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II. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԱՍՆԱՐՈՒՄՈՒԹՅԱՆ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐԶՐԱ8ՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ՌԵԶԵՐՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ս ովհտակւսն Ժո զ է։ վ ր գ ի առջև յոթնամյակում կանգնած ա մ են ակեն ս ա կան 
խնդիրներիդ մեկը անասն ար ուծության մթերքների լիառատռւթյան ստեղ
ծեիք Լ։

Ինչպես ցսւյց տ,Ս։ղ գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուց
ման երկարամյա ւիորձր, անասնարածությտն շեշտակի վերելքը պահանջում կ 
ավելի մեծ ջանբեր, տնտեսությունը վարելու գիտ ակտնորեն հիմնավորված 
սիստեմ ե գոռւոհխնիկական ու ագրոնոմիական միջոցառումների փոխադարձա
բար համաձայնեցված ամրողջական կոմպլեքսի կիրառում։ Այգպիսի միջոցա
ռումների հետևողական կիրառման շնորհիվ Էր, որ հնարավոր դարձավ կարճ մա
ման ակամիջոցւոմ' վերջին 4—5 տարում լուրջ նվաճումների հասնել անասնա
պահության զարգացման ե անասնաբուծական մթերքների արտագրության 
ա վել աց մա ն ր ն ա գ ա վա ո ո ։ մ։

Անաււնապահության զարգացման և անասնաբուծական մթերքների ար
աս։.դրության ավելացման բնազավաւՀում մեր երկրում նոր խոշոր հաջողու
թյուններ ձեոք բերվեցին անցած տնտեսական տարում։ 1958 թվականի համե- 
մատաթյամր, 1959 թվականին խոշոր եզջերս։վոր անասունների գլխաքանակը 
կոլսքնս։ եսություններում ու սովխոզներում ավելացա •լ/»%֊ով, այգ թվում կո֊ 
վերինր' 14''!գ-ով. խոզերի դլխաքանակն ավելացավ 17%-ով, Ոշխարներինը' 
6'Հ)֊/։վ, գյուղատնտեսական թռչուններ ինը' 26 }՚զ-ով։ Դե ո 1957 թվա կ ա նին 
մենք գերազանցեցինք ԱՍՆ֊ին յուղի համախառն արտադրությամբ , իսկ 
1958 թվականին' նաե կաթի արտագրությամբ։

1959 թվականին Սովետական Միությունը գերազանցեց ԱՄն-ին նաև մեկ 
չնչին արսււսգրվող յուղի քանակով, բնակչության յարարտնշյուր շնչին ար
տագրվեց միջինը 4 կգ յուղ, իսկ ԱԱ ե- ռ։մ՛ 3.7 կգ (0,2 կգ պակաս, քան ար
տագրվել Էր 1958 թվականին)։ Չնայած վերջին տարիներին զգալիորեն ավելացել 
' նաև մսի արտագրությունը, բայց այգ րնագավսւււում մենք գեո ետ ենք ւ1՝ն։ռմ 
ԱՄՆ-ից, Ահա թե ինչու մսի պրոբլեմի /ածմանը աո անձնապես մեծ ուշագրռւ- 
թյուն Լ գարձվռւմւ ՍՄթՊ Կենտկոմի 1939 թվակյսնի Դեկտեմբերյան, պլենումը: 
նշեց, ոը ռեալ հնարավորություններ են ստեղծվել մսի արգյոէնաթերության 
յոթնամյա պլանը կատարել ժամկետից շուտ' 1963 թվակւսնին, ե կոչ արեց 
գյւււգււււոնտեււության բոլոր աշիւա աո գներին պլանից դուրս արտա գրել լրացու
ցիչ 4—5 միլիոն առննա միս ե 1965 թվականին րնդհանուր արտ ագրանրր 
Հասցնե/ 20 — 21 միլիոն տոննայի, որպեսղի յոթնամյակի վերջամ մենք հաս
նենք (Աքն֊ին նաև մեկ ջնչին արսւագրվււղ մսի բանակով։

Անցած աարոէւ!՛. նախորդ տարվա համեմատությամբ, մսի արտագրությունը 
(սպանդային բաշով) կոլանտեսություններսէմ ս։ սովխոզներս։ մ ավելացավ 
27 " ֊ով, իսկ գնումները' 34 1'/օ~ով (կենդանի քաջովդ, կաթի արտադրանքը,
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ավելացավ 15%-ուք, իսկ լլնումնևրինր' 16՚}կ-/ւվ, ձվի արտս/դրությունը ավե֊ 
րսցսւվ 28%-ով, գնումնէ/բր՝ 32 .-ով։ Կենգյսնւսկան յուղի արւ/ւա/լրութ(էււնր
ւ/ւնտեսոէթյան բոլոր կատեգորիաների գծով ավելացավ 8 '/ո և կաւլմեց 845 
հազսէր տոննա:

1959 թվականին, 1958 թվականի համեմատությամբ ավելի Լ գնվեք — ա֊ 
նւսս/ււննևր ե թսլուննԼր՝ 1,9 միլիոն սւււննտ, կաթ' 2,9 միլիոն տոննա, лги 1,1 
միլիարդ հատ ե բուրգ' .՜?ձ’ հագար տոննա/ Իսկ 1953 թ//ակ անի համեմատու
թյամբ. ավելի Լ դնվեք— միս' 2,1 անդամ, կաթ' գրեթե 2.4 անգան՛, ձ/ււ' 2,2 
անգամ և բուրգ' 1,8 անգամ։

Գյուղս/ անտ եսությս/ն սոցիալիստական սիստեմի խոշոր հա գ թանակի մա
սին Լ ի/սսոււէ' նաև այն վւաս/որ, որ /էսի ւգեւոական գնումների J7;y կսլան տե - 
/ниթյո/նների ո։ սովխոզների բաժինը անցէսծ տարում կաւլմեց 83' . իսկ կա
թի սքեաական գնումների մեջ' 92'';\-ով։ ՛իւս Հիրսււքի մեծ հաղթանակ Լ:

1959 թվականին' լ/ւթնււ/մ լակի աոաջին տարում, անւււսեարուծությ/ււն զար
գացման բնագավառում գդալի նվաճումներ ձե/ւր բերին նաե Հայաստանի գյյս 
գա տ ն տ ե ո ութ] ան ///չխաս/ոգներր։

1959 թվականին. 1957 թվականի Համեմատությամբ, կոլսւնէոեսությւււն- 
ներում /и սովխոզներում կաթի արտագրությունն ավելացավ 17,5 %-ովլ 
մսինր 21 % ֊ով, րրդինր' I(1 .Յ^֊ււվ ի//կ ,\վինր' 81 .4 % ֊ով։

Խոշոր եզջերւսվպէ տնասունների բանակը էւեւ/պաբ/իկ/Հ/ւոլմ ն՛ույն ՛մամա֊ 
հակամիջոցում ավելացավ 8,3‘ի -ով, այգ թվէսմ կւէվերինր' 18.3 % -"//. ոչ
խարների ե այծերի ղլի/ա րան/ոկլ/' 8.4վ, ի/ողերինր' 22,9 %-ո/Է, թոշուն- 
ներինր' 92.1^, //ւի Մսի արտագրության ավելացման տեսակեպից աոանձնա - 
պես ալրի րնկան 11 պիտակի, Հսկւ//եմրերյո/նի, Եղեգնս/л //րի. ձր///ղգ/սնի ե 
Կրասնոսելսկի շրջանների կոլտնտեսւ/ւթյուններն ու //ո/[ի/// ւլնհրր/

Ս/գի/п/սկի շրջանի կոչսէնւոեսո/թյւււններն ո/ սովխողներր րարձր ց/սցս/- 
նիշների հասան նաե. կաթի արտագրության աւթ/[ացման րնադավուռում։ /.9օ5 
թ/1էէ/կանի համհմաս/ությսւմր, այգ շրջանի կսրոն տեսությանն եր ում ու սովխ///լ- 
'հերոսէ կաթի արտագրությունն ավհթսցավ 30ո/(1-էԼվւ նրանց' այգ gm ցանիչի 
տեսակետից , սպիտակցիներին գրեթե լ զիջեցին Կ իրս/թոկանի շրջ/ւ/նի կոլտնտե
սություններն /// սութսսւթէերր, սրոնր կաթի արտագրությունն ավելացրին 
28 ո՚ք -ով։ Հւ/կտհմրերւանի շրջանի կորոն/ոեսոէթյո/ններն //է. ոովվսոգներր կսւթի 
ւսրաագրությունն ավելացրին/ 21 '\է-ււվ, իսկ Արթիկի, եէւեգնաձորի ե Վեգու 
շրջանների կոքէոն///ե։/սւթյ//լնՆերն ո։ է/ո/թս/ւ/լներր' I֊ու(յ

Հայս/ստււ/ն// Կոմպս/րաիայի XXI համագումարն րսւո պատշաճի գնահա
տելով ոեսպուրւիկ/սյի գյուղատնտեսության. այդ թվոսէ նաև անասնապահու
թյան րնւսգավտ/լոլմ ձե/ւր րերւԼած անվիճելի նվաճումներր, միաժամանակ 
նշեց, որ սւնասնաւգւսհութլխն ղարգ/սցման և նրա մթերատվության րս/րձրաց֊ 
ման րնադա վաո ու մ դեո [Ա/րջ թերություններ tpi յսւթյոլն ունեն, ելլած հնայւա 
վո՚րւււթյուններր լրիվ չեն սդսւսւգործվոլմ, որի հևւոևանրրւվ չեն կասւարւէոլմ 
и и/ անձ ն վ/ս ր՝ ս ո ցի ։։//ի ։/ տ /։/ կ ա ն պ արտ ավգրո t թյ ունն երր ։

Այդ տեսակետից աոս/նձնաւ/լես անրսւլէարար Լ վվւճս/քյր Ադինի, ՛հոյեմրե- 
րլւէ/նի, ՛Լաւի անի , P'ուլին ի, Ալէ' ա ո ի ւււ յի, Կիրոէ!ականի. Գ/ւրի սի, Արտաչա տ ի էլ մի 
ցանի այլ շրջ/ոննևր/ււմ, ււրւոեղ մսի ւււրաա գրությունր անցյալ տարվա հէսմեմա - 
աւ/ւթյւէ/մր // չմիսէյն լավելւսցաւԼ, այլև, նայնիսկ, նկա/ոելի/յրևն պակասեց, որի 
ւե՜տևանրով ռեսպուբլիկայի կււլս/ն/ոհս/։։թյուններն ու ւււււ[խ//ղնևրր մսի ար-



ԱՆասնարւէւծէււքկսէՆ մթերս/սւվուքէյան րւսրձրււէքման մ[ւ յւանհ ւէեէքերվ^/հրք’ .Т.п, [մ շչ

սւագբությունր աւթլլացնելու Համար ստանձնած պարտավորությունը 30'խ֊ի 
ւիէւխտբեն կաւոարեըին միայն Տ՚՚/րյ-ովւ

Օսւթ/ւ արսւաղյւ/ոթյհւնն աւէեյացնևլու էէերարեյւյււպ սաանձնած սոցիալիս
տական աարաւսվորություննհրր անբսւվարայւ կատարեցին Ամա սի ա լի. քԼու.֊ 
կւււսյանի, Կւպինինոյի, Սղինի, Հր ազգ անի, քմայինի, Կրաււնոսևլսկի, Սևանի 
շրջանների կորոնւււ1ւսով)յւււններն ու սովխոգներրէ

1եեսսյուրյիկայի կււլտնտևսոլթյոմւնևրում ու սովխոզներում ղեո Համար֊ 
ձակոբեն շեն լուծոււք թոշնա բուծական ֆերմաների խոշորացման հարցերը, շնա֊ 
քած որ հենց մեր ռեսպուբլիկայում եղած խոշոր թոլնւււբուծակւսն տնաեսու֊ 
Աշունների աշխատանքի վարձը հսէմողիշ կերպով ցույց Լ ասպիս նրանց անվվւ- 
ճևյի աէւավելությւււններբ մանր ֆերմաների Համեմատությամբ։

Համագումարն ւրնրաւԼաբաբ հ ամաըեց Հանրային հոտի, մասնավորապես 
խոշոր ո, մանր եղջերավոր անասունների ներկայումս գոյություն ունեցող աճը, 
տոհմային գործի դրվածքը ք

Հոտի ւթւրսւրէոազբության տեսակետից ղեռ Հետ են մնում նաև ոեււպուր • 
քիկայի սովխոզները ւ 1958 թվականին 100 կովից ռովխողներում ստացել 
են միայն 77 Հորթ. էՕՕ մուրաց՝ 69 ւլաու /.95.9 թվականին վիճակը մի 
փոքր րույմպյովվել Լ, բայց զեո ,'եսու 1 բավարար լինելուց։ Ս իաժամսւնակ 
անսււ/ն ու էզահւււ է) ս/ն ււովիւոզևեբի տրեստի սիստեմում կան անհամեմատ ավելի 
բարձր ցոլցանիշներ ունեցող սւնտևսւււթյոէննեբէ Սրղաշասէի սովխոզը ( էջ - 
միաձևի շրջան) անցյւպ աարի յուրաքանչյուր 100 կովից սա արեք է 96 հորթ, 
Ախուրյանի սովխոզը (Ախուրյանի շրջան)' 93 հորթ, Գորիոի շրջանի ‘Լեյւնւսշե- 
նի սովխողր 193'՝ թվականին 100 մարուց ստացավ 103 ղաու Այս փաստերը 
խոսում են .այն մււ/սին, որ Հանրային Հուոի ւ1երսւրտադրության վքէ&սւկյւ րոյսր 
սովխողներում արմասւաւղես րարեւավերււ Համար կան ոևալ հնարավորոէ.֊ 
թյոէններւ

Ակնհայտ Լ. որ ետ մնացող կպտն տեսությունն հրի, աւվխււղնե րի և աոան
ձին շքէ«>յքնՆ/պ.ի կողմից պԼ աակո/Ն պյանււէյին ս> Ո ուշ >>> ղ ր ան րն ե րն ու. тпшиЛпшЛ՛ 
սոցիաւիստական պարաավորություննհրր թհրակաաար1պու '.ետեւսնրով է, որ 
իջնում են նաև ոե ոպու/■/իկայի համապւսւոաււխան արտադրական ղւոցանիշ֊ 
ները:

Հազիվ թե Հարկ կա .ասրոցուց1պու, որ ոևսւղոլրլիկայի անա սնար ուծության 
ղւսրդւսցմւսն րնազավաոուէ1' եղած թերությունները Հետևանք են ամենից աււաջ 
այն ըանի, որ կորոնսւեււոէթյսւնների ու աւվխողևևրի մի զգայի մասը հետևո- 
ղականէէքէեն չվւ կիրառում ղի տա կան ո բեն Հիմնավորված ագրոէյոոա I։ խնիկական 
միջոցաոումնհրի կոմպլեքսը, վատ / ռգւ/ւաւրէրծվում առաջավորների փորձը, 
գիտության նվաճումները, ևւլած ոերլեյւվներ/ււ

Գես անյյյս/յ աւԱրի ՀՕՊ Կենտկոմի Л ււյյհնոլւեր միանգամայն ճիշտ կեր
պով նշեց, որ անասնաբուծության զարգացմանը խււշբնգո\տհյ Լ կերի րւււղայի 
րնգյայնման էււղւյոէթյսւմբ աւսրւէող խիստ անբավարար աշիւո՚ւո տն րր ՚ Այգ ան- 
վիճելի ճշմարտություն է, քանի ոյւ ւսնասնայւուծության ղաբգացման և նյւա 
մթեյէւստվաթյան բարձրացման վճռող սյայմանբ կերի կայուն բազան էւ 'Լևբ֊ 
ջին 5 — С шш/п/ш բնթւսցբոսք ւոնասնասլահությլււն ղւսրգացման ւււиւղտբեղում 
ՍՍՌՄ-ոէմ ձեռք բեբւյւսծ արւքէԱտւսկան բեկման Համար ւ!՝ենյւ աււաջին Հերթին
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պարտական են ր ԱՄԿՊ Կենսւբոնա 1/սւն Կոմիտեի կողմի*)՝ անասնապահության 
կհրի ր աղայի ամրապնդման ու ղքլութւամր ■'ե ։ո ե ո ?/ ականոբեն իրականացվող 
Հ իմն ա կ ա ն միջոց ա էլս ր մն ե րի ն;

Անասնաբռւծական մթերքների արա ամրության ա վելացման գործում կա
րևոր նշանակություն ունի նաև յսւրաըանչյւււր մարգում, ռեսպուբլիկայում, 
ամեն մի տնտեսությունում եղած ոեգերվների Հայտնաբ՛երումը և օդաագործւււ- 
մր: Խորազնին ուսումնասիրության ոեպըամ Հազիվ թե գտնվի որևէ կորոնաե - 
ոոէթքէէէն կամ ււովիւող, օրը չունենա ղեո չօգտագործված, կան՝ համենալն 
գեսրւ, գես յրիվ չօգտագործված սեղևբվնհր։

Ներկա Հողվածս։ մ մենբ նպատակ են ր գրել կանգ -ւոււնհլ մեր ո եսւզուբլի- 
կայ/ւ կոլտնտեսություններում ու որւվիւււ գներում եղած մի բանի այդպիսի կա
րևոր ոեգերվների վրա. որոնց ճիշտ օգտագործումը Հնարավ՛զրո։թյուն կտա 
աո անց մեծ միջոցներ ծախսելս։ զգալիորեն սւվելւււցնհւ անասունների գլխա
քանակը, բարձրացնել նրանց մթերատվությունը և Հետևապես ավելացնել 
անասնաբուծական մթերքների արա ։։։ գրութրււնը;

I. ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՀԱՏԻ Ր1'Հ1,ՄՆԱ՚Լ0ՐՄԱՆ ՃԻՇՏ ԿԱթՄԱԿՕՐՊՈԻՄՐ հՎ 

ԱՏԵՐՋՈՒԲՅԱՆ Վ ԿՐԱՅՈՒՄՐ

Գւոէղատնտեսական կենղ անիների գլխաքանակի ավելացման գ/խաւխր 
ռեզերվը մայրակւսն հոաի բեղմնավորման ճիշտ կազմակերպումը և ստերջու
թյան վերացումն է։

II հր սեւէպտրլիկայի կոլւրնտևսո։ թյուննեբում Ալ սովխոզներում սա հրջսւ- 
թյան վերացման ուղզությամր վերջին տարիներում որոշ աշխւաոանր կատար- 
։/ե լ է. 1958 թվականին. 1957 թվականի համեմատ ռւթյամբ, ստերջ կովերի 
քանակը պակասեց 6' %•/>% ոչխարնևրինը՝ 2'ձ,-ով: Սակայն գոյություն ունե
ցող վիեակս գեո ՝հսու !- բավարար լինելուց։ 195Տ թվականին ստերջ մնյւլցած 
կովերի բանակը կււլԱէնէոեէէություններում կազմեց 12% . յոէրարանչյուր 109 
կովից օտարվեց Հ-. Հորթ, ի՛սկ մի շարը կռլտնւոեւքոէթյոէններոււ1՛ ե աոանձին 
■շրջաններս։մ կովերի ււտհրչության տոկոսը Հաօնսւմ է մինչև 40—45-ի (Կ,ս~ 
։իան. 11.ւլին) Առավել հո լուրջ է վիճակը ոչխարաբուծության մեջ։ IIչխարների 
Սէոհրջությէււնր 195Տ //վակւսնին հարավ 15 - ի, իսկ աոանձին շրջաններում
Հ [ ավելի բարձր էր Աո 1-ր Հոկտհմրերի 1959 թվականի ռեսորոր/իկսւյի 
կոլսւնէւ։ եսււ:թյուններւս մ 100 մայր ռչխարից միջինը աոացվեց 85 դաս, իսկ 
1958 թվական ի նույն մամկետում ստացվիլ էր ընգամենը 81 դաու

Հանրահայտ է , որ ոչխարները չախ պադավետ կ են գանիներ են. աոանձին 
ցեղերի մոա զույգ ծնալ ւէ արին երբ կա ղ։1՝ ռւմ են հուոի 20 — 25, երբեմն մինչև 
50 <-բ. իսկ Ռ՚ոէմանովյան ցեղի մարիները մեկ ծնից աալիո են միջինը 2—8 
գաո: Նրբագեղմ (մերինււսյան Է ցեղերը ե. նրան։] ի։էսոնաձիններր նո։.յնպեո 
շատ էգտղավես։ են, գու-յդ ծնող մարիների սւոկոսր հասնում է 20 — 25-ի, իսկ 
աոանձին հոտերում մինչև 50՝ ի։ քք('ոլշ1վւկ սովխոզում աոաջավոր Հովիվ Տ. Կ'. 
հրարչենկոն կովկասյան նրբսւղհղմ ցեղի 100 մարուց Ստացել է 146 գաս: 
Խտացրած ծին կազմակերպեր։։ դեպքում առաջավրլ։ ոչխարացայծները 100 
մաըաց ւ։աանա մ են մինչև 200 գաս։



1Լն։սսՆաքւ։էէծուք}յէււն մթերասէվուք)յան րսւրձրացւքւսՆ ւէ/ լսսնի ռեզերվների մասին "[

Հայկական ՍՍՈ' կոլտնտեսություններում նրրադեդմ, կիսանրրաղ.եղմ և 
կիււսէկհպսւարւէւրդ ոչխարների րանակը րնդհանուր հոտում ղեո 1958 թվակա
նին կազմում Լր 92% , այդ թվում նրբագեղմ ե կիսանրբագեղմ ոշիւարներինր՝' 
մոտ 40 'ո . իսկ, ինչպես նշվեց, նրրադհդմ ցեղերը ե նրանց խառնածինները 
Լէէնեն բարձր պ ուդ ա տ վ ո է թյո ւն: Այղ ապացուցվում Լ հենց մեր ոհււպուըլիկւււյի 
առաջավոր կոլսւնւոեսւ։ւ.թյւււնների փորձով. որոնք 100 մարուց ստանում են 
մինչև 110 դա ու

Խոշոր եղջերավոր անասունները նույնպես ունեն բարձր պտղատվություն: 
0'ատդաշների ճիշտ աճեցման, մայրական հոտի նորմալ կերակրման և խնամ
քի պա լմաններում յուրաքանչյուր կով կամ տնտեսական սեռական հասունս: - 
թլան հառած Լգ >որթ ընդունակ ք- ամեն տարի սերունդ տւսրււ։ Առանձին դեպ
քերում կովերը զույգ Լլ են ծնում, իոկ խտացրած ծին կազմակերպելու դեպրռւմ 
հնարավոր Լ քինում 100 կռվից տարվա ընթացքում ստանալ մինչև 110—120 
հորթ,

Վերջին էոարինևրոլլք մեր երկրռւմ լուրջ նվաճումներ են ձեոը քերվել գյու
ղատնտեսական կենդանիների ստերջության վերացման համար 
րարոէմ։

