր յ ա ն է• Ա, 1Լերին շնչական ո ւզին երի լոր ձտթազանթի վիճակը սուր

էքսպերիմենտալ ճաո.ա դա յ թ ա յ ին հ ի վան դ ո ւթ յ ան մամանակ   • 31ք*ժշկււսթյսւն ս|ասււքությւււ_հից
J ա ն Ա, Ս• — !Հսւրդացած ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանի հայ հեղինակների 

մի քանի րնադիտական հայացքները 37
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