Նկրկս/յումէէ հիմն ականս։ ւ( բացսւհա յսէված են այն պաւոճուոներր, որոնց 
առաջ են քերում կենդանիների նորմալ բեղունության խախտում և ստերջու
թյուն։ Այղ սլատձաւէների վերացու մն Լլ Հենց ստերջության վերացման վճււո - 
էրս կան լծակն Լ:

էւատ տարածված Լ այն կարծիքը, թե կովերի ստերջոլթյան միակ պատ
ճառը վատ կերակրումր և պահվածքն Լ: Այդ տեսակետը պաչս։ որոնողների 
կարծիքով՝ բավական Լ բարելավեք կենդանիների կերակրումր ե պահվածքի 
պայմանները, սրպեսդի քիու[ին վերանա ս ա ե րջու թյան ր: 11ր լիարվեք կերւսկր 
րումր ե պահւէածքի նորմալ պայմանները չատ կարևոր նշանակություն անեն 
րսէրձր պտղատվսւթյուն ապահոէէելու ե. ււաերջոէթյէոնր իւիռտ կրճատելու գոր
ծում. անվիճելի /, րայց րւլետր Լ մոոանալ, սր րԱէԷ կերակրումը ստերջության 
դեմ ււլայրարեքո՛ միակ միջոցը չէ, քանի որ կենդանիների չրեէրենաւ1էէ[է<1ելու, 
կամ բեղմնավորվածների սլտդի սադծնային ղւսրդացման նորմւպ ընթացրի 
խախտման պատճաոներր շւոտ րտդմւսէլան են:

Օ՛րա նսմսդիչ սւպս/ցայցյւ կարոդ Լ ք/էնե/ այն ւիէսոաը, որ կովերի ստեր
ջության ըարձր տոկոս Լ նկատվում էէ՚չ միայն այն տնտեսություններում, որտեղ 
կերակրման պայմաններն անրաւէարար կա լք վատ են, այլ նաև ոչ քիչ դեպքե
րում, ա լեպիս ի սէնսէևւււէէթյւււ՚ււներսէ-մ, որոնք լիովին ասլահովւիււծ են կերերով։ 
Օըպ1<։ւ օրինակ կարելի Լ քերել հենց մեր ոևսււլռւրլիկայի Էոոս։ ւոոհմալին 
իա էլը (Օռւքինինոյի շրջան), որն իր արտադրական ցւո ցանիչների մեւ}- մասով մեր 
ռեսպրււրւիկայի սւոաջսւվոը անասնապահական ւոնւէւ1աություններից մեկն է։ 
Սովխոզը լիւււ1ին ապս/հսւքված Լ կերերով թե ամառային արոտային, թե՛ մսու- 
րս՚յին շրջանում։ ('այց չնայած դրան, կովերի ստերջություն՛ը այստեղ ղեո շատ 
քարձը Լ ե հասնում Լ մինչև 20% ֊ի։ Այդպիսի Աէնսէեսոլթյոլինհրուէք ստերջու
թյան քարձը տ՛ոկո՛սի սլաաճաոնհր կարող են լինել կենդանիների սեռական 
օրդւսնների հիվանդությունները, նեղ-ադդակցական րսւծումր (ին ըրի էլին դը), 
կենդանիների քերի գալու մոմենտը մամ տնակին չնկատելը ե նրանց ժամանա- 
հՒ^1 չրեղմնավորեւր, արհեստական ռերւՈւավորման ժամանակ ււէնորակ սերմ-
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նտհեդուկի օգտագործումր, վիտամինների ու հանքւսյին հյութերի պակասը 
մայր կենդանիների ու արտադրողների կերարամնում և այլնւ Այդպիսի գեպ- 
•երում միայն լաւէ կերակրե/ով իհարկե հնարավոր լԼ վերացնեք ստերջությունը. 

անհրաւք իմս։ Լ լինում կիրառել միջոցառումների ավելի /այն ե ամբողջական 
կէէմպ/երա Առաջավոր տնտեսությունների վարձը ցույց Լ տաքիս. որ ստերջու
թյան դեմ հաջող ււքայքարեքու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է մտնբւս- 
կրրկիտ կերւղով ւո ս ու մնա սիրեք ե պա բդել նրա առաջացման կռնկբետ ււբււտ- 
Հասները է Այղ դեպքում Լ միայն քնարավոր մշակել ե իրականացնեք էֆեկտի։] 
է!՝ի ջ էէ ց աո էէւմներւ

ԱՄՆ- ում, որտեղ, ըստ մամուլի պաշտոնական տվյալների, կովերի ստեր
ջությունը տատանվում Լ 2.5 — 15^-ի սահմաններում, այդ երևույթի հիմնական 
պատճառը համարում են կովերի կերակրումբ մեծաքանակ խտացրած կերերով, 
նրանց կաթնւԱէուԷությւսն ավելացա մր ե բեղմնավորման ժամանակ թույլ տրէէււգ 
թ!. րո։ թյոէնն ե րր։ Աայց բանն այն կէ որ ցածր մթերատվություն ունեցող ւոնտև- 
ոություններում եռ հաճախ կովերի ստերջության տոկոսը շա՛տ բարձր Լ լինում/ 
Հետևաբար, Լֆեկտիվ միջոցառումներ կիրառելու համար անպայման պետը Լ 
լղարդ ել տվյալ անտ եսության հոտում նկւստվէւղ ստերջության բարձր տոկոսի 
կոն կր ե է ո պա ա հասները։

Աէէվետւսկսւն Միությունում ստերջության դեմ հաջողությամբ պայքարելու, 
էք բտկան փորձի բագմաթիվ օրինակներ կան: Նանդ առնենք գրանցիր միայն 
մեկի էք բա է

Ւնչպևս հաղորդում I; Պ. //.. Վռյոսկէւվր, Օըենրուբդի մարգի մի շարք 2[՚ր~ 
ջանն երի կոլտնտեսություններում կուէերի ււաեբջւոթյունր լքի բանի տարի սւոաջ 
հասնոււք Էր 16—53^-իւ Աէսբդի անւս սնա ր ում ական ւիոբձակայտնր հինգ 
տա բվա ընթացքում այղ կռլտնէոեսություննեբում անցկացրեց հետևյԱւլ կսմւղ֊ 
քեքսա էին էքիջոցառու մներր.

ա) բաբելավվե ց ան ասունն և րի կերակրումը, մասնավորապես հաշվի առ
նելով նրանց պահանջը վիտամինների և. հանքային նյութերի նկատմամբ.

բ) ձմեռային շրջանում կիրաովոււք կր կենդանիների ամենօրյա սիստեմա
տիկ դըռ սանք.

Լք) հոտի ւթւրսւրսւադրության ւքործրււէք սւսհմանւԼեց պլանայնություն, ւււժե- 
դացվեց հսկոդմւթյունը կովերի սեռական ցանկության դրսևորման և լքամւոնւս- 
կին բեէքմնաւ(որւ1եքու վրա.

ե) ուշադրոէթյուն դարձւԼեց ւսրտւսդրող ցուլերի օդտադործման սեւք իմի և 
նրանց ւէերւքնտհեղուկի որակի վրա.

ղ) առանձնակի ււլշադրություն ղւսրձվեց կէււէեր[ւ սևէւակէոն օրգանների 
հիւքանդոէթլու ննեքւի րւէէ<1ման վրա. օդւոադործելով բումման նորսւդայն միջոց
ները ե մեթոդները.

Լ ) ւսն ա սն ա բուժա կ ան ե դո էւ տեխնիկա կան հա րցե րին նւ[իքււ[ած մշտական 
պարալւքլքոէնքնևր անցկաուէեցին անասնապահների Հետ՝ ծանոթացնելով 
նրանց ռտերջոլթյան վերացման րն ադա վառում գիտության և անասնաբուժու
թյան աոաջւսվորների ձեււր րերտծ նվաճումներին։

Այղ միջոցառոււՈէերի հեւոեողական կենսագործման շնորհիվ 572 հիվանդ 
ստերջ կովերից բուժվեցին ե իրենց վերւռրտւսդրողական ընդւււնէււկությունլւ 
վերկտն՚գնեցին 6-18-ը, կտմ !)7 :,֊ր: Այդ մւսբդի 9 կպանւոեռություններամ
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ստհրջո՛ Օյունր քրիվ վերացվեց, 8 կոլտնտեսություններում ստերջ մնացած կո- 
•1Կ>Ւ թք՚վր հասցվեց մինիմումի' 0,7 —4,5 %-խ

Նման միջոցառումներ ի վիսակի Հ իրականացներ։։. ամեն մի կպ տնտեսու
թյուն, ամեն մի սովխոզ։ Բերած պփնակր ցո*]ց Լ տալիս միաժամանակ, որ 
ստերջության դեմ կիրառվող միջոցառումները գրական արդյունք են տաքիս 
այն մ ամանակ. երբ նրանց իրականացվում են կէւմպքերսային եղանակով հ 
Հ ետ ես ղ ական սրեն։

Ստերջության դեմ մղվող պայքարի կարևորությունը րացատրվում է 
Նրանով որ սաերջության բարձր էոոկոսր ոշ միայն կասեցնում /, Հոտի նորմա/ 
վերարւոա զրո։ թյ>ւ։ն ր, այքե խիստ •'.ււդրաղաոնում Լ կովի միջին կտթնւստվո։ - 
թյսւն վրա/ Ուոոսքնասիրւււթյուններր ցույց են տաքիս, որ ստերջ կովի կաքհւա. 
ավւււթյ՚ւ։}ւր կերւււկրմւ։։}։ հ խնամքի նու լնւսՆմւսն պայմաններում պակասում / 
1‘ձ-տօ Ահա թե /՛Հ՛ու այղրւսն մեծ ուշադրության / արժանի մայրական
հուսի սԱէերջությսւե դեմ մղվող պայ՚արրւ

?. ՀՈՏԻ ՃԻՇՏ ԿԱՌՈՒ8ՎԱԾՐՒ ՆՇԱնԱԿՈՒԹ311ՒՆթ ՆՐԱ ՆՈՐՄԱԼ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հ.հաի ճիշտ կւսոուցվէԱծրր կարևոր ե • ունակություն ունի նրա րնղյ։սյնվաւ) 
վևրարտա դր։ւ -. թյ։։։Նն ապահովելու Համար, աոանդ որի Հնարավոր յԼ Հետևողա
կանորեն ավեքաէքնե/ անտսնարէ՚՚ծւ՚էկան մթերրների արտադրությունը։ Հոտի 
նորմալ վերարտադրության Համար անհրաժեշտ Լ, որ նրա կազմում գերակշռի 
մայրական դքխւսրանակր։ Մեր ռեսպուբլիկայի պայմաններում կովերի տեսա
կարար կյիսր ս՛տվարի Հէէտամ 40---/5 ֊ից պակաս չպետր Լ քինի. իսկ րա^
ղարամերձ կոքտնտեսոէթյոէններում և սովխոզներում այն պետր Լ կազմի 
լսոնվաղն 30 — 35%ւ Րայց իրականում շատ կոլտնտեսություններում կովերի 
րանակր Հոտում 25 — 30 :.֊ից չի անցնում։

Լեոնււ։յին ե մասամր նախալեոնային չրէս/ններոս1 խոշոր եղջերավոր անա
սունների Հոտում րանող եզների տոկոսր Հաճախ Հասնում Լ 20 — 25-ի, որր 
շատ րացասարար / անղրաղաոնում Հոտի նորմալ կաոուցվածքի վրա, խիստ 
իջեցնում Լ մայրական կազմի տեսակարար կշիոր։ Գյուզատնտե սական աշխա
տանքների մեք՛ենա յացումր Հնարավորություն Լ տաքիս զգալիորեն կրճատեք ու 
եզների րտնակր Նախրում և նրանը հաշվին ավելացնեք ու մայրական կազմի։ 
Սեր պայմաններում կս։րելի Լ Հանձնարարել Հոտի օրինակելի կաոուցվածրի 
հեքոեյալ երկու վարիանտներր, որոնց կարող են ճշտվել, եքնելով սւնւոեսո։թյան 
կոնկրետ պայմաններից (տե ս բերված ազյուոակր)>

Ս երձրաղւսրայիՆ կպսէնսւևսհւթյու1։ներում ու ււովխոզՆերոս! կովերի 
տեսակարար կշիոր նպատակահարմար Լ Հասցնել մինչև 55” -ի (և ավելի}, իոկ 
Հեոավոր (իւորրայ/ւն) շրջաններում կարե/ի ( !^-ից մի փոքզ։ ւզակաււեցնեք, 
թոզնեքով 41-42%,

1եեւււզուրյիկայի կորոնտեսություններում զեո ցածր Լ նաև մալվՕւերի ։ոև- 
ստկարւսր կշիոր ոչխարների հմտում Միջին տոկոսր 50—55-ից չի անցնում, 
այն ժամանակ, երբ Հոտի նորմայ կւսոո,ցվածրի ղեպրում մարիների տոկոսր 
հոտում 70-ից սրււկսււլ չպհսւր Լ քինի> Հաշվարկումները !1,,է1!ք ^ն տաքիս, որ 
եթե մարիների րանակր Հոտում ա՚թ՚լացվի 18—20'; ֊ով, ապւս ոչխարի մսի
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1Լ՜1ււււսէ։ւ՜էէների »ևո սւ հասէսկս.յին իււււ մրը
1֊ին վւսրիսւնսէ՝ կո
վերի սւհււակւսրՈէ ր
կշոի .՜,0 "յ\-ի ւյեպ- 

րում

^~ր՚) վտրիտնտր՝ 
1/"վերի տեսակէս— 
րտր կշռի ՏՕ^խ-ի 

դեուրւէէ.։է

Արսէադրոզ ւյու լԼր 1 }
11 ով)։ ր ~>0 15
Երինջներ •՜ ■ 0
Լ՚դ հորթեր մ ին չե 1 ու ուր եկ ունի </ րռրճր ՚ 1՝ էէ
/;<{ հորթեր մինչ). I ա՚որեկսւն ՜ ’ ՚ 1(
Ա։է որձատվածներ .1 7

ւՒկնևր է ։ո ու ր ե կան ի ր րարձր շ 3
11ո։ /իկնե ր մինչև 1 տսւրեկւսՆ Տ 71

ինղոււէ ենր է0ք1<>՚(.

տրւո տ դրաիյոէնք միայն դրա Հաշվին կավելանա 20—25 %-/»//՝, /ակ դա նշա֊ 
նակոէմ Լ /բարուրի; արտադրեք մինչև 3000 և ավելի տոննա ոյխարի միս։

Ինչպես տեսնում ենք, այոտեդ ես կան դես չօդտադործ//ած դգալի ռեզերվ֊ 
ներ: Խոշոր և մանր ևղջե րավո ր անասունների Հոտի կառու րվածքում եդած /?/>- 

րությսւններն ուղղելու. դեպքում հնարավոր Լ լրա/յուրիչ արտադրել մի քանի 
'.ազար տոննա միս ե աասնյակ '.ադար տոննա կաթ։

3. ԽՈՒՍԱՓԵԼ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՀԱՏԻՑ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ԽՈՏԱՆՈՒՄԻՑ։ ԼԱՅՆՈՐԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼ ԽՈՇՈՐ Ե՛Լ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ 

ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԲՈԴՀ

Հոտի նորմալ վնրարաադրա/7յան պայմաններում բնական ամորտիդա- 
լ՛իան (իւուոանոէմր) 5 —ձ՜ ՚ , - ի ր չպեաք Լ անցնի, րայր չտա Հաճախ խոտանում 
են մայրական Հոտի մինչև 20—25 ֊ր, ձգտելով արհեսսւականււրեն րարձրաց-
նե1 կովի միջին կաթնատվո։ թյոէնր: Գյուղատնտեսական կեն դահիների րաղ- 
մարման և '.ստի րնդլա յնվսւծ վերարտադրության րնադավաոէէւմ. Հատկապես 
Ս ս վետ ական Ս իությանու մ. վերջին տարիներում ձեոք են բերվել /ո՛րջ նվա
ճումներ, որոնք Հնարավորություններ են ոսպիս վերացնելու այն պատճառները, 
որոնք խախտում են կենդանիների բազմացման ունակությունները է Ուսուի ոչ 
մի մայր կենդանի , որը կարոդ Հ դեո բազմանա/ , պտղաբերել, չռթէտր Լ խոաս>֊ 
նեյ: Մայրական Հոտր պետի Լ պահպանել ամենայն իւնամքով ե խոտանում 
թույլ աււււ միայն րարաոիկ դ1է1դ.րե/էում, երր մանրսւկրկիա Հևտյողոտություն- 
Ներր հէսոէո ատ ում են. որ կենդանին իրոք որ անդառնալիորեն կորրրեյ է պրա- 
ղարերելոէ րնւրււնակությունըէ Սիա<հոմանակ սւնւոեռուիյունների ղեկավարնե֊ 
րր և մասնադետներր պետք Լ ամենսղուրջ ոէչադրաթյուն դարձնեն մայրական 
Հոտի Համալրման վրա /ավ զարդարած լիս>ր(1եք մատղաշների հաշէթէն, ա?[ոա֊ 
տելու1, որպեսզի ամեն ՛!՝// խոտանված կովի փոխարեն ւինի ոււմւվսւդն 2 — •>' 
Հ ա մալ ր ո դ Լ դ հ որ թե ր է

Հ.ամէպրող ( վերանր>րոդոդ ) ս՛աէոդաշների ճիշտ աճե/լու է>՝ր մայ/ւտկուն Հոսէի 
Համա/րման և րնդլայնման հիմնական աղբյուրն Լր Այդ նպատակի համար
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ն//.7/}//> պետը Լ առանձնացվեն ղեռ վաղ Հ>—4 ամսական Հասակից հ դրվեն 
աճեցմ սւն - դասս՛ իա րակմ ան ըարևնսլասռ: պա յմանների մեջ: Աճեցման ճիչս: 
սիստեմի դիպըամ ՍՍՍ՚Ե ֊ում բուծվող տավարի զրեթհ բոլոր ցեղերի Հորթերն 
'.{ 16—13 ամսական Հասակից ընդունակ են բեղմնավորվելու, պտղաբերեր։։, 
հ լավ դ արդս,ցած. բարձր մթևրատո: կենդանի ղաոնռ։րւԼ: Այդպիսի երինջների 
աոաջին ծինը տեղի Լ անեն ում սովորաբար 25— 2? ամսական Հասակում: 
Fung շատ օրինակներ կարե/ի Լ բերել Հենց մեր ոեսպաբլիկս։յի կոյանտեսու
թյակներից, երբ Լզ հորթերը արտադրական Հոա են փոխադրվում 3,5— 4 տա
րեկան հասակում, իսկ երբեմն էլ ավեւի ուշ։ ’երակ անութ յան մեջ ավ(ալներ են 
բերվում աջն մառին, որ <1 իաթջան առանձին մարզերում առաջին ւ:ւնդս:մ մնամ 
Հորթերի ընդհանուր բանակից 5—G տարեկանները կազմեք են մինչև 7Տ'\հ,։ 
Դրա պատճառն այն Հ. որ մատղաշը կաթնային և մասնավորտպե։։ ետկաթնա- 
յ/»ե շրջանում ;՚.իշա չի. աճեցվում, բերի դալս: մոմենտին անհրաժեշտ կենդանի 
բաշ ե գիրություն չի ունենում, այդպիսի կենդանիների սեռական վեբտըաա- 
որռւթյան որդանները նույնպես նորմալ զարգացած չեն չինում: Այղ ամենի 
հեաեան բով մեծ թվ՚-վ արբունբի 'Հասած Հորթիր չեն բեղմնավորվում ե մնում 
են ստերջ: Հորթերի ււաերջ մնալու պատճառներից մ՛եկն էլ այն Լ, որ նրանց 
հաճախ բեղմն։։։ վորոսէ են ժամանակից շռւա II—15 ամսական հասակում. 
Հաչվի չառնելով նրանց ընղհանուր ֆիզիոլոգիական զարգացումը, մասնավո
րապես կենղանի բաշը: թնտկան Լ, որ այդպիսի կենդանիները կամ չեն բեղմ- 
նավորվո՛ u , կա:)' եթե բեղմնավորվում էլ են, պս>ո։դր մ՛ինչև վերջ չեն կարողա 
նում զարգացնել, տեդի Լ ունենում վիժում, իսկ եթե ծնում կլ են. ապա Հորթը 
լինում / թերաճ, թույլ, ոչ կենսունակ։

Ստերջության վերւսցմւսն և Հոտի տոհմային որակի բարձրացման արմա
տական միջոցաուսմներից մեկը արհեստական սերմնավորման եղանակի լայն 
կիրւսոսւմն / , սո քեր ոեէէպւււբէիկայում. ցավոր u/iutfi. դեո բավարար ասւրա- 

ծսւմ չի ստտցել ւ
նևրկայոէմո ռեսւդոէըւի1լէւ։(Ոէմ գործում են ընդամենը 5 պետական տո Հ- 

մսէէին I։ ար Հեսաական սերմնավոր:! :::ն կայաններ, որոնց ւււշիէատանրներր 
դեռ Հարկ եղած չտվավ չեն ծավալվեր Անհրաժեշտ /։ առւսջիկա մեկ-երկու տա֊ 
ըո£ւե այդ կայանների թիվը հասցնել տոնվադն 10-ի, ապահովել նրանց ան
հրաժեշտ թվռվ ըարձրարժեը տոհմային արտադրողներով. մաււնադիւոակ՚սն 
կադրերով. նյոլթտ-տեխնիկական րադայով ե տրանսպորտով: Աշիւատանըների 
ճիչս: կաղմէււկևրսյման դեպրւսմ արհեստական սերմնավորման կայանների 
այղէղիււր ցանցը Հնարավորություն կտա ::ւր Հ ես տակ ան սերմնավորմամբ հիմ
նականում րնղդրկե/nt. կոլսէնտես:ււթյունների ու սովխոզների թե՛ ի/սշոր և թե 
մանը եղջերավոր անասունների մս:յրական Հոար: 1ԼրՀեսս:սւկան սերմնավոր
ման մասսայական կիրտսոէմր Հնարավորության կտա աոավիլաղույն չաւիււվ 
Հւդրէազռրծելա բարձրէսըժեր տոհմային արտադրողներին. որը կնպաստի ոչ 
միայն ռտևըջաթյան վերացմանը, այլև հոտի ::: ս Հ՚մային կադՈ՚ի բարելավմանը: 
Արհեստական սերմնավորման եղանակի մասսայական կիրսււսւսէն անասնա- 
ցածության մթերատվության բարձրացման ամենակարեոյ: չծակների:/ մեկն !. I: 
սւյն պետբ Լ !“։յն կիրտոսէ մ դտնի :։.եււ։դոլըլիկայի կ ոլաՆւոե::ությաննեբում ե 

U ո վի> էէ ղ ն երում:



Ս Կ- Կարաս/հայաՆ

4. ԽՈՇՈՐ ՈՒ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՀԵՐԻ 
ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԲՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՍ

Ասի արտադրության ավե/ացման կարես/ւադու յն ռեզերվներից /ՀԵ ք/ր . մաս
նավորապես մեր ոեսռ/ուր/իկաւի պայմաննե րոլմ, ի,ոշոր ե մանր եղջերավոր 
անասունների րւոմսւն կազւ1'ակ1։րպոէ.մն I; ամառային արոտներս։ ւՀ, որոնց տա- 
րածաթւսւններր կազմում հն ոեսպուրլի կայ ի ամրրղջ Հոդասր/սրածոլթյան Հոս? 
֊խ-ը։ Գիտական ուսումնասիրուիյոլններր !ւ աոաջա վո/» կոլւոնտեւ/ությոմւների 
փէէրձ/ւ հս/ււտաէոու մ հն, որ անասունն!,րի րտոէմր ռացիոնա/ ձևով կազմակեր- 
էէ/ե/ոէ դեպքում ■ հոսէի ճիշտ կսմս/լկկսէա/Լսրոէմլ՛ րոտ ոեււա- Հասավ/ա յին խրմ֊ 
/՛երի քյ՚"ւ1'կների, խոսւէսնւիքսծ !}"՝թ;րի, խոյերի հ խո էիկների ամււրձաւոա- 
ւքր, արոտների Հերթափոխ ոԱտաւ/ործա է!ր, /՛տվող անասունների սիստե
մատիկ կշռումները՝ օրվա քաշաճը ս'տո>. ոե/ու Հա՛մար ե սէյլնյ, Հնարավոր 
Լ էոմէոոա/ին արոտներում, միայն արւ։ասւկանտ/ի <յդաաւրործմս։ն Հաշվին, 
առանց /րացուոիչ կերակրման, ապահովիլ իւոշոր եղջերավոր անասունների 
րսւրձր րաշսէՏ որական մինչե է—1,2 կղ ե ավե/ի, ոչխա/էնե/էին Արական րաշւոՀ 
140—15.0 //■՛ Ա]/ կերպ ասած, միայն արոտային շրջանում' 110—120 օրվա 
րնթացքա մ յու/ա/ սսւնչյռւր խոշոր եղջերավոր անասոէնի կենդանի քաշը 
Հնարավոր է Աէվե/ացնել 100 կդ-ով, իսկ մեկ ոչխտրինր' մինչե 15 կդ֊սվ/ Արո- 
տային /՛աման մեծ աոավե/սւթյունն1ւրից մեկն Լլ այն Լ, որ ասացված միսը 
սլնհնում Լ անհամեմատ ավե/ի ցածր ինքնարմհր, քան խաացրած կերերով 
/■տե/իւււ Ոէ.ււամնառիրու թյաններր ցույց են տալիս, որ մսուրային /սոմէսն ժա
մանակ, երբ սրյտաւ/րրծոսք են իւաայ/րած կհրեր, շոր խոտ ե Հյոէխա/ի կերեր, 
1 կէ/ րւոչաճի վրա ծախսվում I; ոչ պակաս !) —10 կերի միավոր !/. I կդ րաշաճի 
ինրնտրմհբր կազմում Լ /ւշ պակաս 4 — 5 ււուր/ի, իսկ աքէէւասյ/ին րւոմ/ոն մէո- 
է1՚անակ •այն 1 ոէէւրլէ/ւր չի Աէնցնում։

Անյյյալ տարվա ամառային ամիսներին ւ1'1;ր ոեսս/ու/դիկայի 1/ս/անաեսոք 
իյաններն ոէ սովխոէ/նէւրր ս/րոսւային րէոմո/ն էին ղրե/ մոտ 20 Իսզար ի/ոչսքւ 
եւ/շերավրր և '200 հազար մանր եղջերավոր անասուններէ Բայց այ// քէիվը հ>՚>֊ 
րե/ի Լ ե էէ/հւոր ! զգալիորեն ավելս/է/նե/, բանի որ կան ս/ն '.րսէմեշա ոեզհրվներ, 
կովերի ղ/խսէրւււնակր կոլտնտեսս։իյուննե/ւոււէ՛ Ոէ սովիէոէլներում աս 1/10—1 9~/9 
թվականի գրությամբ կաէլմում է ավելի բան 110 Հւսզր/ր, յուրւորանչյուր 100 կո- 
'1Ւ;/ սաւսէ/վսւծ է Տ5—6՝7 Հէւրթ, որոնց 50%֊ո արուներ ենւ Ղ՛ու նշանակում ■*. 
որ միայն մեկ տարում ւււէւաէ/վյհղ ցուլիկների րանակր կկազմի ո- պակաս 40 — 
Հ5 հազար գ/ուխւ 0ոլտնտեսությոէններն ու էւսւթսււոներր տսՀրեկան ստանում 
են մոտ ՏՕՕ Հազար գլուխ <1՚անր եղջերավոր անասունների մատղաշ. որոնր 
50% -ր նույնպես արուներ են/ Հաէ/տկավոր ոչխարների Հոտից /ու/ւարանչյուր 
տարի խոտանվում են նւսե զգալի թվով ծերացած, ցածր մթերսոոա կենդանի
ներէ Ա յւ/պիս ով, Հնարավորություն կա յոէրէԱՀ՚անլյէէէր տարի արոտային րւուէ'սէն 
է/նե/ ոչ պակաս 05 — 70 Հաւլար զ/ուիւ խոչոր եղջերավոր և մինչե 400 Հազար 
զլուիւ մանր եզջերավււր անասուններ։ Բւոոսէն անհամեմաա ավե/ի ւքեծ ար- 
զյրւնր է տա/իււ, երր ցուլիկներն ու խոտքսնված ցոէէհրը, ինչպես և խոյերն ու 
(ո՚՚յիկնե/ւր նախօրսր ամււյւձասւ//ռււ)՛ են:

Երհանի Անա սնա րււէ.ծական.-ս/նա սնսւբոլժ ական ինռա իտւււտի դսցենէռ 
Ա. Բա (րու/էթյանր առաջարկել է 2—4 ամսական խոյիկնևրին ամորձատե/ու 
նոր եղանակ մակամհրձիների ե ամորձիների ■յսրակցաՀյ/ւսէվագրային նեցու֊



1Ո.Ա/«^1Ա?ւո.։.ՀՆ..յ. մթերաւովաթբսն մի ք*ժ>ի ^գ&քվէէեքի մւոսթ էՅ

///• ,7"/'*/հ/,։'^'^"'”'՛" Հեռացվում կ միայն ամորձիի պարունակությունը — պա- 
ոևնիւիմէոնւ Մտսււայւսկան փորձերը ցույց են տվել արաների սրմորձասէման 
ւս/զ եւլանակի մի շարը էսոա>[ելոէթյ>ււններր ամորձատման սովորական եղա- 
նակնհրի նկատմլսմըւ

ա. 1։ւււշոր եղջերավոր անասունների ձմեռային քտումյյ

թնդծ հ/ռվ ամառային բտման մի Հարր աոտւթւլւււթյուններր, շպեւոր Լ թե
՛ր ազնահատել նաե աշնան-ձւէԼոա/ին մսուրային բտման նշաՆակությանը։ 
Շմեււայ/ւն րտոէմր, որպես կանոն, ( կազմ՛ակերպեք ընտրման եղանա
կով: էսրւինրն բտման պետը Լ գնել այն կենդանիներին, որոնը այս կամ այն 
սիէԱա՚ճաոով իւււտանւիււ մ են ռբւզես մսացու "էրոււււրւրծերքւ նպատակով։ Այգ 
պիսի կ են ւ/ ան ին ե բր պարտագիր կերպով պետը Լ բտման գնել, որից Հետո 
միայն <պււ>»ւգւ։րծ1ւլ որպես մսացու Այգ միշոցաոռլմր Հնարավոր ու թյուն կտա 
իււոսաւիելա միջուկից ցածր որակի մսացու Հանձնևլւււյլ ե նկատե/իորեն ավե- 
յտցնելու մսի արտագրությունը. Միէակից ցածր մսացու Հանձնելու հետևանբււվ 
ոԼւււզսւլզիկայի կպ ռ։Նււ>ես/ւ:թյւււՆՆերլւ աբ՚Հես սւակւսնորեն իջեցնում են մսի 
ա րւոււրզր ո լթյունր, որը միաժամանակ բարձրացնում Լ նրա ինրնարմերր և ցր/ 
խւորանէււկի ո> ոսւցիոնալ ձսւիւսման պատճառ Լ ղառնումւ

Սմսան-մւոււրային շրջանում անասունների րտոէմը կսււ]մակ երպերււ Հա
մար 19քՀ0 թվականին ոԼսպուրւիկայի բազմաթիվ կոյտնտեսություններսւմ կան 
.րարենպասսէ պայմաններ, մտոնավորապես կերի պաշարներ: Աւր 1/11)—1.95Ձ 
թվականի, անցյալ տարվա նույն Ժամկետի Համեմ ատ ու թյամբ, կոլտնտեսու
թյուններում կոսոակվեյ Լ 11մ հազար տոննա ավելի խոտ ե մոսւ 100 Հագար 
տոննա աւ/1է[ի սիլոս: Շտսւ կորոնսւեսռւթյուններ մսուրային շրջանի համար 
ււէոանձնացրել են նաև բավական բան ակութ յամր հատիկային և այլ տեսակի 
.խաացրաձ կերերւ

|>. Այա։ն։|։ս։յ մերանների ոզտազորձումթ վերարտադրական 
նս|ւս(ոակու|

Ասի արւոագրությսւն ավելացման կարևոր ռեզերվներից Լ Ա՝իանվազ մե
րանների (թՅՅԱէՆևԱ՜ >• Զ : ոզտազործո՚մըւ Աուււջավոր կպտնտեսոէթյսւննե-
րրն ու ռո։/խոզներն այգ ռեզերվների հաշվին արտագրում են հարյուրավոր 
ւռոննւււ իւալի միա Այազանի մարզի կոլտնտեսություններն ու էւով/ււսզնևրր 
11)5!) թ, պնւոությւսնր վաճաոեցին երեր անգամ սւվելի միս, բան նախատեսված 
կր տարեկան պլանովւ Մսի արտազրության ւսւԼելացման ւսյղպիսի բարձր տեմ
պերին մեծ լափով նպւսստեց միանվւսզ մերուննևրի օգյսէագործէէւմրւ Այգ 
մարզի կոյ անւոէւսոէթ քունն երր 1ւ սովիւոզՆերր ծրագրեցին աշնան ամիսներին 
35 հազար գլուիլ '.իւՈւական մհրրււննհրից բացի բեղմնավորել նւււհ 1 ք)(1 հազար 
հլէէլխ միանվագ մերուններ, որբ հնարավորություն կտա 1ՁՇ0 թվականի աոա
ջին կիսամյակում ստանալ ւսոնվազՆ 700 Հազար իւոճկորւ Այդ հիանալի ւսուս- 
• էԼէվսր վւէլբձր ւգեէոր Լ օգտագործել նաև մեր ոեսսլէորլիկայի կորոՆտեսությռլն 
նհրոււք ու սւււթւււրզներոււքւ



] .| //. 0. ե։սր։։ւպեսւյ>սէւ

5. ԱՄԵՆ ԿԵՐՊ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԹԴՏՆԱԲՈԻԾՈՒԹՅՈՒՆՐ., ՈՐՐ. ՄՍԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԱՎԲՅՈԻՐՆ Ւ

Թոշն ար ուծությունը ա ն տ ս ն ա րուծոէ թյ ա ն ա մ և նա վաղ ա հ ա ս ճյու ղ ե րից 
մեկն Լ: Դյուղաանսւեււ ական թոչուննհրը' բաղերը, սագերր, հնղկւսհաւքերր, 
ինչպես նաև հավերը շատ արաղ են ահում և չաւիէսղսւնց արժեքավոր են մսի 
արտադրության տեսակետից։ Բադիկը ձվիք դույլս գալու մոմենտին կշռում 

Լ ընդամենը 50 դ. իսկ արդեն երկու ամսական հասակում նրա կեն ղանի քլԱւշր 
հասնէսմ Լ 2 կ'1~Ւ և պատ բասս՛ Լ մորթի: Բազմաթիվ առաջավոր անաեսու • 
թյուններ յուրաքանչյուր (՛աղի մեկ տարում տհեցրւռծ սերնդիր ստանում են 
100—120 կղ միս։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր մայր-բադ իր սերնդով 
տարվա ընթացքամ տալիս Լ այնքան միս, որրան կարող են ւոալ երեք ոչխւս֊ 
րը, կամ մեկ տարեկան խոշոր եղջերավոր անասունը։ Երենք վաղահասու
թյամբ բաղերին քիչ են զիջում նաև սաղերը, հն լլկւսհ ավերը և մռաձւքա աո։ ցե
ղերի հավերը: հոլմողորլան քեղի ռադերը 3 ամսական հասակում կշոում են 
մ.5—5 կգ։ Հավերը հինգ ամսական հասակում իրենք սկզբնական կենդանի 
քաշը ավելացնում են 40—50 անգամ: Մսա-ձվէսսւէէէ. քեղերի մատղաշների 
կենդանի քաշը 90—100 օրական հասակում հառնում է մինչև 1,3—-1,5 կղ-ի 
Տնալին թռչունների արժե րավոր տնտեսական ու բիոլոգիական աոանձնահւստ- 
կւււթյուններիք մեկն Լլ այն Լ, որ նրանք շատ բարձր են հատուցում ծախսած 
կերը: 1 կղ. մսի արատ դրության վրա թռչռլնր ծախաււմ Լ ընդամենը 3— 3,5 կղ 
կերի միավոր, ։1ռսւ 30 —-35 "Հ • ով րիչ, քան ա մ են ա վաղահաս ղյուղատնւո եսա
կան կենդանին խոդը։

Մսի արտադրության արադ ա վելա քման տեսակեւոիք աոանձնապես մեծ 
՛Արդյունք Լ տալիս մսացու հոլերի (ըրոյլեըների), հնդկահավերի ե ջր(ոդ թրո- 
շունն երի մատղաշների աճեցումը։

Բրոյլերների աճեցումը շատ մեծ զարգարում Լ ստացել ւսրւուսսահմա- 
նյւսն մի շարո երկրներռւմ։ Աուքետական Միութան ՚1ի շարք մարզերում 
և ռեսպուբլիկաներում վերջին մեկ-եըկու տարում րրո բերների աձեքումը 
նույնսլես սկսել Լ ղաըղանալ։ Ս ասսայական արտադրական վարձերը քոէյք 
են տալիս, ոյւ մսաքոլ մատղաշների ահեքման այդ Ա(րոգրեսիւԷ եղանակը բուք 
արդւոէ նք կ տալիս միայն այն մամանակ, երբ այղ նպատակի համար ոգտա- 
ղ.ււ(ւծւ։ւ մ են մսա-ձվատու քեղերի մատղաշները կամ նրանք ե ձվաաու քեղերի 
ս։րւսւքաիւաչսսքիք սւոացւէած աոաջին սերնդի իւաոնածիննևրր:

^’.01 եղանակով աճեցված և ըսւված՛ մատղաշների միսը լինււսք Լ ըսւըձ- 
րորակ և ցածր ինքնարժեք Լ սւնևնոէմ։ կջւ1՚քւածնի շրջ՛անի Աղաւքնաէոուն 
ղյուդի կււյտնսւևսսէթյան /հւչնաբուծական ֆերման այս տարի բտման գրեք 
մուռ 3000 ռուսական սպխոսւկ ցեղի մւսսււլաշ աքաղաղներ! Լավ խնամքի ե 
կերակրման շնորհիվ ւ։ւպտհո։[էթւդ սւճեքվուլ գլխաքանակի պահւղսւնման բար- 
ձըր տոկււս (ավեյի ըւսն 07 Հ) և բարձր քաշաճ։ 90 — 95 օրական ,ասակո։ծ 
սւքադաղների կենդանի քաշը կաղ։7եք մոտ I կգ, իսկ I կղ մսի (կեն ղանի քա
շը) ինքնարմեքր'' րնղամենր 5 ոուբ, 50 կոպ.: Բարձր արդյունք Լ տալիւ: վերջին 
տ արիները Հայասէոանուլք ստեղծած նոր ցեղային խմբի հալքերի (մ սա ֊ձվս> լուռ 
ււ։ դ դ ււ: ք!յ ան վ ու ոռւսսւկսւն սպիտակ ցեղի հավերի ա րղյունաըերական արա֊ 
մա քռա չռւմից ստացված առաջին սերնդի խա ։ւն ած ք՛նների մատղուշնևրի բր-



Ասասնւսր/էւծէոթրէւՆ մրերւստվության բարձրացման մ/ւ բսւն/ւ ռեզերվների մասին 1հ> 

սւումր։ իջմիսւծնի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում բտման են դնում Հիմնա
կանում այդպիսի խաոնածին մատղաշներէ Անցյալ տարի այդ ֆաբրիկան պե
տությանը հանձներ' 5677 ցենտներ թռչունի միս — երկու. անդամ ավելի րան 
1957 թ.

Հատուկ ուշադրություն ւււսդ.ւս|>ուծության դարդացմանթ

Մեր ռեսպուբլիկայում, բնական արոտների մեծ տա բա ծովյանների 
առկայության շնորհիվ, առանձնապես նպաստավոր պայմաններ կան սազա֊ 
րուծության զարդարման համար, բանի որ սադերր հիմնականում արոտային 
իււչուններ են ե զ ր ե թե սաանց լրացա ցիչ խսււսցբսւծ կերեր սդտադործ ելա , 
միայն աբռաակ անաչի հաշվին (ս։վ բտվում են և, ինչպես նշվեր, արդեն 3 ամ
սական հասակում ունենում են 4,5—5,5 կզ կենդանի բաշ։ Արոտային պայ
մաններում աճեցրած սաղի միսն ունենում է չաա րածր ինբնարմեբւ Լենինա
կանի թոչնաըածական ֆաբրիկայում Արփի լճի սագաբուծական ֆաբրիկա
յում անցյալ տաբի աճեցվել Լ մոսւ 1000 սաղ ե 1 կզ մսի ինբնարմերր կազմել Լ 
բնգա մեն ր 5 ռուբլի։

Մեսպոէրլիկայի միայն լեռնային և նախալեռնային շրջանների կոլտրն- 
ւոեսությէււննեբր հնարավորություն ունեն պահելու ոչ պակաս 100 հազար 
մայր-սադ ե տարեկան աճեցնել ու րոտ տ կան ա չի հաշվին ոչ պակաս 500 հա
զար սագ, իսկ դա նշանակում է' Աւացուցիչ արտադրեք մինչև 2,5 հազար 
տոննա թռչունի միս։ Ռեսպուբլիկա յի ցած բա դիր և մի շարք նախալեռնային 
շրջաններում զարդարման մեծ հեռանկարներ ունի նաև հնղկսյհավաբուծու- 
թյունբ, իսկ լճակներով և ջրավազաններով հարասսէ շրջաններում' նաև բադա
բուծությունը։

Յոթնամյակ։։։ մ թռչունի մսի տեսակարար կշիռը մսի համա խառն արտա
դրանքի մեջ պետք Լ կազմի ոչ պակաս 14 — /<>%, իսկ ներկայումս մեր ոեւ։- 
պուբլիկայում հազիվ 1—2 'Հ, Լ կազմում։ Մռչունի մսի արտա զրս։նքր մեղ մոտ 
պետը Լ ամեն կերս/ ա վեք ա ցն ե ք, դրա համար կան նպաստավոր պայմաններ։

6. (ՒԱՅԻՈՆԱԼ ԿԱՐՊՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՎԵՐԱՄՇԱԿՎՈՂ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՆԱՅՈՒԿՆԵՐՀ, ՈՐՊԵՍ ԷԺԱՆ 

ԿԵՐԵՐԻ ԼՐԱՅՈԻՅԻՀ ԱՂԲՅՈՒՐ

Հայաստանում լայն սարդարում կ ստացել ղյուղատնտես ական հումք 
վերամշակող ^արդյունաբերությունը, որի ժ'ի շարր ^^’“դեբից ստացվող մնա
ցուկներն արժեքավոր և Լման կերերի աղբյուր են հանդիսանում։ Դ՛րանց 
թվին են պատկանում շաքարի ճակնդեղի մուղը, ղաբեջբի ։սբղյսէնաբերու- 
թյւսն մնացու կր' բարդան, խաղողի վերամշակման մնացուկը' մզվածքը. 
կպթի <1երամշսւկման մնացու կները, սսլանղանոցային մնացուկները' 
(արյան և մսաոսկրային ալյուրըխ բոժոժի վերամշակման մնացուկները շե
րամի որդի հա րսն յ ակները, ձկնարդյունաբերության մն ացոլկնեբր' ձկտն 
■^'ւյաբը, պահած ոնևրի արդյունաբերության մնացուկն երբ' ւղոմիդո/էի կորիզ 
ները և մզվածքի մնացուկն երբ և այլն։

Կերերի այղ լրացուցիչ ռեսուրսների ռացիոնալ ողտադրոծ ո։մլ։ հնարս։- 
վււրություն կտա բտման դնել հազարավոր զւուխ անասուններ ե թռչաններ։

Անհրաժեշտ Լ հսւտոլկ ուշադրություն դարձնել խաղողի մզվածքի օդսւա- 
դոբծման վբա։ Մեր կատարած էէւսսւմնասիրություններբ ցույց էէէվվէն, որ խա-
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ղողի հո{'1՝ՂԸ Ւր 4ննդարսւբսէթյամր գրեթե չի զիջում հս։աիկային կերերին, 
/’"4 այղ մնացուկից մեր ռեսպուբլիկայի խաղողագործ ական շրջաններում 
տարեկան ււաացվում է մի բանի սւաււնյակ հագար տոննա, բունի որ ղրանը 
կագմում են վերամշակվող խաղողի էէ՚ոա <5՝խ-րէ Խոզերի ե թռչունների հա
մար խաղողի մղվածբր արժեքավոր ե ըստ էության ձրի կեր է г II եկ տոննա 
խաղողի վերամշակումից սսւացվում է ավե/ի բան 200 կղ մզվածը ե (0— 
50 կղ դրոժներ, 1 կղ մղվածբր պարունակում /. 330 ղ ջուր և զանազան Հյութեր 
և 670 դ չոր նյութ։ Օղաչոր մզվածքի ՅՕ'՝Հ,-ր կազմում են կորիզներ, իսկ 51 %-/Հ 
վեգետատիվ մնացորգնկրրւ Խոզերը օրական ատում են մինչև 3 — 4 կղ խաղո
ղի մղվածը, իսկ թո չուններր՝ 25—30 զ Փորձերը ցոլչց ավերին, որ հավերի 
կերւռբամնու մ հատիկային կերերի 50 ,-ը խաղողի կորիզով էիոխարինելոէ 
դեպքում լիովին պահպանվում / նրանը մթերատվության մակարդակը: կժան 
կերի այդ աղբյուրը խնամքով և ռացիոնալ օգտագործելու. դեպքում կարելի I. 
մի բանի Հազար առննա լրաց tu ցիչ իւոզի ա թռչունի միս ե մեծ բանակս։ • 
թյումը ձու ստանար

էի արմեր սպիտակույքի Հարւոաո աղբյուր են հանդիսանում շերամի որդի 
հարսնյակները, հատկապես թռչունների համար: Սեկ կիլոգրամ հարսնյակնե֊ 
րր պարունակս։ մ են 600 ղ մարսելի պրոտեին։ Ածան հավերի կերաբաժ- 
նւււմ օրական րՏ՛ — 1(1 զ հարսնյակների ավելացումր 15— 20‘խ ■ ով ավելացնում 
է նրանց ձվատվությունը։ Բավականաչափ տարածված է այն կարծիրր, որ շե
րամի որդի հարսնյակների սդտազսրծումր որպես կեր տհաճ համ ե հոտ է հա - 
էչորզում թոչոէնների մոին և ձվին: Այդ ճիշտ I; միայն այն դեպքում, երբ թրո 
չոէններր կերսւկրվսւմ են ղիււովւէրաւղես այդ կերով, ոդաադործելով օրական 
25—30 ղ (չոր վիճակում), րայղ երբ այդ շերամի որդի հ ալան յա կն երբ տրվում 
են մյուս Հսւտիկտ • աւյոէրտյին և այլ կերերի Հետ միասին, օրական !0—12 զ֊/> 
սահմաններում, ոչ մի տհաճ հսսւ կամ համ մսին կամ ձւ[ին չի հաղորդվում, 
ոտաըսէծ մթերքները "թ՚չււվ չեն տարբերվում այզպիռի կեր jtiinttitjuib թռչուն
ների մթերքներից։ Այղ լիովին Հաստատվեց Հայկական U(fՌ Յվւղիոլււղիւււյի 
ինոաիսւոէ ւոոէ մ ե կջմիածնի թռչնաբուծական !խոբրիկայու մ մեր դրած փոր
ձերով։

Հանրահայտ է, որ կաթի վերամշակման մնացուկները, ինչպես, օրինակ, 
շիճուկը, հիանալի կեր I, խոզերի հաւէևււր, բայց մինչև հիմա Էլ այղ արմերավոր 
մնացորդների զգալի մասը որպես։ կեր չի օգտագործվում և անտեղի կորչում հ: 
եէսյնր կարելի է ասել պահածոների արդյունաբերության մնացորդների մասին:

Արդյսլե արերօւթյան բորդ։ արժե քավոր է1նացուկներր պետը է խնամքով 
պա '.պանել կորսԱէից և որպես յրացուցիչ կերի աղբյուր օզւոագոբծել տնասնա- 
բուծաթյան մեջ։

7. ԳՒՏՈՒ/1-ՑԱՆ ՆՎԱՃՈՒՄՆԱԱ! Ի ՍՊԱՍ ԳՆԵԷ ԱՆԱՍՆԱթՈԻԾՈԻէեՅԱն 
ԱԱՐԳԱ8ՄԱՆՐ. ԵՎ ՆՐԱ ւՐխՍՐԱՏՎՈՒԱՑԱՆ թԱՐԶՐԱՀ1րԱնՀ

ա. հեճդանիների օր<|.ւսճի<լմ|ւ ֆիզիո|ո^|ւակսւն խթանումը

Գյսէղասւնսւեսսւ/լան կենդանիների ե թռչունների վերարտադրական ֆունկ
ցիայի ակտիվացման ու Սրանց մթերատվության բարձրացման գործում մեծ 
դեր ունի օրգանիզմի !իիզիռլսղիս։կան խթանումը, ա/լ կերւգ ասած՝ զյուղսէէորն֊ 

■ տեսական կենդանիների պոտենցիալ ունակսւթյուններյւ մաքսիմալ օդսւա-
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ւ/ււրծ էւււքր է 11 ւսոսէնասիրւ։։թյուններր ցույց £>Ն տայիս, որ օյւգան իւլմի շատ սիս
տեմներ սովորական պայմաններում գործում են իրենց պոտենցիայի մոտա
վորապես մեկ երրորգի սահմաններում; Այս փաստր խոսում Է աքն րււրշ ո.ե 
գերվների մասին, որոնք կարող են գործի գրվել օրգանիզմի վրա Նւգսււոակւս - 
'11'Ր ներգործելէ". նրա Համապատասխան ոիստեմների ֆիղիո/ոգիա կան ֆունկ
ցիան խթանելու միջոցով։

(•/’ յարր փորձերով Հաստատված Լ, որ ֆիզիոլոգիական խթանման հիմ֊ 
րամ րնկւսծ Լ օրգանիզմի նյութափոխանակության ւիոփոխումր, որի 
‘•ետեանքով ասիմիլյացիան պրոցեսներր գերակշռում են ղիսիմիլյացիոն 
պրոցեսների նկատմամր. րնգ սրում յուրաքանչյուր խթանիչ, բացի սպե~ 
ցիֆիկ ներգործոլք1յունից այս կամ այն օրգանի կամ սիստեմի վրա, ւսււաջագ- 
նւււմ Լ նաե ամբողջական օրգանիզմի րիոտոնուսի ակտիվացում, քւսնի որ յու֊ 
րաքանչյուր խթանում ինչ֊որ չափով միշտ Լլ շոշւսւիում Լ նեյրոհոէմորաէ կար֊ 
գավսրման րոյոր օղակն երբ՝ օրգանիզմում տեգի Ունեցող ֆիւլիլւլոգի ական պրո֊ 
ցեսների ակտիվս։ցման իմաստով։

Բավականս։չափ յայն տարածում սւուսցած խթանիչներից կարելի Լ նշեք 
ЛСБ (лечебная сыворотка Беленького) պրեպարատր, որն իրենից 
ներկայացնոււք Լ մորթած ւոավարի չափազանց քծքէ^յլ գեստբու կցիս։ յի ենթարկ
ված արյան շիճւււկրլ

Փււրձերր ցույց են տվել, որ այգ րումաշիճուկի պարևնտերայ Ներարկման 
գեւզրոււք կենզանինեբի օրգանիզմում բարձրանում Լ ինչպես րնղհսյնոլր, այն֊ 
ււյեււ Հ/. մաււնավււրաւզեււ, սպիտակուցային նյութաւիոխանակությոէնըւ

Այղ րւ՚ւմաշիճուկի ո գ տ ազ ործ ու մր գրական արգյ/ււնր է տայիս մասնավո
րապես կենգանիների րտումր խթանելու տեսակետից։ հոգերի վրա գրված 
ւիււրձերր ցույց տվին, որ վւորձնական խմբի կենղանիներր է կգ բաշի վրա 
ծախսում են 5,4 կերի միավոր, իսկ կոնտրոլ խմրի կենգանիներր' 6,1 կերի 
միւսէէորււվ սւվելիւ

Խոշոր եղջերավոր անասունների բտման ժամանակ ЛСБ պրեպարատով 
մշակած փորձնական խմրի կենգանիների օրական միջին բաշր Ю7 որվա րն- 
թւսցրոսք կազմեց 635 գ, իսկ կոնտրոլ խմրի կենգանիներինր' 563 գ: 1 կդ .բա
շի վրա ւիորձնակսւն խմբում ծախսվել Լ 7,9 կգ կերի միավոր, իսկ կոնտրոլ 
իւմրում' 9,0 կերի միտվորւ Միաժամանակ ւիորձնական խմրում 2,5 Հ,-ով ավե- 
լացել Լ մսի եյր, որ առանձնապես կարևոր նշանակություն ունի։

Ակսւզ. Ն. Գ. ք^ելենկու ւսուսջարկած այւյ սյրեսրսրաւոր գրական սւրգյւււն ո 
Լ տայիս նաե կենգանիների ռեոական ֆունկցիայի խթանման տեսակետից, 
այն նկատելիորեն բարձրացնում է արտագրողների սեռական ակտիվությւււնր 
ե միաժամանակ նպաււաում Լ նրանց սերմնէս Հեղուկի քանակի աւ/եքա/լմանն 
ու ււրակական գուցանիշների րարելավմանր։

11,ոանձնւ։էսլե։ւ ցայտուն կերպով Լ գրսևորվում այղ խթանիչի գրական 
ներգործությունր, երբ ներարկվում Լ սեոական ցածր ակտիվություն ունե֊ 
գոգ ե վատորակ սերմնս։ 11լգ։լլկ տվող արտւսգրոգներին։ Այգսլիսի արտւսգրոգ֊ 
խէէյերին 2—3 ներարկում կլյւտարե/ուց Հետո (կգ կենգանի քաշին 2 մլ Հաշվււվ) 
նկասւեւիորեն րսէրելավւէում Լ նրանց սեռական ակտիվություէւր ե սերմի 
պւակրւ

Այղ ւզրեսլարւ։։ար միաժամանակ խթանում Լ նաե Լգ կենգանիների սե֊ 
ւսսկան ֆսէնկցիանւ
ИзВССТИЯ. № 1. XIII—2
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մախաչւիսմ են հրեան յան նոր ցեղային քս»քր<.ի աըաղաղներր (մսա-ձվաւոոէ 
ուղղության) ռուսական սպիտակ ցեղի (ձվատու ուղղության) հավերի հեսւէ 
Այդպիսի տրամախաչումից ստացված աոաջին սերնդի իւ առնածինն երի տարե
կան միջին ձվատվությունը !957—1958 թթ. կազմեց 190,1 ձու, դերաղանցեքով 
ստուդիշ Հոտում սպիտակ ռուսական ցեղի հավերի ձվատվոէթյւսնր (16'1,8 ձու) 
!5'Հ,-ով։ Կենդանի րաջով խաոնած ինները գերազանցեցին սպիտակ ոուււակւռն 
.7^'7/' հավերին I •*> ՝Հ-ո.վէ Այդպիսի տրամախաչումից ստացված խաոնւսծիննե - 
րր ընկնում նաև իրենց րարձր կենսունակւււթյամր ե ավելի յավ են հա
տուցում կերերը՛ 11նւսսնսէրււ(ծով1յս>Ն ե թոթյարուծության մթերատվության 
յ արձրացման այս Լֆևկտավոր միջոցառումը եռ պետը Լ լաչնորեն կիրառեք 
մեր սեսւղոէրքիկայի ապրանքս։յին ֆերմաներումւ

i|. <Հսւրւր||> ւոո|||ւս|ւ բարձրացողը կաթի մե; անասնւսբուծւււ|ւյա1ւ 
ամևնաակւոաալ ii|ր~ոpւԼ»քնԼ։-|։cj մէկն է հ նրա մ|»եր*ատւ|ուը յան 

բարձրացման p։ri ււեզԼրւ|բ

^77 էզրորլևմի րււծումր մինչև օրս Լք ընթանում Լ Հիլքնականռւէք երկու 
ուղիով։ Առաջին ուղին նպատակ ունի ստեղծեք տավարի այնպիսի ցեղեր, 
որոնց կաթր ունենա րարձր Հարպապարոէ1ւակուք1յուն (5— 6 ,) ե այղ հատ- 
կւււթյունր քինի մ աո ան ցական. կայուն կերպով Հաղորդվի սերունդներին ։ 
երկրորդ ուղու նպատակն Հ Հարպի տոկոսը կաթի մեջ րայւձրսւցնեք ճիշտ կե
րակրման, ղոոհիղիենակաՆ և այլ միջոցառումների միջոցով՛- Այդ երկու ուղի
ներն Լք ուշադրության արմ ուսի են և ունեն մեծ հեռանկարներէ Հւիշւո Լ, աոա
ջին ուղին պա 'անջում Լ ավելի երկար մամւսնակ, րայց նրա նշանակությունը 
ոմվար Լ դևրաղնահատեք: Վերջին 5 — 6 տարում այղ ուրլղությամր շատ հե- 
տաըրըրական և խոստումնալից ա չ խտտանքէն եր են կատարվում ԱԱքեՄ Գիտու
թյունների ակադեմիայի Գենետիկայի ինստիտուտի Գորկի քենինսկիե > Լրսւղև- 
յվւմենսււպ տնտեսությունում. ակադ. Տ. Դ. Լիսենկոյի ղեկավարուի յամրէ

0իրաււելով րարձր հարպապայնությամր կաթ տվող ջերղեյական ցեղի' ար֊ 
ւոաղրողների ու ցածր հարպայնոլթյամր. րայց մեծ քանակի կութ տվռղ տար
րեր ցեւյերի կովերի տ րա մ ա իւ տ ՝ման և ն պա տս։ կա ու ղղված դաստիարակման հա
տուկ մեթոդներ, այղ տնտեսությունում արդեն ստեղծվել Լ կենդանիների մի 
ամրողջ հոտ. որոնց կաթր սլարունակում Լ միջինը 5,15՛ ճարպ, այն մ՚ամսւ- 
նակ. երր ջերղեյական արտադրողների հես։ տրամախաչվող կովերի կաթի ւ1՝եջ 
ճարպի պարունակությունը կաղմոււէ Լ մոտ 3.5՛ . 1!.ուսվ1ւք հեւոարրրրական Լ 
այն ւիասւ՚ւր, որ րարձր Հտրպաւղարունսէկություն ք5 ե ավելի) ունի ււչ միայն 
կիսարյուն ('տւ։աջին սերնդի) խաոնւււծիների կաթր, այլև լ արյուն (ջերղե 
յական ցեղի գծով) ունեցող խաոնւսծիններինը։

Illlll'ir տարրեր մարզերի մի շարր սովխոզներում նույնւղեււ սովորակէււն 
եղանակով ւորամախաէվեյ են ջերղեյական ցեղի ւսրէււաէյրէէւքներր կ"<թի '։ ևջ 
ճարպի ցածր տոկոս ունեցող ցեղերի հեւու թայց րոլոր 111 յդ սէնսւեսսւթյուննե 
րոէմ Լք աոաջին սերնդի խաոնած ինների կութի Հարււք ապէսրունւսկւէէթյւււնր 
1,3—1. / % .ից չի ւսնցեքւ

էքԳորկի քենինսկիե^ Լրսպերիմենտաք տնտեսություններում ձեււր րերվաձ 
նվսւճոււէն ունի ո՛չ միայն կարևոր պրակտիկ նշանակությ ուն, ւսուսվել մեծ Լ 
նրա նշանակությունը րիււլռդիական ղիսւության It. մււււէնավորաւղեւ։, րիոքոդիւռ- 
կսւն տեսակի կյանրի ռրենըի տեսության Հետագա ղարդսրցմէէւն տեսակետից։



Անաէ/նարու^ոէթյան մթերատվության րար&րարմտն մքւ րանի ւլեդերվներք, մտււ/մւ 0}

Պ աւււահակււ/ն 'չկ, որ •:Պրւսվգա» թերթբ ագրորիււլոդիւսկսւն գիւՈությւււն 
ն/{աեւււմներին ե ոթոտ ւսնիկական </ ւււոնա/իո կեւքծ վիրբավորումներին նվիր
ված իր 1958 թվականի դեկտեմբերի 14-ի խմբագրական հոդվւսծոււք ւսնդրսւ- 
գաււնւսլէււ[ կաթի մեջ ճարպի պա բունակ ու թյան ավելացման ուղղությամբ 
ւսկագ. 8. Գ. Լիսենկււյի ղեկավարությամբ տարվող աշխատանքներին, նշում է, 
որ :սււնս|իսի ւսւպյււմւքնԼր, ինչպիսի 1՜ սս>էԱ(|ւ|Լ] են «Դորկի լենինսկիե» փերմւս- 
|ս։մ. աշխարհում ղեո ոչ ո1' չի սւոս>ցե(» (րնգդծումբ մերն է Ս. Կ.)։

Հայկական ՍՍքե ԳԱ Հհի ղիոլոդի ա յի ինստիտուտի գյուղաւոնտեւրական կեն- 
ւրսնիների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիայում մհր ե մեր աշխատակիրների 
կողմից Հ ետ ւս գժտություններ են տարւթլլմ Հայաստանում բուծվող տավարի 
կաթի ճարւղա յնության բարձրացման և ճարււ/սւ գոյացման ֆիզիոլոգիակւսն մե
խանիզմների ւււսոււէնասիրությւսն ուղղությամբ։ Ս ւո լսցված նախն՛ական ւովյւսլ- 
նորը բավականին խոստումնալից են։

I:. Կաթի նարպապարունւսկութ յունթ թարծրա<յ&ե|ու մո նոր եղանակի 
մա ււ ի ն

վերջին երկու տարվա ընթացքում, երկրի տարբեր շրջաններում, լայն ար
տադրական ստուգւււմ Լ անցնում կաթնաճարպի ավերոցման այղ նոր եղանակը: 
Ներկայումս ապացուցված /. համարվում, որ երբ կովերին Հիմնական կերա- 
բ աժնից դուրս երեր օրվա ընթացքում տրվում է օրական 3,3 ւիւոր թարմ գարե- 
չ՚չ։/» դրոժներ հեղուկ վիճակսւմ (ընդամենը 3 օրում 10 լիտր), ապա նրանց կա
թի մեջ ճարպի քանակը բարձրանում I; 0,43 % -ից մինչև 0.71 Հէ (միջինը 
0,4',.)։ ճարպի այղպիոի բարձր ւոոկոսր կաթի մեջ ւղահպանվոէմ Լ մինչև 1,5 
ամիս, իսկ եըբեւՈւ էլ ավելի երկար/ Դրոժներով կերակրեյր նորից են վերըս- 
կրսում, երբ ճարպի ւոոկոսր կաթի մեջ սկսում է պակւոսել։

Դրոժների ներգործության !իիգիո յոգի ական մեխանիզմը Հետևյալն կ։ 
1հյչպես ներկայումս ապա ցուցված 1. ճարււլաթթուների անմիջական նաիւորգր, 
ճարպագոյացւեան /հսմսւնակ, հանգիսանում' Լ բացախ՚աթթոմււ Օւսյց կաթնւս- 
ճարպո բաղկացած Լ ոչ միայն ճարպաթթուներից, այլ նաև գւիրերինից, ուստի 
ճարսլւսւյոյացւււմր խթանեչու. Համար պետք I, Նպաստել, որպեսզի կենզանու 
Նրգանիզմււււք ավելի ւէ՝եծ բանակուէ գոյանան ոչ միայն ճարպաթթուներ, այլ 
նաև գլիցերին: Գարեջրային գրոժներր հենց այգ. գերն կլ կաւոարւււմ են, երբ 
թավւանցւււմ են կենդանու նախաստամււրսր և այնտեղ ուժեղացնում սպիրտա
յին խմորումնէւրրւ IIււլիրտւսյին խմորումների ՀետևսւնբուԷ աոաջանուճ ( կթի- 
էԱէյին սսլիրտ, որր ներծծվելւէւԼ արյան մեջ, օրգսւնիղմի .յուսւքածրներոււ) վեր 
/ ւսծվււէմ քացախաթթվի։ Սւզիրտային խմորումները միաժաւքանակ աոաջաց- 
սում են միջանկյալ պրոդուկտներ (տրիողոֆոսֆորային թթուներ ), որոնց վլի~ 
գեբինքլ ղյյյԱէցման աղբյուր են Հանդիսանում։ Այսւդիսուէ, դրոժների ներգոր
ծության շնձրհիվ օրգանիզմում Համեմատաբար ավեչի շատ բանակուկ են աոա- 
չւսՆւււ/1 ճարպի սինթեզի Համար անհրաժեշտ երկու ելակետային նյութերն կլ, 
որոնք ե խթանում են ճտբւդի ւոււկոսի ավեչացուժլ։ կաթի մեջւ

Մեր ռեսպուբլիկա չի կոլւոնտեսություննևրր և սովյււոգներր ւգետբ Լ յսւյնո- 
բեն օգւոս/գործեն կաթի մեջ ճտրսլի ւոոկււսի բարձրացման այս էֆեկտավոր 4ի 
ջոցաոոէմրւ
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.9. ԼԱՅՆՈՐԵՆ ՏԱՐԱԾԵԼ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ 
Ա/ՒԱՀԱՎՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ/!

Երկրի տէ1,,,քտանասնապահնևրր վերջին շրջանում ահաււունների պահ~ 
վածբի չափ աղանդ էֆեկտավոր եղանակներ են կիրաոումւ Ա՛յդ Հարցերին մեծ 
ուշադրություն նվիրեց ՍՄԿՊ Գեկտևմրերյան սքլենսւմր /1ՉՏ9)ւ Բարձր ար
դյանդ Լ տաքիս. օրինակ. աավւէւրի արձակ պւսհված րյ։ Այղ եղանակի օղտա- 
դործման ղեպբւււմ 25— 30 ~ով աւ/ելանում Լ չեն բերի տւււրյպությւէէնր > դդւււ- 
յիորեն կրճատվում Լ դանվորակսւն ումբ, իջնում Լ մթերրների ինդնարմերր, 
իսկ մատղաշներդ ւււվեքի քավ են աճում (դա Հաստատված Լ նաե մեր ոեադուր 
ւիկայամ (Վեդ.ւււ շրշան) Ա. Գ. Երիցյւււնի կողմիդ տրված փորձերով)։

Առանձնապես մեծ խրւսիւուււանբի, Դեկտեմդեդյան պքեն ումում. արմանա • 
դավ տաղանդավոր նորադար Սոցիալիսւոական Աշիւտաանրի Հեդոո Տարոս- 
քավ Չիմի արաաղրական փորձդ՛ Կիրառերւվ խո դերին մեծ խմրերււվ, ադաւո. 
առանց վանդակների պահելու եղանակդ նրան հաջողվեց հուէն շենդում հինդ 
անդամ ավելի խույ պահեք ՛ՀՕ անդամ բարձրացնեք աշխատանքի արտադրողա
կանությանդ և մի դանի անդամ կրճատեք մսի ին րն ա րմե րր ւ քս ո դե րի կեքոոկրր- 
ման պարդ մեթոդներ ոդտադորձեւոէ շնորհիվ Տա. Չիմդ հասաւ/ այն բանին, 
Ոքէ I կղ րաշաճի վրա 6,6 կե/վւ միավորի փոխարեն ծսւխսվոււք ք 7,3 կերի միա
վոր: Մեծ արդյոձւդ Լ տաքիս ոչխարների խտացրած ծնի ե վուզ (ձմեռային) 
ծնի կաղմակերպումր Այդ ուդղութլամ.■ դրական արդյոլնդ կա Նաե մեր ռեււ- 

"I" ՚Բւ Ւ կ ,լ՚յո Աք1
Մենդ կանդ աոտնդ անասնաբուծության մթերատվությ՛ան բարձրացման 

միայն մի դանի կադեոր ռեզերվների վրա Համողված ենր, որ դրանդ ճիշտ 
< դտադործումր կնպաստի մեր ոեսպուրլիկայի կպտնսւեսրւէթյ^ւննեդում ու սով- 
խոդներում անասնապահության “եսւէսդա դարդսւդման և անասնաբուծական 
մթերբների արւոադրության Հեաադյս աւէելացման դործին:

Հայկական ՍԱՌ ԳԱ Լ. II. Օրրեր լ ^ն.իսն 
ինսախոէոտ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕВАРИМОСТИ 
УГЛЕВОДНЫХ ФРАКЦИЙ И АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМОВ 

МЕТОДОМ ЛИПШИНОГО СООТНОШЕНИЯ

В деле установления питательности кормов необходимым этапом 
является определение их коэффициента переваримости. Методы опре
деления переваримости делятся на гри основных типа [I]:

I) прямое определение переваримости в опыте с животными;
2) косвенное определение переваримости в опыте с животными;
3) определение переваримости по инертным веществам.
Из перечисленных методов особый интерес представляет определе

ние переваримости по инертным веществам, преимущества и недостатки 
которого хорошо известны многим исследователям [I, 2, 3]. Основное 
преимущество метода заключается в экономии работы и времени, по
скольку при этом нс требуется точного учета съеденного корма и выде
ленного кала, а достаточно иметь их среднесуточные пробы за опытный 
период. Недостатком метода является го. что инертные вещества, со
держащиеся в рационе в малом количестве, частично всасываются в 
организме животного, частично разрушаются в пищеварительном трак
те, в результате чего при определении питательности получаются завы
шенные ошибки. Тем не менее, этот метод заслуживает внима
ния для предварительной п, по мнению некоторых исследователей, окон
чательной опенки при работе с большим числом образцов [3]. В каче
стве инертных веществ применяют окись железа 14]. окись хрома [5]. ко
торые добавляются к корму, или используют кремнекислоту [6], лигнин 
[2]. содержащиеся в кормах.

Настоящая работа посвящена определению переваримости углевод
ных фракций и азотистых соединений кормов методом ли глинного соот
ношения и установлению пределов ошибки этого метода по сравнению 
г прямым методом.

Углеводные фракции и лигнин определялись по методу фракцион
ного анализа {7], а сырая клетчатка и ВЭВ по Веендовской схеме.

Опыты проводились на шести валухах помесей двухгодичного воз
раста. в трех десятидневных периодах: предварительном, учетном и за
ключительном.

Выло составлено три рациона, очень близких по содержанию лиг
нина 117.3, 18.4. 17.2%), но отличающихся содержанием грубых кормов: 
I рацион давался валухам № 3 и 4; II — валухам № 2 и 12 и III — валу
хам № 7 и 18.
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Суточный рацион животных в г
Т а б л и ц а 1

Компоненты 
рациона

Рацион I Рацион 11 Рацион III

валух 
3

валух 
4

валух 
2

валух 
12

валух 
7

валух 
18

Сено................................ 600 600 1306 1306 1880 1880
Солома ............................. •100 ■100 — — — —

Жмых хлопковый . . . 200 200 150 ” 150 50 50

Ячмень................................ — 150 150 .50 50
Соль . • . ................ 10 10 10 10 10 10

Вода................................ в в о л ю В в <1 л ю

Учет съеденного корма и выделенного кала, а также сбор средней 
пробы для анализа проводились в учетном периоде, в течение которого 
поедаемость каждого из подопытных животных колебалась не боль
ше 10%.

В начале предварительного периода, а также в начале и конце 
опытного периода животные взвешивались, и в их весе не было замет
ных изменений.

Переваримость определялась как прямым методом, гак и по лиг 
пивному соотношению по формуле [3].

1<п= 100 100 1% инертных вещ, рациона % цитат, вещ, кала) 
(°/0 инертн. вещ. кала °/о питат. пещ. рациона)

С целью уточнения коэффициента переваримости кормов по лиг- 
нинному соотношению в формулу внесена поправка, а именно к процент
ному содержанию инертных веществ кала прибавлен переваримын (или 
растворимый) лигнин, который определялся прямым методом.

Экспериментальная часть работы состоит из двух разделов: I) опре
деление. переваримости углеводных фракций и азотистых соединений 
кормов и 2) изучение кинетики гидролиза гемицеллюлозной и целлю
лозной фракции кормов и кала валухов.

Определение переваримости углеводных фракций 
и азотистых соединений кормов

Переваримость кормов определялась прямым методом и лнгнин- 
ным соотношением без поправки и с поправкой па «перейарнмый^ лиг
нин (табл. 2. 3. 4, 5).

Полученные данные приводят нас к следующему заключению.
1. Коэффициенты переваримости углеводных фракций и азотистых 

соединений кормов, определяемые прямым методом и по лигнинному



Коэффициент переваримости углевод, фракций н азотистых веществ кормон 25-

Количество принятого корма и выделенного кала 
(и г на лбе. сух. вещество)

Таблица 2

Рацион Подопытные 
животные

Съедено корма
Выделен
ный кал

солома сено жмых ячмень всего

1 Валтх 3 2420 5350 1860 9630 3740
1 Валух 4 2140-* 5350 1860 — 9330 3380

1 1 Валух 2 — 11898 1523 1481 14903 .3887
11 Валух 12 — 12351 1516 1485 15352 5214

III Ва.т\'х 7 —• 12910 365 358 13633 3851
III Валух 18 — 16911 472 468 17851 4684

Т а б л ина 3
Химический состав с веденного рациона, его кампонентов и кала

1в°/она абс. сух. вещество)

Раиион Объекты иссле
дования

А н а л и з ы

сырая 
клетчат

ка
БЭВ гем и це

лю лоза
целлю

лоза лигнин общин 
азот

Солома 40.76 41.03 20.58 29.75 23.25 0.51
Сено 28,89 52.05 11.60 22.16 15.62 1.52
Жмых 12,02 24.95 7.25 4.12 15.05 7.68
Съеденный

рацион

1 валух 3 28.60 44.07 13.0 20.51 17.42 2.45
валух 4 28.05 33.40 12.70 20.21 17.25 2.51

Кал:

валух 3 33,78 33,85 12,20 20.1О 36.28 2.17
валух 4 35.40 32,57 12,36 20.37 36.49 2.26

Сено 13.40 25,10 20.0 2.13
Ж мых 7.18 5.58 16.50 8.26
Ячмень 5.5 3.26 7.70 2.37
Съеденный

П и III рацион
валух 2 12.03 20.80 18.50 1.61
налух 12 12.02 20.94 18-42 1.61
валух 7 13.04 23.90 19.56 1.61
валух 18 13.оз 23.93 19.51 1.61

Кал:

валух 2 11.55 17.59 38.09 2.02
валух 12 13.20 18.09 37.20 2.02
валух 7 11.45 20.07 40.54 2.00
валух 18 11.43 21.87 38.8-1 1.90
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Таблица 4
Углеводы и обший азот, принятые с кормом и выделенные с калом г

Рацион
Подопыт
ные жи
вотные

Принято с 
кормом и 
выделено 
с калом

Сырая 
хлечаткз БЭВ

Гемицел
люлозная 
фракция

Целлю
лозная 

фракция
Лиг
нин

Об
щим 
азот

Валух Принято 2756 4242 1253 1982 1678 236
3 Выделено 1262 1262 456 752 1312 81

I Валух Принято 2641 3127 , 1196 1899 1613 235
4 Выделено 1196 1101 418 688 1233 76

ба л ух Принято 1794 3107 27-14 240
II Выделено 449 684 1481 78

Валух Принято 1846 3221 28x34 247
12 Выделено 688 944 1940 105

Валух Принято 1778 3259 2669 219
III 7 Выделено 443 774 1559 77

Валух Принято 2326 4269 3196 287
1Й Выделено 534 1025 1819 89

соотношению, близки между собоГт только при низком коэффициенте 
переваримости лигнина (рацион I).

2. Наоборот, при высоком коэффициенте переваримости лигнина 
коэффициенты переваримости углеводов и азотистых соединений по 
лигииимому соотношению значительно ниже данных прямого определе
ния и только после внесения поправки на «переваримый» лигнин они 
сравниваются (рационы II и III).

3. Коэффициенты переваримости углеводных фракций трех рационов, 
различающихся по содержанию грубых кормов, но одинаковых ио со
держанию лигнина, отличаются между собой. Это наблюдение показы
вает. что интенсивность переваривания углеводов не только зависит от 
содержания лигнина, но обусловливается и структурными особенностя
ми корма, в частности, устойчивостью гемицеллюлозной и целлюлозной 
фракций к ферментативному расщеплению в пищеварительном тракте 
животного.

4. В рационах, имеющих разные соотношения грубых кормов к кон
центратам (в рационе II целлюлоза на 16% больше рациона III). но 
содержащие одинаковое количество общего азота, нс наблюдается из
менения коэффициента переваримости углеводных фракций и азоти
стых соединений.

Кинетика гидролиза гемицеллюлозной и целлюлозной фракций 
кормов и кала валухов

Изучение кинетики гидролиза углеводных фракций кормов и кала 
преследовало цель выяснить вопрос, происходят ли существенные струн-



коэффицнеш псрёварнмостн мормон прямым определением и по лнгнинному соотношению (п " 0)
Т л б л и н л 5

Ра
ци

он
 и 

%
 ли

г
ни

на
 в 

не
м

Фраклин

Валух 3 В а л у х 4

по пря
мим) 

оПреде- 
нню

по лнг- 
ннннбму 

СООГНо-
ШСННХ1

по лигнин- 
ному соо: 
ношению с 
поправкой

ошибка по пря
мому 

опреде
лению

по лиг- 
минному 
соотни* 
шенню

ИО ЛИГНИН* 
ному Соот 
ношению с 
поправкой

ошибка

без 
поправки

с по
правкой

бс.| 
поправки

։• по
правкой

1
Сырая клетчатка 
БЭВ

54.2
70.2

45.1
63.8

55.6
70.8

֊9,1 
֊6,4

4-1.4 
-0.6

54,7
64.8

40.8
51.4 4

55.3
65.1

13,9
— 10,4

0.6
-0.3

17.3 Гемицеллюлозная фракция 63.5 55.3 64.7 ֊8.2 ■| 1.2 65.0 54.4 65.1 -10,6 0.1
Целлюлозная фракция 62.1 53.9 62.8 ֊8,2 П.7 63.7 52.5 64.0 -11.2 4 0.3
Общий азот 
Лигнин

65.6
20.0

57.8

В а

66,6

л у х 2

• 7,4 1." 67.5
23.5

50.7

В а

62.2

л у х 12

-16.8 -5.3

11 Гемицеллюлозная фракция 74.9 55.0 75,0 -19.9 0.1 62.7 46.1 62,6 16.6 -0.1
1 (еллюлозная фракция 74.8 60.8 78,2 ֊14,0 + 3,1 70.7 58.2 70,8 - 12,5 -10.1

18,4 Общий азот
Лигнин

67.5
45.9

40.6

В а

66,5

л у х 7

-26.9 ֊1.0 57.5
31.5

38.8

В

57.5

а л у х 18

-18,7 0

111 Гемицеллюлозная фракция /5.1 59.5 75,2 — 15,6 -1 0,1 77.0 56.0 77,6 ֊21.0 +0.6
Целлюлозная фракция 76.3 59.6 76,5 -16,7 ■1 0.2 75.9 55.0 75.5 ֊20.9 ֊0.4

17,2 Общий азот
Лигнин

64.8
41.4

40.4 65.1 — 24^1 40.3 68.9
44 .7

41.5 67.3 ֊27.4 ֊1.6



____ Конченграиня редуцирую ц к веществ гемлиепююзмой фраки 1.1 в процессе гидролиза Таблица 6

Рацион Корм 
н кал

Концентрация редуцирующих веществ в гидролизате через каждые полчаса (в %') ------ Г"

О 0.5 1 1,5 2 2.5 • 3.5 4.5 5 5.5 6

1

Сено 
Солома 
Жмых 
Кал 3
Кал 4

0.037 
0,005
0.08
0.013
0.017

0.41
0.27
0.29
0.12
0.12

0,57 
0,51 
0.31 
0.30 
0.23

0'79
0.70
0,38 
0.39 
0.36

0.94
0.79
0.71
0.48
0.44

1.0Г 
0.95 
0.74 
0.55
0,52

1,04
1.02

0,59 
0.56

1.06

0.65
0.64

1.15.

0,67
0.65

1.21

0,72 
0.66

1.26

0.76
0.74

1,33

0.79
0,76

0.81
0,79

11 II III

Сено 
Ячмень 
Жмых 
Кал 2 
Кал 12 
Кал 7 
Кал 18

0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0,01

0.13 
0.05 
0.30
0,14 
0.26
0,11
0,12

0.31 
0,08 
0,4» 
0.43 
0.62 
0,28
0.31

0.50 
0.17
0.56
0.81
0.79 
0,53
0.54

0.62
0.13
0.64

0.51
0.64
0.63

0.76 
0.21 
0.66

1.00 
0.75 
0.73

0.77
0.24
0.69

0.81
0.80

0.87
0.26

0.91
0.27

0.98
0.28 0.29 0,33

Концентрация редуцирующих веществ целлюлозно ! фрак1нп в проце ссе гидро.։иза Т а б л ։ ца 7

Раином Корм 
н кал

Концентрация редуцирующих веществ в гидролизате через каждые полчаса 1» ♦/*)

О 0.5 1 1.5 2 2,5 3 3.5 •1 4.5 5 5.5 6

1

Сено 
Солома 
Жмых 
Кал 3 
Кал 4

0,10
0.23
0.06
0.08
0.12

0.23 
о.зо 
0.07 
0,12 
0.19

0.30 
0,35 
0,08 
0.17 
0.21

0,31 
0.38
0' 10 
0,22 
0.25

0,32

о,и
0,24
0,26

0.34

0,13
0.26
0,27 0.28

II II III

Сено
Ячмень 
Жмых
Кал 2
Кал 12
Кал 7
Кал 18

0.08 
0,05 
0.05 
0.11 
0.10 
0,09 
0.09

0.21
0.07
0,07
0,12
0.11
0.10 
0,10

0.24 
0.10
0,10 
0.14 
0,17 
0,12 
0,12

0.27 
9,11
3,11 
0.16 
0.20 
0.16 
0.17

0.28 
0.12 
0.12 
0,20
0,21 
0,18 
0.22

0,13 
0.22 
0,22 
п.22 
0.25

0.11
0.24
0.24
0.24
0.26
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тарные изменения полисахаридов, в смысле их стойкости, в процесс։ 
пищеварения.

Кинетика гидролиза изучалась путем определения концентрации 
редуцирующих веществ гидролизата в процессе гидролиза до установ
ления постоянной концентрации.

Данные приведены в табл. 6 и 7.
Приведенные данные позволяют сделать следующие заключения:
I. При скармливании валухам рационов, содержащих в своем со

ставе соло.му, скорость гидролиза гемицеллюлозной фракции кала рав
на таковой самого грубого компонента рациона, т. с. соломы, а в 
случае кормления рационом без соломы, скорость гидролиза гемицел
люлозной фракции кала больше таковой всех компонентов рациона.

2. В процессе пищеварения гемицеллюлозная фракция соломы не 
подвергается структурным изменениям, в то время как наиболее стой
кие части гемицеллюлозной фракции сена подвергаются определенному 
расщеплению. Наши наблюдения уточняют данные М. Ф. Томмэ, О. И. 
Ксанфопуло, II. М. Семенговскон [8], по переваримости кормов, где ко
эффициент переваримости БЭВ сена (в среднем 60%) определенно пре
вышает таковой гуменных кормов (в среднем 50%).

3. Скорость гидролиза целлюлозной фракции кала валухов во всех 
случаях равна скорости гидролиза целлюлозы корма и даже немного 
ниже. Следовательно, можно предположить, что наиболее стойкие части 
целлюлозной фракции кормов не подвергаются расщеплению в пище
варительном тракте животного. Следует отметить, что целлюлозная 
фракция сена более стойка к гидролизу, чем таковая пшеничной ози
мой еоломы.

Вывод ы

1. Метод определения коэффициента переваримости по лнгнинному 
соотношению совпадает с прямым методом только в случае внесения 
поправки на «переваримьпЪ лигнин, в отличие от данных других иссле
дователей [3], утверждающих, что результаты обоих методов совпадают 
и без поправки.

2. На основании кинетики гидролиза гемицеллюлозной и целлюлоз
ной фракций углеводов можно заключить, что часть их переваривается 
в пищеварительном тракте животного (гемицеллюлоза—62,7—77,0%, 
целлюлоза — 62,1—76,3%), а в непереваренной части обеих фракций 
не наблюдается ослабления прочности связей между мономерами.
Армянский маучно-исслед(нйтельский
институт животноводства и ветеринарии Поступило 5.VIII 1959 г.

МСХ АрмССР
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If. IL. SI;l։-։։ll.llIL'i|l:S9IL‘b. Ա. II*. ՕՀԱնՋԱՆՅԱՆ

ԿԵՐԵՐԻ ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՛ԵՎ ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՆՅՈԻԹԵՐԻ 
Մ11.Ր11ԵԷԻՈԻԹՅԱՆ ԴՈՐԵԱԿՑԻ ՈՐՈէԹՍԸ 1.ԻԳՆԻՆԱՅԻՆ

ՀԱՐԱՐԵՐՈԻԹ8ԱՆ ՄԵ1*ՈԴ1Ի1.

Ա 11' փ ո ւ|։ ո « ւ1'

Կերերիէ ււննդսւլիւն ալ•մեքի ^ււււ/ււււււււէւ1՝ււէն ղօրծում անհրւսմ ե շտ Լէոապ 
Լ հանդիւոսնում նրանց մայւււեքքէուիժրսն ղո րծակցիւ որոշումր:

Կերերիւ մntրււելիւուիժյան ղործակիցքէ ղնահատվո< մ Հ հրեր հիԱհական 
եղանակներով ուղղակի ե անու ղղակի մեիմողներր, որոնց կիրաոումր պա

հանջում է կենղւսնիւնե րիէ վլէէէ» ցրված նստուկ փորձեր, ե . վ ե րջտպ ե n. աքն 
մ ե իք ողնե րքւ, որօնր հիէքհված են կե րա քէւոմնու մ և inրտւսիժորսէնրներա ծ (կւ,,1՚՜ 

կրղանքում) անմարսելի նյութերի որոշման վրաւ

Նշված եղանակներից հատակ ուշադրության I; արմանի վերջինր. որն 
ունի Կեաելաչ ասւսվ ե յա թ քո էննե րր չի պահանջում ընդունած կերերի ե. ար՝ 
տսպրված կղկղան րիէ ճշղրիտ հաշվաււո» մ, աիք միայն միջին նմուշի րն uifini.ll 

փորձնական մ ամանակաշրջանի տարրեր մ ամկե աներա մ:

II ար սելի ութ լան ղործակցի որոշման համար անմարսելի նյութեր են 
հանդիսանում կեր արա ծնին արհեստականս րեն ավելացված մ(րացուիժյուններր ■ 
ինչպիոին են երկաթի ու րրոմիւ օրսիւղնեfifi ե կամ կերերի կորղմ՚ի մեջ մտնող 
աքն կոմպոնենտները, որոնր փոփոիսո» իժյան չեն ենիժարկւիում աղեւէսւսւմոքսա- 
(ին ար ակտում. •"/'/ շարքին պատկանում են լիղնինն ու կալաքար»»»֊ 
իժ ի} ունէ

ll.jiini ամ ենս։/$//»»/ անմարսելի նյութերի» մ իջոցուի մա րսևլիութ լան ցսր՝ 
ծակցի որոշման եղանակն ւււնիէ ե որոշ իժերա իժ յուններ, որո՛նցից իւուսափե- 
լու համար անհրւսմ եշտ կ մեիժսղի մեջ մտցնեք it ի շ՚"ք<ր ՝*շ1 մն ե ր:

Տվւալ ա շիէ սւ տ ո ւ իժ լան նպատակն Լ՝ որոշել կերերիւ ածխաջրային ֆրակ

ցիաների ե աղասալին նյութերի մարսեքիէու իժ յան ղործակիցը, որպես ան- 
մալաելի նյութ ր1րղ riւնելով կերելւի քիցնի'է։ր. ցո»(ց տալ այէք մեթոդի կքւ- 
րաոման հետ կապված սիսս։ քնե րն ու նրանր ուղղեքու եղանա1լ1ւե րրւ

Փորձերքւ դրվել են վեց քսաոնսւծին ոչիսարնեքւիէ վրա: Փորձնական կեն- 
ղտնիէներիէն տրվել են երեր տարրեր կերարամիւններ, որոնր միմլա ն!/Ւ.ր/ Ա1էԱր 
բերվում են կոպիտ կերերիւ տոկոււներով, 1""1ց պարունակս» մ են համար լա

նո» յն տոկոսով լիղնին։

Մաք>սողո» իժ/ան ղոլէծակիէցր ղ ո / ղ ահեո տ րա ր որոշվել Լ ուղղակի ե ւի»ք~ 
նինային հա րա րե րո» իժ յան »ք ե իժողնե րո վ. ւիերգինում մարոելիութ լան ղործա- 
hhun (V- ՚Կ ^ք1վ՚Ղ է համաձայն հետե յալ րա^ււսձեի։

Մ. Գ. = - կերէորաժնի լիփփՆ թխ) կք1'Ւ “նՆղային նյութեր (՚ թ

էրւէքղա՚Արի ք {ւ ցՆ ին (Ա/Ա) կերա րաժնի սննքքայի՚ն նյութեր (՚ .)

II ա լ։սե քիո» իժ լան ւլործտկիցր ճշտեք ո». համար րանաձեւս մ մտցված / 
որոշ ուղղում. »սյն I; կղկղանքի մեջ որոշված յիւյնքւ՚ււիէ տոկոսին ավելացվեք 
կ «մտրսված հ> /իղնինի» տոկոոը, ալս վերջիւնր որոշվու մ I, տւիլսւլ կերերիւ 
^ամար ուղղակի/ մ ե իժ ող ուի 2

Կատարված հեսսողոաոէ իժ յուններր հանղեցնում են հետե լալ եղրակա֊ 
ցսւ իժէ"» ննևրին
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է. Լիղնինւո լին հարարերութրոն մեխողով որոշված մա րսելի ու թ լան 
ղործակիցր համ ցնկնում է ուղղակի մե(Ժողով որոշված ղործակցի հետ միալե 
ախ դեպքում, երբ բանաձև ի մեջ, մտցված է քմարոված Л չիղնինի համար 
ուղղում г

2. հերերի և կղկղանքի մեջ ածխաջրերի հեմ(ւ ցհլլլուլո ղու լին և ցելլլու՝ 
լողալին ֆրակցիաների հիղրոլիղի կինետիկա լի ո in ni.tflint ո իրո ւ (Ժ լո էն ր ցու լց 
տալիո. որ նրանց անմարււելի մաոում մարոողու (ժլան րն(Ժացքում տեղի 

լի ունենում մոնոմերների միջև ղոլա խ լոՀհ ունեցող կապերի թու լացում:
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ ПЕКИНСКИХ УТОК
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНЪЕКЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЯДЕР 

ЭРИТРОЦИТОВ УТОК ДРУГОГО ВИДА 
ж* ՝**

Сообщение I.

Одним из основных пренитеIвий. стоящих из пути использования 
межвидовой гибридизации в целях получения новых форм животных, 
являются различные типы биологической несовместимости исходных 
видов, привлекаемых для формообразовательного процесса. Конкрет
ным выражением несовместимости являются различные формы беспло- 
дня, начиная с отсутствия оплодотворения у исходной родительской ге
нерации и кончая прекращением репродукции у гибридов первого по
коления.

Ь Физиологические методы, как пересадка половых желез, парабиоз в 
бриональном и постнатальном периоде, пересадка зигот, переливание 
крови я яичного белка у птиц, или не разрешают проблемы несовмести

мости в случае пересадки и сращивания, или имеют ограниченное приме
нение для определенного класса животных в случае переливания крови и 
белка.

Таким образом, изыскание новых методов преодоления биологиче
ский несовместимости при гибридизационных работах имеет определен
ный интерес. Одним из возможных путей исследования, ведущихся в этом 
направлении, представляет собой метод дифференциального анализа уча
стия соматических клеток и их органоидов в передаче по наследству по
томству различных признаков и свойств. Успешное разрешение этого во
проса в вышеуказанной плоскости, на наш взгляд, способствовало бы в 
известной мере преодолению биологической несовместимости, так как в 
этом случае экспериментатор, во первых, имеет дело уже не с живой 
тканью, а с биологическим препаратом, обладающим меньшей специфич
ностью н, во вторых, наличие единого плана строения клетки у всех пред- 
стзпнтелей типа позвоночных даст возможность обойти ряд затруднений, 
обусловленных видовой принадлежностью подопытных животных.

Техническое оснащение биологических лабораторий в настоящее 
время позволяет перенести уот вопрос ил области ранее доступной про
верю только методами генетического анализа, который, давая конечный 
результат, оставляет в тени ряд промежуточных процессов, в 
иную экспериментальную плоскость. Такая возможность, с нашей точки 
зрения, заключается в сочетании методов экспериментально вызванной

Изпсглнм XIII. № 1—3
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изменчивости с разделением клетки химическими приемами или путем 
дифференциального центрифугирования на ее составные отличимые ча
сти. с последующим введением изолированных органоидов подопытным 
животным в целях изменения их наследственных свойств.

В цикле исследований, задуманных в указанном плане, настоящее 
сообщение является первым.

Приступая к постановке, экспериментов, в данной работе мы пыта
лись разрешить следующие задачи:

выяснить возможность трансмиссироваиия (через изолированные 
ядра эритроцитов) пигментации уток одного вида потомству птиц дру
гого вида и возможность получения фенотипических изменений у особей, 
непосредственно подвергавшихся обработке изолированными ядрами 
эритроцитов;

получить новые данные о характере изменений, наблюдаемых в 
опытах по трансмнссированию пигментации от одного вида уток к дру
гому вненоловым путем. У •

R качестве подопытных объектов были избраны чистопородные пе
кинские утки, разделенные па две группы: в первую входили птицы, 
получившие изолированные ядра эритроцитов мускусных уток, во-вто- 
рую-—интактные птицы, служившие контролем.

Изолированные ядра для инъекций мы получили из крови 8 самцов 
мускусных уток, служивших донорами на протяжении всего опыта. Для 
выделения ядер были использованы два метода, в свое время описанные 
Даунасом [8], с некоторой модификацией.

R первом случае кровь у утки-донора бралась из подкрыльцовой 
вены шприцем емкостью 20 мл, куда перед взятием крови для предот
вращения свертывания крови набиралось 2 3 мл насыщенного раствора 
лимоннокислого натрия. Затем кровь немедленно переносилась в моляр
ный раствор лимонной кислоты. pH которого равнялся 4—4,5. После 
пребывания в растворе лимонной кислоты в течение 15—20 мин. кровь 
подвергалась центрифугированию в течение 10 мин. при 4000 об/мин. 
Эта процедура повторялась до тех пор (4—5 раз), пока надосадочная 
жидкость не становилась совсем бесцветной и прозрачной. После этого 
осадок промывался еще раз физиологическим раствором и высушивал
ся в термостате при 40сС. Микроскопический контроль показал, что по
лученный осадок красновато-коричневого цвета содержал чистые ядра 
эритроцитов (рис. 1).

Окраска ядерного материала, полученного этим методом, ио-види
мому, связана с адсорбцией на поверхности ядер некоторого количества 
субмнкросколйческнх частиц, окрашенных гемоглобином.

Второй метод изоляции ядер отличался от предыдущего тем, что 
вместо лимонной кислоты для проведения гемолиза был использован 
0,1% раствор сапонина. В этом случае 20 мл крови смешивалось с 
180 мл раствора сапонина и после ^минутного стояния последняя под
вергалась центрифугированию при 4000 об/мин Надосадочная жидкость 
сливалась, а белый осадок в виде геля, как показал микроскопический
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кййтр'одь, содержал также изолированные ядра эритроцитов. После про
мывания физиологическим раствором эти ядра также высушивались.

В изолированных ядрах проводилось определение ДПК (дезоксирибо
нуклеиновой кислоты) по методу Дише с дифениламиновым реакти
вом с последующим количественным определением путем колориметр»!-

■ ft! ."'Л *?

ri'՜ л & *

'•/М’.л Ж

Рнс. I. Слепа—мнкрофото нормального малк.1 кроки мусю'сноИ утки- Отчетливо 
видны эритроциты, содержащие ядра. Спрайт — микрофон՝ чглка. приготовленного 
на •н-.ъиса после обработки крови лимонной пасло rc.il. Огчетлино нидны нзолн- 

ропанные я/, к» эритроцитов. Окраска ааур-эолт. Увеличение <0>£б0.

рования. В качестве стандартного раствора был использован, препарат 
ДНК. содержащий 8.9% фосфора (предоставлен профессором 
А. II Белозерским). Полученный вышеописанными способами 
кдеркый материал вводился подкожно п литрамускулярно двум разновоз
растны подгруппам пекинских уток в дозе -10 мг на голову 2 раза в не
делю. Первая подгруппа в 10 голов состояла из молодняка в возрасте 60 
дней с незавершенным формированием дефинитивного оперения. Созда- 
мяудодгруппу из молодняка. мы имели в виду выяснение вопроса о воз
можности возникновения под влиянием изолированных ядер фенотипи
ческих изменений непосредственно в процессе индивидуального развития 

* подопытных птиц, учитывая, что подопытные утята с незавершенным фор- 
, минованием перьевого покрова имеют наибольшие возможности дать фс- 
[ иотипнческне изменения в облает;» пигментации, так как вводимые извне

«'неродные ядерные материалы легче всего могуi ока <ать влияние на тка
ни (в частности оперение), находящиеся п процессе становления, что 

го у растущего молодняка. Экспериментальная проверка этого 
предположения показала, что они было не лише՛՛:» основании. Так. у двух 

I утрт через 49—56 дней после введения з ՛ бнп-й с южяости 520—600 мг 
I ящерного материала было обнаружено появление отдельных пнгменти- 
I ропанных перьев (рис. 2).
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Таким образом, при введении ядер эритроцитов от темно-пигменти
рованных мускусных уток чисто белым молодым уткам пекинской поро
ды с оперением, не завершившим своего формирования, удается в от
дельных случаях вызвать пнгментообразовательные процессы у послед
них. Естественно возникает вопрос, насколько стойко»՞։ является

Рис. 2. Утка № 1982. Возраст 109 дней. На фото 
отчетливо видны билатерально расположенные 
пигментированные перья, появившиеся после 
инъекции 520 мг изолированных ядер эритроци

тов мускусной утки.

пигментация, появившаяся в результате опыта, представляет ли 
она собой временную, проходящую реакцию организма, возникшую в 
ответ на введение чужеродных веществ, или же эти изменения являют
ся стойкими, передающимися по наследству и в какой-го мерс отражают 
собой процессы, наблюдавшиеся в опытах с межпородным переливанием 
крови у кур.

Для выяснения этого вопроса взамен первой, состоявшей из молод
няка подгруппы, была сформирована вторая подгруппа из взрослых чи
стопородных пекинских угок в составе 7 самок н 3 самцов.

Формирование новой подгруппы было вызнано необходимостью 
приблизить условия опыта к обстановке, в которой проводилось боль
шинство работ но переливанию крови у птиц [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |. 
В вышеприведенных исследованиях, за исключением работ Бенуа [I] с 
введением ДНК, авторы начинали эксперименты если не с вполне 
взрослыми птицами, го, во всяком случае, с животными, закончившими 
формирование дефинитивного оперения и обрабатывали их кровью в 
сроки, близкие к инкубационному сезону и непосредственно в продол
жение его. Вероятно поэтому ни в одной из подобного рода работ не 
было отмечено фенотипических изменений у родительской генерации, 
подвергавшейся инъекциям, а все многочисленные изменения, возника
ющие при переливании крови, наблюдались только у потомства первого 
и последующих поколений.

Инъекция ядер подопытным птицам была начата 30.ХП58 г. и за
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кончена НЛП 59 г. Дозировка ядерного материала на всем протяжении 
опыта сохранилась без изменений, го есть утки получали по 40 мг ядер 
единовременно с частотой инъекций 2 раза в педелю. Всего было произ
ведено по 54 инъекции и каждая птица получила по 2160 мг ядер эри
троцитов. Во время опыта вся эта подгруппа как в птичнике, так и па 
выгуле содержалась изолированно.

В течение инкубационного сезона от этих птиц было получено 55 
голов утят, 6 из них имели некоторое количество пигментированных 
перьев и пуха, то есть обладали признаком, отсутствующим у чистопо
родных пекинских уток. Это общеизвестное положение было также под
тверждено инкубацией яиц от контрольной группы чистопородных пе
кинских уток, в результате которой было получено 56 утят и среди них 
не было ни одного, имевшего признаки окрашенного оперения.

Характер появления пигментации у утят подразделяется на две фа- 
зы. .У трех из шести полученных в этой серии опытов пигментированные 
перья локализовались в области головы и были отчетливо видны в день 
вывода (рис. 3).

Рис. 3. Голова утки № 1969. Первое поколение 
от родителей, получавших ядра эритроцитов. В 
области надбровья отчетливо видна пигментация 
перьев (рисунок сделай в возрасте 73 дней).

У трех других утят одиночные пигментированные перья появились 
только в процессе замены ювенильного покрова на дефинитивный 
(рнс. 4).

Появление пигментации у утят в два различные периода формиро
вания оперения позволяет высказать соображение о том. что наблюдав
шаяся у ела низа ни я, являясь для пекинской породы новообразованием, 
как большинство приобретенных признаков, проявляется в заключи
тельной фазе формообразовательных процессов.

Основательность такого соображения, для первого случая, подкреп
ляется данными, полученными сотрудником нашей лаборатории Ю. А. 
Магакяном, который установил на эмбрионах мускусной утки, что 
окраска эмбрионального пухового покрова распространяется в каудо- 
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краниальном направлении и появляется в области задней части тулови
ща к 15 дню эмбриональной жизни, к концу 17 х суток завер
шается пигментацией пухового покрова головы. Таким образом, появле
ние окрашенных зон оперения у подопытных утят в области головы 
можно рассматривать как адекватное изменение, вызванное введением 
ядер эритроцитов мускусных уток, появившееся в сроки, соответствую-

Рис. 4. Утка № 1912. Первое поколение от ро
дителей. получавших ядра ■•ритроцнгои. Па белом 
фоне оперения отчетливо видно пкгкенгироп 111- 
ное пятно (рисунок сделай три обнаружении пиг

ментация в возрасте 53 дней).

шне концу меланизании пухового покрова у уток вида донора. Попутно 
отметим, что в группе гибридного молодняка, полученного от прямого 
и реципрокного скрещивания пекинских и мускусных уток в количестве 
7 голов, а также у 46 эмбрионов того же происхождения в возрасте 
старше 17 дней, завершивших процесс пигментации пуха, во всех слу
чаях оперение головы было пигментированным, в то время как окраска 
остальных участков перьевого покрова сильно варьировала от белом 
до черной.

Что касается второго срока появления пигментации после смены 
пухового покрова, то этот процесс как бы воспроизводит собой феномен, 
наблюдавшийся у родительской генерации птиц, вызванной инъекциями 
ядерного материала. Здесь же следует отметить, что процесс мелаииза- 
цин оперения у птиц, подвергавшихся обработке ядрами эритроцитов, 
по-видимому, не всегда заканчивается в период смены ювенильного по
крова на дефеиитнвиый. а продолжается и в более поздние сроки, про
являясь фенотипически при очередных линьках.

Так, в подгруппе взрослых пекинских уток, обрабатывавшихся 
ядерным материалом с января но июль, в сентябре при прохождении 
очередной линьки у птицы № 1942 в оперении головы появились ранее 
отсутствовавшие пигментированные перья (рис. 5).

Появление и локализация пигментированных перьев у взрослых пе
кинских уток родительской генерации, подвергавшихся обработке изо-
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лированными ядрами эритроцитов мускусных, и передача по наследству 
этих признаков потомству первого поколения в известной мере свиде-

Рис. 5. Годова утки № 1942. На фоне белого 
оперения видно пигментированное пятно, появив

шееся после очередной линьки.

тельствуот об объеме изменении в пигментном обмене, прочно фиксиро
ванном подопытными птицами.

В ы воды

1. Сочетание методов, обеспечивающих получение наследственных 
изменений с фракционным разделением внутриклеточных структур, от
крывает новые возможности для анализа участия различных элементов 
клетки в передаче по наследству отдельных признаков и свойств.

2. Инъекция изолированных ядер эритроцитов уток одного вида ут
кам другого дает возможность получить ряд изменений в пигментации 
родительской генерации и ее потомства, сходных с изменениями, наблю
даемыми при переливании крови у птиц.

Зоологический институт 
Академии наук АрмССР Поступило 19.Х 1959 г

а. Հ. 91Վ1ԳԳԱՐ8Ս.Ն. Ь. Ֆ. 4Ա4.1.11Վ

ՊԵԿԻՆ8ԱՆ ՐԱԴԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿԻ 
11'եԿ11Ի11ԱՑԱԾ ԱՐՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳՆԴԻԿՆԵՐԻ ԿՈՐԻԶԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ 

(ԻՆԵՐՑԻԱՅԻ) ՄԻՋՈՑՈՎ

Հաղ պւղ ում՛ |.

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

>Ւք,1'հ'ւՒ'1ս'91,ո*^ '“շի>ս>աանյ>ների րնադաւքաոում հի՛մս ական րքժվսէրու.-' 
քկոձէնևրխյ Լ հսէնդիոանում կենգանինե բի բիոլոգիական անհամ՝ ԱէԱէեղե լիու.- 
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թքՈէնր: II'ի շարր ֆիզիոլոգիական մեթոդներ ինչպես են' ս եսական դեղձերի 
փոխադրումբ, ււազւքհալին ե հեէոսաղքք1ւսւյին պարալ։իոզր. բե րրհ'/ավորված 
բջիջների էիսխադրումր, արլան // ձվալին սպիտակուցի ւիոխնե՛բարկումր . 
չեն լուծում անհամ ատեզե լիո ւիՅ լան պլաբլեմ ր։ Ուստի նոր մեթոդների որո
նում ր րիո լոզիական անհամ ատ ե զ ե լիո ւ թ լան վերւսցւ) ան գործում ունի որոշա
կի նշան ակութ լուն:

Ալդպիււի հնարավոր IIւղիներից մեկր ալ՛ք ուղղսւթլւսմր, մեր կարծի֊ 
Հքով, հտնդիււանում Լ մարմնական (սոմաաիկ բջիջների և նրանց օրգանոիդ
ների մաւէնակցոէ թլուեր • տարրեր հատկանիշների ու հա ակութլունների վէո- 
խարկամր ոերնդներին նե՛րարկման ծիջոցով:

Ներկա հաղոբգսւ մը աոաջինն է ալն հե տոպոտութլունների !}իկ{իդ՝ 
սրոնր նախատեսված են ալդ ուդղա թլամր։

Փո րձա [՛կա մէւե րր կազմ ակե րպե քիս մ են ր նպատակ անեինք, պարզաբա
նել մի տեսակ րադի աոտնձնացած արքան կարմիր զնզիկնե րի կորիզի ներ֊ 
դործռւթլունը (անսեո. ճանապարհով} մ լուս տեսակի րադի հատկանիշների 
ու հ,ս ակութ լուննե ր ի վրա ներարկման միջոցով:

Փորձի համար րն տրված Լին զատրրււն պեկինքան բազեր, բամոՀհված 
երկու խմբի աոաջին խմբի թո չուններր ներարկվում էին մ ու սկու ս լան րա- 
դերից ււտացված արլան կարմիր դնդի1լնե րի կս րիզնե րո վ, իսկ մ լա որ որպես 
կոնտրոլ էր ծւոոալումւ

Փորձնական խմբում արբոն կարմիր զտարլան կորիզի ներարկման 
շնորհիվ ինչպես ծնողների । ւււլնպ1ւււ էլ նրանց սերնդի աոանձին ներկա լա֊ 
զու զիչների մոա աոաջացան պիզմ ենոէտվս րված ձեերտ (Ընդհանուր հոտում, 
նա լնպեո ե կոնտրոլ խւ) րի մեջ նման ձե եր ամենևին րաէ/ակսւլում էի՚/ւ։

իրսսլերիմենտում ւււոււոյված ավլա/ներր համոզում են ալն բանում> որ 
մուսկուոլան րադերիէյիմուզ պիդմ են տա ց րած} մեկուսացրած արլան կարմիր 
զնզիկների կորիզների ազդեցոլթ/ան ւոակ. ներարկված պեկինրոն բադերին 
իոպիէոակ դուլնով) աոաջտնոէ մ են նուլնանման ւիուիոիւականու թքուն։

Л ИТЕРАТУРА

1. Беку а Ж.. Леруа П.. Вен дрели К.. Be ид рели Р. Опыт получения ие- 
гетатнгшых гибридов на утках ио Франции. Агробиология, 1, 62, 1958.

2. Б р а т а и о с К. Вегетативная гибридизация птиц. Известия АН СССР (серия 
биол.). 1. 1954.

3. В а ттн К. В. Повышение жизненности кур при родственном спаривании путем 
переливания кроии. Ученые записки Ленинградского университета (серия 
бнол.), вып. 33. 1953.

4. Гро мои А. М.. Феоктистов П. И. Изменение наследственности у кур не՝ 
релиианием кропи. М.. 1957.

5. Кушнер X. Ф. Влияние метаболических факторов на наследственность жикот- 
пых. Агробиология. 1. 1957.

6. Кушнер X. Ф. Наследование у кур изменений в окраске оперении, возникших 
под влиянием переливания чужеродной крови. Журнал обшей биологии. 5. 
357. 1958.

7. Сони кон II, М. Изменение наследственности путем пзрлгтерального введения 
крови. Агробиология. 6. 36. 1954,

8. Do unci A. Z. Further studiee on isolate։ sells nuclei of normal ral liver, gour. 
Biol. chem. v, 151, № I, p. 222, 1943.



инп- «м^птпьъшь и.чилыгьи.аь зь'цли.Ш 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

В|1П|пд]пи1|1)Н> (||ип. XIII, № 1, 1960 Биологические науки

10. А. МАГАКЯН

К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ ИЗМЕНЕННОГО ПИТАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА НА ЭМБРИОГЕНЕЗ ПОТОМСТВА

В опубликованных нами ранее исследованиях' приведены данные, 
свидетельствующие о значительном влиянии измененного питания мате
ринского организма на развитие зародышей и плодов свиньи. Подтвер
ждено известное положение, выдвинутое Н. П. Чирвинскнм. о том, что 
те или иные изменения в условиях жизни и питания развивающегося 
организма наиболее сильно сказываются в периоды его интенсивного роста 
я развития. Обнаружена определенная периодичность в интенсив
ности роста и развития внутренних органов в эмбриогенезе, обуславли
вающаяся различиями в сроках закладки и начала функционирования 
их, и исходя из сказанного, сделан ряд предложении по нормам корм
ления супоросных маток.

В настоящем исследовании, основываясь на том, что отклонения в 
процессе развития на ранних «разах онтогенеза отражаются на дальней
шем развитии организма, мы попытались выявить изменения в интен
сивности роста и развитии внутренних органов плодов свиньи, обуслов
ленных отклонениями в развитии зародышей, под влиянием повышенно
го уровня белка и витамина А в питании материнского организма. Ис
пользование этих двух компонентов питания в качестве комплекса фак- 
грров воздействия на эмбриогенез обуславливается тем. что белок 
играет огромную роль в формообразовательных процессах, являясь ос
новой для построения органов и тканей эмбриона, а витамины играют 
роль биологических «катализаторов» этих процессов; в частное։:! вита
мин А имеет прямое отношение к белковому обмену и процессам роста.

Разнокачественное питание, оказывая большое влияние на разви
тие зародышей и плодов, в значительной степени отражается на интен
сивности роста и дифференцировке их внутренних органов.

Прежде всего следует отмстить значительные изменения в весе го
ловного мозга плодов подопытной группы. Разница в весе его между 
подопытной и контрольной группами составляет от 13,1 до 86,6% в за
висимости от возраста плодов. По мере развития плодов относительный 
вес мозга падает, однако это снижение идет нс плавно, а имеет скачко
образный характер, обуславливающийся периодичностью в интенсивно
сти его роста (табл. I). Увеличение относительного веса мозга отмечает

* В целях сокращения объема статьи, ссылки на использованную литературу 
опущены (Ю. М.|.
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СЯ у 65-ДНСВИЫХ плодов подопытной и у 90-дневных плодов кон
трольной групп Интересно, что это увеличение относительного веса 
мозга у плодов подопытной группы начинается раньше, чем в контроль
ной, достигая при этом более высоких показателей. Известно, что ин
тенсивность роста внутренних органон с возрастом падает, уступая ин- 
генснвности нарастания массы тела, и может служить своего рода но

Относительный вес мозга

та б л я ц а 1*

Возраст 
плодов 
н днях

н % к весу плода

опыт контроль

п m П m

45 30 6.38 32 4,28
55 31 4.57 31 3.98
65 33 5.66 30 3.18
75 32 4,77 30 3.55
90 34 4,91 30 3.87

При рождении 36 3.04 32 2.65

казателем скороспелости животного. Это снижение интенсивности роста 
отчетливо проявляется у тех органов плода, интенсивный роет и разви
тие которых приходится на ранние фазы утробного развития. I Посколь
ку головной мозг относится именно к такого рода органам, интенсив
ность его роста в период плодного развития снижается (график I). Од
нако у плодов подопытной группы это снижение выражено сильнее, чем 
у плодов контрольной группы. Кроме, того, небезынтересно отметить 
своеобразный «сдвиг фаз» в сроках нарастания и снижения интенсив
ности роста в подопытной группе по отношению к контрольной (гра
фик I).

Столь же значительное влияние оказывает повышенный уровень 
белкового и витаминного питания на интенсивность роста и вес сердца 
плодов подопытной группы. Не только абсолютный, ио и относительный 
вес сердца у плодов подопытной группы выше, чем у одновозрастных 
плодов контрольной группы (табл. 2). Относительный вес сердца, так 
же как и относительный вес мозга, несколько увеличивается к 90 дню 
плодного развития, после заметного спада у 65-дневных плодов, при
чем это увеличение относительного веса сердца у плодов подопытной 
группы заметнее, чем у плодов контрольной группы. Относительная ин
тенсивность роста сердца у плодов подопытной группы также выше, чём 
у плодов контрольной группы. В обеих группах она снижается к рож
дению (график 2). Сравнительная интенсивность роста сердца у пло
дов подопытной группы выше в начале плодного периода и уступает 
контрольной в конце его. Иначе говоря, интенсивный рост сердца у пло
дов подопытной группы также наблюдается на более ранних фазах раз-

Число п в последующих таблицах приводится не будет, так как оно идентич
но для всех органов, обследованных нами.
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вития, чем у плодов контрольной группы. Эта закономерность («сдвиг 
фаз» под влиянием измененного питания) присуща всем рано заклады
вающимся органам плодов подопытной группы.

График 1. Динамика интенсивности роста головного моз
га плодов подопытной и контрольном группы. Коэффи
циенты роста вычислены по методу В. Я. Бровара, где:

К = »»тенсивность роста органа .. 
интенсивность роста плода

Интенсивность роста плода в каждом возрасте прини
мается за 100’/в.

Увеличение веса сердца у плодов подопытной группы можно объяс
нить не только влиянием повышенного уровня питании, но и усилением 
деятельности сердечной мышцы, как реакции на усиление роста, разви
тия и функциональной деятельности других внутренних органов плодов 
подопытной группы. Интересно в связи с этим проследить за увеличе
нием веса и интенсивности роста селезенки, являющейся кроветворным 
органом на поздних фазах развития плода. Как можно видеть из табл. 3, 
относительный вес селезенки у плодов подопытной группы зна
чительно выше (почти в 2 раза), чем у плодов контрольной группы. 
Рост селезенки плодов подопытной группы также более интенсивен по 
сравнению с контрольной (график 3). Селезенка закладывается в кон-
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Т а б л я на 2 Таблиц а 3

Возраст 
плодов 
в днях

ОтносИтельлный вес 
сердца и % к весу плода Возраст 

плодов 
в днях

Относительный нес селе
зенки в °/(1 к весу плода

опыт контроль опыт контроль

45 1,98 1,82 45 0.02 0.0!
55 1.60 1.25 55 0.08 0'04
65 1.19 0,79 65 0.09 0-05
75 1,21 0,89 75 0.16 0.08
90 1.30 1.09 90 0.37 0.21

При рождении 1.06 0.78 При рождении 0.20 0,10

це зародышевого периода развития, поэтому становится понятным ее 
усиленный рост в течение плодного периода развития, который объяс
няется, по-видимому. началом функционирования селезенки в качестве 
кроветворного органа плода. Более интенсивный жг рост ее у плодов 
подопытной группы должен, на наш взгляд, свидетельствовать о более

График 2. Динамика интенсивности роста сердца плодов 
подопытной и контрольно)! группы. Коэффициенты те же. 

что и на графике 1.

интенсивном процессе кроветворения, обуславливающимся в свою оче
редь усиленными (по сравнению с контрольной группой) процессами 
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роста и развития других внутренних органов и плода в целом в подо
пытной группе.

Вообще трудно представить, чтобы изменение уровня или качества 
питания прямо влияло бы на рост и развитие всех без исключения ор
ганов и тканей животного. Но изменения в интенсивности роста и раз
витая ряда органов пол воздействием питания вполне реальны и столь 
Же реальны косвенные или. если их можно так назвать, вторичные из
менения п других органах, взаимосвязанных с первыми, обуславливаю
щиеся изменениями в интенсивности роста или функционирования пер- 
вых По-вилимому, именно такой характер носят изменения в интенсив
ности роста в в весе сердца и селезенки у плодов подопытной группы.

1 рафик 3. Дниамюи иптсисивпостя роста селезенки пдо« 
дои подопытной и контрольной группы. Коэффициенты к же.

Определенные различия можно установить также в весовых пока
зателях и в интенсивности роста легких плодов подопытной и контроль
ной группы. Этот факт тем более интересен, что легкие в течение утроб
ной жизни не выполняют своей специфической функции и. следователь
но. объяснить эти различия можно только необходимостью гармонично
го ра .вития всего организма. Как можно видеть из данных, приведен
ных в табл -I, относительный нес легких плодов подопытной группы 
превышает вес легких плодов контрольной группы. Можно также отме
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тить, что относительный вес легких имеет тенденцию к повышению 
вплоть до 90 дня эмбриогенеза, причем эта тенденция в подопытной 
группе, выражена сильнее. Интенсивность роста легких в подопытной 
группе также выше (график 4). Интересно, что несмотря на значитель
ное снижение интенсивности роста их в последний месяц развития пло-

Т а б л и ца 4

Возраст 
плодов 
в днях

Относительный вес лег
ких в ’Д к весу плода

опыт контроль

45 2.27 2.33
55 2.72 2.22
65 3.76 2.63
75 2.19 1.97
90 4 22 3.29

При рождении 3.05 2.36

да в обеих группах легкие плодов подопытной группы растут все же 
интенсивнее организма плода в целом, в то время как интенсивность 
роста легких плодов контрольной группы опускается ниже интенсивно
сти роста плода (график 4). Заметные различия обнаруживаются и в 
гистоструктуре легких. В легких плодов подопытной группы на 1 кв. мм

ЗрупчЬ։; 
■ ■՛ 1

График 5. Дйаамикц шпене йпвостн роста ле։к;։\ пло
дов подопытный и кон-рольной гр-.1н։:,1. ՛,՛..и• .-г .ы ге же.
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площади среза приходится большее число бронхов, чем в легких одно՝ 
возрастных плодов контрольной группы. Диаметр бронхов в легких пло
дов подопытной группы меньше, чем контрольной (табл. 5). У поздних 
плодов и поросят подопытной группы можно отметить заметно большее 
число альвеол и альвеолоходов, чем у плодов и поросят контрольной

Т «т б л и ц а 5

Возраст 
плодов 
В АНЯХ

Количество бронхов 
в 1 кв. мм плот, среза

Диаметр бронхов 
в микронах

опыт контроль опыт контроль

45 37,0 30.2 84.3 96.2
55 54,9 51,8 71.2 76.8
65 88.0 62,7 61,2 67.4

группы (микрофото I н 2. 3 и 4). Это говорит о большей поверхности 
соприкосновения ткани легких с воздухом, а следовательно, и и лучшем 
развитии легких подопытных животных. Большую степень развития 
легких в подопытной группе в период утробного развития можно объяс
нить определенной реакцией, возможно имеющей место со стороны ре
гуляторных органов, в ответ на большую степень окислительно-восста
новительных процессов в организме плодов подопытной группы.

Значительное влияние оказывает измененное питание на рост и диф
ференцировку отделов желудочно-кишечного Тракта. Не останавливаясь 
подробно на различиях в весе и интенсивности роста их, показатели ко
торых в подопытной группе превышают контрольную, отметим, что раз
личные отделы желудочно-кишечного тракта неодинаково реагируют на 
повышение уровня белково-витаминного питания. Так. например, если 
интенсивность роста желудка плодов подопытной группы вначале пре
вышает интенсивность роста желудка плодов контрольной группы, то 
в конце плодного периода развития она снижается и уступает интенсив
ности роста в контрольной группе. Примерно тс же тенденция обнару
живаются и в интенсивности роста толстого отдела кишечника с тон, 
однако, разницей, что интенсивность роста последнего гораздо выше ин
тенсивности роста желудка и значительно превышает интенсивность ро
ста всего желудочно-кишечного тракта. Кроме того, несмотря на сни
жение интенсивности роста толстого отдела кишечника у плодов под
опытной группы к концу утробного развития, она остается псе же более 
высокой, чем в контрольной группе. Реакция же тонкого отдела кишеч
ника совершенно противоположна: интенсивность роста его в подопыт
ной группе на всем протяжении плодного периода развития значитель
но выше в подопытной группе, причем различия между группами к кон
цу утробного развития нарастают, а не сглаживаются. Все это говорит 
о юм, что желудок и толстый отдел кишечника раньше заканчивают 
перни ; интенсивного роста, чем тонкий отдел книц шика, который про
должает интенсивно расти вплоть до рождения, обуславливая большие 



48 Ю. А. Магакян

различия в интенсивности роста между подопытной и контрольной 
группами.

Данные гистологических исследований, проведенных нами, свиде
тельствуют о более интенсивном развитии желез слизистой желудочно- 
кишечного тракта у плодов подопытной группы. Так, например, отме
чается более раннее появление желез и крипт в слизистой желудка и 
кишечника плодов подопытной группы. В 12-перстной кишке подопыт 
ных плодов раньше появляются зачатки Бруннеровых желез и интенсив
нее идет их развитие (.микрофото 5 и 6). Кроме того, обнаруживаются 
различия в строении стенки желудка и кишечника плодов подопытной 
и контрольной групп, выражающиеся в различной толщине циркуляр
ной и поперечной Мышцы. слизистой оболочки и т. д. (мпкрофото 7 и 8).

Следует отметить более интенсивный рост печени у плодов подо
пытной группы по сравнению с контрольной. Печень интенсивно растет 
в период зародышевого развития, что объясняется усиленной крове
творной деятельностью ее в этот период. В последние же месяцы утроб
ного развития происходит функциональная перестройка в деятельности 
печени. В этот период печень сильно снижает интенсивность роста. С мо
мента рождения с нарастанием интенсивности пищеварительной функции 
печени происходит новый подъем интенсивности роста ее (табл. 6). Этот 

Таблица б

Возраст 
плодов 
в днях

Интенсивность роста печени

сравнительная, 
коэф. Мирнинского

относительная, 
коэф. Брзовра

опыт контроль ОПЫТ контроль

45 100,0 100,0 100,0 100.0
55 220,5 149,5 61.5 54.1
65 261,9 265.1 45,3 37.1
75 334,3 301,1 26,6 20.4
90 496,1 470,2 23.5 19.1

При рождения 712,1 486,1 15,2 8.9
1 мес. 5148,2 3995.7 22.0 14.1

подъем интенсивности роста, как видим, сильнее выражен в подопытной 
группе Гистологические исследования свидетельствуют о том, что пе
чень подопытных животных раньше приобретает специфическое доль
чатое строение. Паренхима долек также дифференцируется раньше в 
печени плодов подопытной группы.

Значительное влияние оказывает повышенное белково-витаминное 
питание на рост поджелудочной железы у плодов подопытной группы. 
Нетрудно заметить, что поджелудочная железа имеет два периода ин
тенсивного роста (табл. 7); первый, в начало плодного периода разви
тия, второй после рождения. Первый период интенсивного роста обу
славливается началом функционирования железы в качестве эндокрин
ного органа (островки Соболева-Лангерганса), второй же период обу
славливается включением после рождения деятельности поджелудочной
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'Г а блица 7

Возраст 
плодов 
в днях

Интенсивность роста поджелудочной железы

сравнительная относительная

опыт контроль опыт контроль

45 100,0 100,0 100,0 100,0
55 860.4 491.2 240,2 177,7
65 ■1246,0 3346.1 725.5 472.7
75 5786.4 5208,7 461,1 353.4
90 5796,4 6839.5 275,4 281.4

При рождении 6855.3 8179.1 147.2 150.1
1 мое. 150931.0 84946,1 634,1 301.1

железы в функции пищеварения. Как в первый, так и во второй перио
ды интенсивного роста железы измененное питание оказывает на нее 
сильное влияние, значительно усиливая интенсивность роста ее у пло
дов и поросят подопытной группы.

Определённые различия можно отметить в интенсивности роста и 
развитии моче половых органов плодов подопытной и кош рольной 
групп. Различия эти более всего заметны в абсолютном весе ночек и ко
леблются в пределах от 18,9 до 45,8% в пользу опытной группы. Отно
сительный вес почек плодов подопытной группы также выше. То же са
мое можно сказать и об интенсивности роста их. Интересные различия 
обнаруживаются в гистосгруктуре почек. В подопытной группе можно 
отметить более раннее появление мальпигиевых гелеи и более быстрое 
их развитие в дальнейшем, раннюю но сравнению с контрольной груп
пой дифференцировку почечных канальцев. Половые железы плодов под
опытной группы также развиваются и растут интенсивнее, чем в кон
трольной группе. Абсолютный вес семенников плодов подопытной груп
пы при рождении на 38,9% превышает вес семенников в контрольной 
группе, вес яичников у плодов подопытной группы еще более отличает
ся от веса их в контрольной группе и при рождении на 93,3% превышает 
вес последних В гистоструктуре семенников и яичников плодов подо
пытной группы можно отметить более раннее появление половых клеток 
и более интенсивное развитие их, чем у плодов подопытной группы.

Большое значение для развивающегося организма должны иметь 
изменения в развитии эндокринных желез плодов подопытной группы, 
появляющиеся пол воздействием измененных условий питания. Пред
полагается. что на ранних этапах эволюционного развития животных 
химические гуморальные—факторы имеют решающее значение в регу
ляции жизненных процессов. Только на более поздних этапах эволюции 
гуморальные факторы осуществляют свои функции под контролем и 
через посреди во нервной системы. В свете такой постановки вопроса 
можно предположить, что и на ранних фазах онтогенеза гуморальная 
регуляция имеет существенное значение Поэтому те или иные измене- 
Извесгия, XII!. № 1 4
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I. Легкое 45-дневного плода контрольной группы, начало образовании 
бронхов. Окраска азаном. Об. 40, ок. 7.

2. То же полоны гной группы. Более далеко зашедший дифференциация 
легочной ткани.

3. То же новорожденного поросенка контрольной группы.
■1. То же новорождённого .оросепк.т подопытной группы.
5. 12-перстная кишка 15-лпслного плода кон;рольной гр\ ины. Начало об 

разоваиия Бруннеровых желез. Окраска азаном. Об. < О, ок. 15.
6. Го же подопытной группы. Сформированные Бруннеровы железы.
I Поперечный срез через тонкий отдел кишечника 65-.чценного плода 

контрольной группы. Окраска азаном. Об. 60. ок. 15.
8. То же подины гной группы. Лучшее развитие продольной и циркуляр

ной мышцы.
9. 1.Цнп>внлная железа 45-.nu։ ного плода контрольной группы Начало 

образования фоллнкт.тои. Окраска азаном. Об. 60, ок. 15.
10. То ж֊? подопытной группы. Большее число сформированных фоллику

лов, более далеко зашедшая дифференциация ткани железы.
11 Го же 65-дневного плода контрольной группы Дальнейшее развитие 

фолликулов, отставание от плодов подопытной ।руппы.
12. Го же подопытной гр\ч։:п.«. Строение железы уже напоминает дефи- 

ннтнвную форму.
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Гвин, происходящие в эндокринных органах (особенно в гипофизе и ши- 
зыицной железе) под влиянием определённых условия питания, пред
ставляют еще больший интерес.

Уже в самом начале плодного периода развития (45-е сутки эмбрио
генеза у свиньи) ряд эндокринных органов имеют больший абсолютный 

; и птнпфпсльный вес \ плодов подопытной группы по сравнению с кон
трольной. Эти различия сохраняются и в дальнейшем до момента рож
дения. В настоящей статье мы рассмотрим лишь различия, наблюдаемые 
и гипофизарно-тиреоидном комплексе плодов подопытной группы.

Абсолютный вес шитовиднон железы новорожденных поросят подо- 
• Лытной группы на 177.5% выше, чем у новорожденных поросят кон

трольной группы. Относительный вес щи । овил пой железы в том же воз
расте почти в три раза в подопытной группе превышает вес железы в 
контрольной группе. Следует отметить значительное снижение абсо
лютного веса щитовидной железы в обеих группах в последние месяцы 
утробного развития, по-видимому, обусловленное началом экзогенной 
функции ее именно в это время. Интересно, что это снижение веса щи
товидной железы в подопытной группе происходит намного раньше, чем 
и контрольной (90-е и 114-е сутки соответственно). Несмотря на зна
чительное снижение веса щитовидной железы в последние месяцы утроб
ного развития интенсивность ее роста у плодов подопытной группы 
остается все Же более высокой, чем у контрольных (табл. 8). Значитель-

Т <1 блица $

Возраст 
плодов 
в днях

Интенсивность роста щитовидной железы
Сравнительная относительная

опыт контроль опыт контроль

-15 100.0 100.0 100.0 100.0
55 558,2 372.0 155,8 134.6
65 982.0 1001 5 168.0 141,9
75 2488.9 2052.3 198,2 139.2
90 2226,8 2195.3 105.8 90.3

При рожд. 2083,7 1169.7 44,7 21.4

1ше различия обнаружены памп и в гистоструктуре щитовидной желе
зы. Гак. уже у 45-дневных плодов эти различия выражаются в степени 
развития железистой ткани железы, или иначе говоря, в количестве но- 
вообрязовзвшихся фолликулов. Если в щитовидной железе 15-дневных 

'.ПЛоДав подопытной группы на I кв. мм приходится от 40 до 60 фолли- 
ку.ь в, то у контрольных па всей площади поперечного среза через же- 
лезу можно обнаружить лишь 4—5 сформированных фолликулов. При- 
волчмые табл. 9 и микрофотоеннмки 9. 10. 11 н 12, говорят о 
более высокой степени развития щитовидно։։ железы плодов подопыт
ной группы по сравнению с контрольной и на более поздних фазах их 

•развития. Как видим, на I кв. мм площади среза шитовидной железы в 
подопытной группе приходится большее число фолликулов. Диаметр их
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на поздних фазах плодного периода развития в подопытной группе 
меньше, чем в контрольной, при более высоком эпителии. выстилающем 
стенки фолликулов, что вместе с уменьшением веся железы в -ло время 
свидетельствует о более интенсивной экзогенной функции ее в подопыт
ной группе. В настоящее время считается доказанным значительное уча
стие гормона щитовидной железы в регуляции белконого обмена в ор
ганизме. Щитовидная железа является одним из мощных «механизмов», 
при помощи которых нервная система воздействует на обмен, приспо-

Таблиц а 9

Возраст 
плодом 
н днях

Кол н честно фол л н ку лов 
п 1 кв. мм среза

Диаметр фолликулин 
в микронах

Высота эпителия 
в микронах

опыт контроль опыт контроль опыт контроль

•15 40-60 1—<> на пл. 
среза

22.12 16.59 4.35 4.05

55 478 278 21.15 20.99 6.07 4.50
65 579 354 28.73 22.10 6.18 5.10
90 464 452 24,04 30.62 7.28 5.0В

При рожа. 840 780 26.55 34.73 5.75 5.30

сабливая организм к меняющимся условиям внешней среды. Характер 
действия гормона щитовидной железы на белковый обмен определяется, 
в частности, количеством белков, поступающих в организм, поэтому 
приведенные выше факи»։, свидетельствующие о более интенсивном ро
сте и большей степени развития щитовидной железы в подопытной груп
пе, по сравнению с контрольной, представляют определенный интерес.

Значительные различия обнаруживаются в интенсивности роста и 
гистострукгуре гипофиза плодов подопытной и контрольной групп. Ги
пофиз закладывается па ранних фазах зародышевого развития, не уди
вительно потому, что в гечение плодного периода развития интенсив
ность его роста сильно снижается. Причем .снижение это гораздо силь
нее выражено в подопытной группе. Этот факт, а также значительно 
больший вес гипофиза у ранних плодов подопытной группы (табл. К) и 
11). говорит о значительно более раннем периоде интенсивного роста 
гипофиза у эмбрионов подопытной группы, но сравнению с контрольной. 
Абсолютный вес гипофиза плодов полоны гной группы на всем протяже
нии утробного развития выше веса гипофиза плодов контрольной груп
пы. Относительный вес гипофиза как в подопытной, так и в контрольной 
группах имеет определенную и ясно выраженную тенденцию к сниже
нию, однако в обеих группах можно отметить некоторое повышение от
носительного веса к концу утробного развития, которое, по-вндимому, 
обусловлено повышением функциональной деятельности гипофиза в 
это время (табл. 10) Интересно, что это увеличение относительного ве
са гипофиза в подопытной группе начинается раньше, чем в контроль- 
поп, совершенно определенно коррелируя с уменьшением веса щитовид
ной железы. Динамика относительного веса гипофиза обуславливается
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Галичием спадов и подъемов в интенсивное։и его роста (габл. 11). ко
торая также четко коррелирует с интенсивностью роста щитовидной же- 
ле-ы К началу второй фазы плодного периода развития эмбриона еви 

■ Ньн (65-е сутки эмбриогенеза) отмечается массовое появление эозино- 

Вес гипофиза

Гз 6.1 и на 10

Возраст 
плодов 
и днях

абсолютной 
В 1

относитель
ный В % К 
весу плода-

|,;хопыт ' ко։|- 
ггродь

45 0.0057 0.00160.0189 0,0059
0,01 Ю’.0.0029*0,0099,0 004555

05 0.0118 0.0059,0.0057 0.003-1
75 0.0338 0.0192 0.0092 0.0026
90 0.0553 0.0262 0.0089 0.0039

При рож л 0,0830 0,0153 0.0068 0.0036

Г о б л и ц л 11

Возраст 
идолов 
и днях

Интенсивность роста 
гипофиза

сравнитель
ная

опюсигель- 
вая

опыт кон
трол». опыт кон

троль

45 100.0 100.II 100,0 100.0
55 192.9 181.2 53.8 65.6
65 207,0 368,7 35,4 52.0
75 592.9 575,0 47.2 39.0
90 970.1 16,37.5 46.0 67.3

При рожд. 1456.1 28.31.2 31,2 51,9

филон в передней .мн гипофиза, с которыми связывается продуцирова
ние гормона роста Это явление в передней доле гипофиза плодов под
опытной группы выражено значительно сильнее, чем в контрольной 
группе.

В ы в о д ы

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы можем сказать, что 
вмененное питание материнского организма в период беременности в 
зрону увеличения количества белка и витамина А несомненно отра- 
։егся на процессах закладки, дальнейшего роста и дифференцировки 
утренних органов плодов, ускоряя интенсивность роста и развития их

Б связи с различными сроками закладки внутренних органов эм- 
фнонов свины։ и периодичностью в роси и развитии их обнаруживает

ся реальная возможность целенаправленного воздействия на эти про
цесс;.:. путем стимулирования их интенсивности в периоды ее нараста- 
шя

В целом повышенный уровень белково-витминного питания супо- 
юеных свиноматок приводи։ к рождению биологически более зрелых 
юрпсят в подопытной группе. Получение таких животных к моменту 
рождения обуславливает в дальнейшем большую скороспелость, а сле- 
^Овательно. н нх хозяйственную ценность.

| Зоологический институт , 
вддсмин наук Армянской ССР Поступило 22. VI 1959 I.
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11ԽՐՆԴԻ |.ՄՐՐԻՈԴԻՆԻՐ,1' ՎՐԱ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՍՆՆԴԻ ԱՐ.<14;հ111’|>;;։1.Ն ՀԱՐՃԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո ։ Ա
Աաա մնսւ սի ր վե/ /; ոննզի մեջ եղած սպիաակոՀէ/ի ե !\ վիտամինի րարձր 

մ'ս/կարզակի աղդեցո։թյէէւ1ւր պաղի ներրին սրզանների աճի ինտենսիվության 
հ զիիերենցիացիայի վրա։

Ե/նե/էւվ իւոզի պագի ներքին Օրգանների աճի ղարզ ա // /Հա՛հ պարրերական ա- 
թյանից, պարզվեց այգ պրոցեսների ներզորսաթյան -Հնարավորությունը նրանց 
ինտենսիվության ]երե/րի րեամանակաշրջանսէ մ սէոիմւպյաէ/իայի •1՝իշոււով>

1/ երոլնների սննզի մեջ եղած սպիտակէէէէ/ի և. A վիտամինի մակարզակն 
արազացնե/էէվ սաղ՛մի աճի հ զա/ւզաւ/մա՚հ ինտենսիվս։]!յոՀհր, անդրադասնոլմ 
Է ներքին որդանների նե րզրման ե Հետագա աճի ոլ ւ/ի!իերենւյիագ իա ւի պրո
ցեսների վ/։ա. որով I,/ ս/այն' տնավորվում է 1/!^։։։ արտն որ են ավե/ի Հասան 
կս/ւնե/էի ծնվելը։

Գրանով իր Հե/ւթին ս/այմանա վո րվոսէ Լ վա զա ՚Հ ա ս ան ու թ / սւն ր ե նրանց 
տ ն տ ե ։։ ա կ ա Ն արմերը ։



Illlfl- •bbSflbP’Bflh'iAibPb ll.։ill.'l bl։‘bll.3b Sb4.b«ill.'l bl‘ 
ИЗВЕСТИЯ А К А Д E M И И II А У К АРМЯНСКОЙ ССР

F^n(nq|niil|iiiG <||iin. XIII, № 1. i960 Биологические науки

Б. П КЛРЛБЕКОВ

К ВОПРОСУ 015 ОБРАЗОВАНИИ ФИЛЬТРУЮЩИХСЯ ФОРМ 
ТИФОЗНЫХ И ДИЗЕНТЕРИЙНЫХ БАКТЕРИЙ

Целью настоящей работы было выяснение возможности образова
ния фильтрующихся форм тифозных и дизентерийных бактерий при раз
личных условиях их культивирования. Объектом изучения служили му
зейные штаммы брюшнотифозных и дизентерийных Флекснер бакте- 
рин — «24. а1>(1» и «б-Флекснер* типичных по своим .морфологическим, 
культуральным, биохимическим и серологическим свойствам, а также 
местный штамм брюшнотифозных бактерий «18-1. аЬФ». также с типич
ными свойствами.

Исходные, опытные штаммы культивировались в следующих усло
вий: I) выращивание в термостате при 37 в течение 18—24 ч. на жид
ких н плотных питательных средах: 2) длительное выращивание в термо- 
с тате при 37° в течение 7. 14, 21, 28. 35, 42 и до 65 дней на жидких и илот 
ных питательных средах; 3) длительное выращивание и комнатных ус 
.юанях (17- -22°) в течение 7, 14. 21. 28, 35, 42 и до 35 дней на жидких и 
плотйых питательных средах. В качестве питательных сред пользовались 
обычным мясопептонным агаром, 20% желчным бульоном и простым мя
сопептонным бульоном — РИ 7,2 7,6

Фильтрация культур производилась через асбестовые фильтры мар
ки «СФ> при отрицательном давлении 650 мм ртутного столба нс более 
Одного часа. Всего было получено 98 фильтратов, которые изучались 
следующими методами регенерации: I) методом посева фильтратов в 
свежие неоплодотворенные куриные яйца. В качестве контроля служи
ли яйца, в которые вводился 0,5—1,0 мл стерильного бульона, а также 
яйца, не подвергшиеся никаким манипуляциям. Все контрольные опыты 
дали отрицательный результат; 2) методом «кормилкн» на жидких сре
дах. Контролем служили среды с «кормилкой» без добавления (филь
трата. В качестве кормилки пользовались штаммом желтой сарцины, вы
деленной из воздуха лаборатории: 3) длительным выращиванием в те
чение трех месяцев в следующих средах: а) мясопсптоинын бульон, 
б) желточный бульон, в) желчный и мясонептонный бульоны, обогащен
ные желтком куриных яиц из расчета 4 желтка на 500 мл бульона; 
4) длительным инкубированием фильтратов в течение 3-х месяцев в 
термостате при 37°; 5) посевом длительно инкубированных фильтратов 
в куриные яйца.

О наличии фильтрующихся форм в исследуемых фильтратах судили 
пи выявлению вторичного роста, появление которого контролировалось
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периодическими серийными высевами из сред, служащих для регене
рации.

Результаты исследования приведены в табл. I.
Т а б л и и а I 

Регенерация фильтрующихся форм тифозных и дизентерий
ных бактерий из фильтратов культур, выращенных в различ

ных условиях

Условия культивирования

Выращивание в течение 18-2-1 ч. 
при 37°............................................

Длительное выращивание без пере
сева при 37-................................

Длительное выращивание без пере
сева при комнатной температуре

22 13

38 27

38 28

Всего 98 68

Данные, приведенные п табл. 1. показывают достаточно большое 
количество регенерированных форм, выделенных из фильтратов куль 
тур тифозных и дизентерийных бактерий, при всех упомянутых уело 
виях их культивирования.

Интерес представляет то обстоятельство, что значит՛..՛։иное количе
ство вторичных культур регенерировано из фильтратов свежих культур, 
что говори! о наличии условии для образования фильтрующихся форм 
также в молодых, свежих культурах.

Желая уточнить влияние сроков выращивания культур без пересе
ва на процесс образования фильтрующихся форм. мы. как указывалось 
выше, исследовали фильтраты старых бульонных и агаровых культур 
7. 14, 21. 28. 35, 42, 65-дневной давности, выращенных как в комнатных 
условиях, так и в термостате.

Данные этих опытов приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2. вторичные культуры в более: или менее оди

наковом количестве регей.ёрировяны как из фильтратов свежих культу]), 
так и из фильтратов старых культур различного срока хранения. Уста
новить какую-либо закономерность в отношении образования фильтру
ющихся форм под влиянием длительности культивирования бактерий в 
результате проделанных опытов не удалось. Однако при сравнении ре
зультатов исследования отдельных условий культивирования можно 
заметить, что из фильтратов культур, культивированных в жидких сре
дах, выделено регенерированных культур почти в - раз.՝, больше, чем 
из фильтратов агаровых культур. Это обстоятельство указывает на го, 
что в жидких средах условия для образования фильтрующихся форм 
значительно более благоприятны, чем такие же условия при культиви-
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Образование фильтрующихся форм тифозных и дизентерийных бактерий 5/

Возраст 
культур

Условия выращивания

Всего
на жидких 

средах
на плотных 

средах

выращива
ние в тер

мостате
(37)

выращива
ние в ком
натных ус

ловиях.
117-22

18-24 ч. 10 3 13 13
11 * 11 22 22

7 дней 3 8 4 7 11
6 6 6 6 12
6 5 7 4 н14 дней
б *6՜ 'б б 12
4 0 2 2 4

21 лень V 6 т Т 12՜

7 ■1 б 5 11
28 дней 6 б '6 6 12

3 0 I ■> 3
35 дней б т б "6՜ 12

И 4 7 8 15
12 -65 дней 8 *"8՜ 8 8 16

44 24 40 28 68
Всего . . . 49 49 60 38 <18՜

Примечание: и знаменателе количество исследованных фильтрат*»», 
в числителе — колкч'естно регенерированных культур.

рованин на плотных средах. Это можно объяснить более интенсивными 
генеративными процессами в жидких средах, в связи с чем и более ин- 
п ненвными процессами разрушения и лизиса бактериальных клеток.

Результаты же исследования фильтратов культур, выдержанных 
при различных температурных условиях, показывают, что вторичные 
культуры почти в одном и том же количестве выделялись как из филь
тратов культур, выращенных в гермостате (37՜), так и культур, выра
щенных в комнатных условиях. Так. из 38 фильтратов культур, выра
щенных при 37°՜. регенерировано 27 вторичных культур, что составляет 
71,05՛՛՛ к числу исследованных фильтратов. А из 38 фильт ратов куль
тур. выращенных при 17—22°, регенерировано 28 вторичных культур, 
что составляет 73,6/о к числу исследованных фильтратов.

Эти данные говорят, что как при оптимальных температурных усло
виях, гак и при сравнительно низких температурных условиях культи
вирования имеются почти одинаковые условии для образования бакте
риями фильтрующихся форм.

' Здесь ։к учитывались результаты исследования фильтратов культур, пырл 
(ценных при 37 и течение |8- 24 ч.
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Многочисленные литературные данные свидетельствуют. что реге
нерированные из фильтрующихся форм вторичные куль уры в значи
тельной' степени отличаются ио своим свойствам от исх‘-д> ы штаммов.

Эти данные полностью подтвердились результатами наших иссле
дований.

Выше было указано, что из 98 исследованных фи.п• р ггов брюшно
тифозных и дизентерийных культур регенерировано 68 вторичных куль
тур, из которых всего лишь 19 культур по своим свойствам были похо
жи на исходные штаммы, о։ гальпые же ->9 резко отличались от исход
ных штаммов.

По .морфологическому признаку выделенные вторичные кул.луры 
в основном были разделены на 2 группы. В первую группу отнесены 
культуры, представляющие собой грамотрицательные палочковидные 
клетки, образующие на среде Эндо прозрачные, бесцветные с ровными 
краями круглые колонии. Во вторую группу отнесены грамотрицатель- 
ные мелкие коккО-бактерии. овоидные, полиморфные бактерии также 
образующие бесцветные, прозрачные колонии.

Исследования показали, что никакой закономерной связи между 
морфологическими признаками и биохимическими и серологически
ми свойствами вторичных культур не имеется. Эти морфологические 
группы были неоднородны по биохимическим и серологическим свой
ствам; как в I. так и во II группе имелись и активные и инертные в 
биохимическом и серологическом отношении вторичные культуры.

Особенно большой вариабильностыо отличались биохимические 
свойства вторичных культур Но ֊гто.му признаку культуры были разде
лены на 4 группы.

В I группу отнесены 19 регенерированных культур, похожих по био
химическим свойствам на исходные штаммы. Среди представителей этой 
группы часть культур по отдельным признакам не соответствовала не 
ходкому штамму. Чаше всего это относилось к способности культур обра
зовывать сероводород или индол, иногда слабую ферментацию углеводов. 
Представители этой биохимической группы вторичных культур агглю
тинировались сыворотками, полученными против исходных штаммов. 
Однако наряду с этим они обладали значительной поливалентностью 
антигенов, что выражалось положительной реакцией агглютинации сы
воротками против других видов бактерий (табл. 3).

Во II группу включены 27 регенерированных культур, которые фер 
.монтируют углеводы короткого пестрого ряда до образования кислоты 
и газа В серологическом отношении среди них имелись как культуры, 
агглютинирующиеся сывороткой против исходного штамма, так и куль
туры, не агглютинирующиеся исходной,сывороткой

В этой группе регенерированных культур отмечалась значительная 
активность по отношению к сывороткам против других видов бактс 
рий (табл. 3).

Bill группу вошли 16 биохимически инертных штаммов. Культуры
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этой группы в серологическом отношении или инертны, или агглютини
руются в более или менее значительных титрах сывороткой исходного 
штамма. И в этой группе отмечалась значительная активность к сыво
роткам против других видов бактерий (табл. 3).

В IV группу отнесено 6 вторичных культур, характеризующихся 
тем. что они разлагают некоторые углеводы короткого ряда до кисло- 
гообразования, ферментация которых нехарактерна для их исходных 
штаммов Среди этой группы кулыур также отмечены как серологиче
ски инертные, так и активные по отношению к исходной сыворотке пред
ставители (табл. 3).

В табл. 3 приведены морфологические, биохимические, серологиче
ские и фаголизабильные свойства некоторых характерных представи
телей из каждой группы регенерированных культур. Для наглядное:и 
там же приведены соответствующие свойства их исходных штаммов.

Как видим, исследование морфологических, биохимических и серо
логических свойств вторичных к\льтур показало в значительном про
центе резкую разницу в их свойствах но отношению к и ходным штам
мам. В связи с этим можно предполагать, чю в процессе образования 
фильтрующихся форм и их последующей регенераций оказываются рас
шатанными все свойства .чанного вида бактерий, н том числе значитель
ным изменениям подвергается вся ферментная система и антигенная 
структура бактерий Такие изменения могут быть обусловлены измене
нием всего процесса обмена веществ, могущего наступить в процессе 
образования фильтрующихся форм и продолжающегося оставаться из
мененным в течение всего процесса регенерации до образования види
мых клеточных форм. Ведь трудно предположить, что обмен веществ у 
видимых и авизуальных форм бактерий одинаковый. Безусловно- изме
нения определенные должны наступать, и по всей всрояжости. насту
пают. Экспериментальные изыскания в этой области на боле, фактиче
ском материале могут подтвердить вышеприведенное предположение.

Работами многих исследователей показано, что при длительных 
пассированиях регенерированных вторичных куль; у р через различные 
питательные среды (5 .. желчный бульон, обогащенные питательными 
веществами среды л др.) можно добиться восстановления исходных 
свойств вторичными культурами. Однако почти все авторы указывают на 
трудность этого процесса, а во многих случаях. в результат вс.ьйа 
(лительных опытов, вс՛՛ гаки не удается получить полную рев'-рсню в 
исходную форму.

Аналогичные данные получены также и нами. В процессе много
кратных пересевов нам не удалось добиться реверсии свойств у вторич
ных культур II, III и 1\ биохимических групп. Лишь одна культура 
(«37») при многократном пассировании через 5 ;'։ желчный бульон вос
становила свои исходные свойства и стала биохимически типичной

Таким образом, вторичные культуры способны в течение довольно 
длительного периода сохранять свои вновь приобретенные свойства

Эти данные, а также вышеприведенные противоречат взгляду на
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фильтрующиеся формы, как на закономерный процесс развития бак
терий.

Изменения подобного характера могу։ наступать лишь под влия
нием различных вредных воздействий, подчас трудно определимых со 
стороны внешней среды на микроорганизмы, что и понятно с точки зре
ния учения об изменчивости микроорганизмов.

В Ы в О д ы
*•

I. Условия для образования фильтрующихся форм тифозных и ди
зентерийных бактерий имеются как в их молодых, свежих культурах, так 
и в старых. Нс удалось установить какую-либо закономерность в отно
шении влияния сроков старения на процесс образования фильтрующихся 
форм указанных бактерий.

2. Культивирование в жидких средах значительно больше способ
ствует образованию фильтрующихся форм тифозных и дизентерийных 
бактерий, чем культивирование на плотных средах В фильтратах куль- 
гур, выращенных при 37', обнаруживается столько же фильтрующихся 
форм, что и в фильтратах культур, выращенных при температуре 17— 
23е (комнатные условия).

3. Вторичные культуры, регенерируемые из фильтрующихся форм 
тифозных и дизентерийных бактерий, и значительном количестве резко 
отличаются по своим свойствам от исходных штаммов. Реверсия их в 
исходную форму наблюдается, по нашим данным, редко и требует дли
тельных направленных исследований.

•I. Результаты настоящего исследования не согласуются с представ
лением г) фильтрующихся формах, как о закономерной стадии развития 
бактерий.

Лаборз։орня микробиологии
Института эпидемиологии и гигиены Поступило 15.1 V 1959 г.

Минздрава АрмССР
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Վերոհիշյւպ շտամներր աճեց վէպ են հետեյալ պայմաններուն'.
7. II'ե րմ ո t։ ս> tu սւ n t մ 370?-ի ։ոսւկ 18—24 մամէ(ա րնիտցրոէմ հեղուկ ե 

ւղ ինպ Ա-սնղամիջավայրևրոէմ։
2. երկարատև, Հ-//# մինչև 6ո օր տևոդուք)յտմր, հեղուկ ե պինղ սննդամի- 

ջղ։ վայ բերում, 37(Հ?րի տտկ։
3. երկարատև, 7-ից մինյև. 65 <>ր աևոէքու fjjintl ր, հեղուկ և պինգ սննդա- 

միջավայրերսւմ, ոենյակային ջերմաօտիճսւնում (17 — 22՞)։
Նշված սյայմս։ննևր։ոմ ուճեցված կուրոուրաներր ֆիլարվե/ են ասրեստե 

ֆի լ տ ր ե ր ո վւ H t ս nt մնա n ի րվե ( են րնղամենր 98 ֆիրորաաներ . որոնր ոևդենև֊ 
րւսցվել են հետնյալ եղանակներով

7. Յւիլւորոէւոներր Հավի )հորմ ճէքյէ դեղնու ցի if ե ջ աճեցնելու եղանակով։
2, Հեղուկ սննղամիջավա յրերում (կորմիլկէոյի ֊ (<• ւ։նեցուցիշի •) եղանակովt
3. երկարաաե , մինյե 3 ամիս ունողով) էամր, աճեցօւմ հուրոտուցված 

սն ն ղ ա միջՈէ վա յրերում։
Ֆիլտրվոո ձեերից ոեղեներացվեք են 68 երկրորղս։յին կւււլտուսաներւ
Ուսրւմնա։ւիրսւ[}յան արղէունրներլ։ gntfg են տալիս, որ ֆիլտրվւպ ձներ 

աէէաջանում են աճեցման բոլոր վերոհիշյալ պայմանն երում։ Հևւոարրրրոէիյան 
արՅանի Է այն Հանղամանրր, որ րավակ անին մևի րանակրվ երկրորղային 
կուքէոուրաներ են անջաավեք ւքևրոհիշյսԼլ րակտևրիաների թարմ, 18—24-ժա- 
մէա կուլտւսրաների !իի[սւրաէոներիէ]։ ՚7>ւղ էիասսէը Լ տալիս, որ ֆիրորվող
ձեերի աոաջացման համար պայմաններ դոյուիէյուն ունեն նաե (Յարմ կուքտոէ֊ 
րաներոէմ։

Կսէաարված փորձերի tnրղյունրներր fltnj[ չեն սէվել որեԼ օրինաչափություԿ 
հայսւնարերնք ֆիյտրվող ձևերի ասւոշաէքման պրոցեսում ահերման երկարա- 
էոեա/էյան աղղերւոթյան նկատմամր: Ֆիրորվսղ ձեեր աո այանւէւ</ են ինչպես 
իարմ կւպտուրաներոէ<1', այնպես Ա հին կուրոէէւրաներւսմ։

11ակայն, ինլպեո ւղարզվել Լ Հետաղոաէէւթյսւնների սւրղյունոներիղ, հե
ղուկ օնն ղա միջավայրեր ում տճևքյված կուլաոէ րաների ֆիլարասյներից անջատ- 
վում են մոտավորապեէէ 2 .ոնղաւէ' ավելի երկրորդային կոպտարաներ, ուոն 
պինէլ սննւյամիջավա յրերու մ աՀեէքվսւծ կոէրոոլրաների ֆի րորատներից. աչղ կտ- 
1’7-11՛ Լ րացատրեք րակտերիաների րաղմացման ե րայրայման ա<1ելի րուոն 
ւղրորեսներով, որոնր տեղի են ոլնենոէմ հեղուկ սննղամիջավաւրերում։ Ւնյ 
վերաբերում Լ ջերմաստիճանի աղղեցոլթյանր, պետր Լ նշեչ, որ նույն բանա- 
կ՚քէիհամր երկրորղյոյին կալտոէրաներ են ոեղեներա ւքեք ինչւղեո 37 , այն- 
պեո Լլ 17 — 23՜-ում աճեէյված կոէլտուրաների ֆիլտրաաներից:

!>րոմ"/ էնա >ին ւոիֆի և ղիղենտերիայի ր տկսւերիտների ֆիիքՈրէԷող ձևերից 
ոեղեներացվաեէ երկրորղային կուլտուրաներր իրենց ‘>աոէկու(1յո։ններով մեծ 
մաոա 1 ր իէիոէո տւսրրերվսւմ են իրենչյ ելակեաային շտամներիցէ Հ-ոակու- 
/>'էունների վերականղնոսէր նրանց ihiut, ւ1՚եր սւվյոււնեքւուք, նկ>ո։ո։(ում Լ ’,տո- 
վռւղեպ ե պահանջում Լ երկոէրւսսէև մամանակէ

Աշխաաանրի արղյՈէնրներր շեն համսողաաասխանսէէէ ղոյոէ(!/ուն ունեցող 
այն սւ եսս/կետին, րոա որի ֆիւտրվսղ ձևերի ա սաջա ո :n ‘‘ո Համարվում Լ րակ- 
սւերիաների զար զարմ ան >րինաչա <ի u տաղի tut
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЦ1 Г11.|Х(>,,11111.\ II ГИСТАМИНА В КРОВИ 
В РАЗНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Учитывая шачи гельнр .֊ роль. которую играю. ацетилхолин и гнетя- 
мин в родовом лиге, мн провели наблюдешь: над их 'одержанием и 
крови беременных женшнн.

Об ацетилхолине и гнетя мине имеется обширная литература, но В 
данном С.'|у*Ш из-за объем.1 сипьи мы ее ни приводим.

Л ц е ։ и л х о л и и

Большое шаченне в развертывании родового процесса уделяется 
нарастанию ацетилхолина ։- организме. Поэтому мы сочли необходи
мым изучить вопрос о содержании ацетилхолина а крови при нормаль
но прогрессирующей беременности и при нарушении ее в разные сроки.

Кровь для определения ацетилхолина бралась из кубитальной ве
ны в период беременности, а начале родовой деятельности и в после
родовом периоде. Одновременно пои определении ацетилхолина з кро 
ви у этих же беременны՝ мы определяли гистамин в крови и прсгнан- 
диил в моче. В качестве текст-объекта для определения ацетилхолина 
служила прямая мышца живота лягушки.

Мы пользовались видоизмененным Коде методом Барсу ма п Гаду 
ма. При определении аш гилхелииа контролем служила ■ онтряк;ура 
прямив мышцы лягушки на I гамму ацетилхолина.

Содержание ацетилхолина в крови при нормально прогрессирующей 
беременное (и. Исследованию на содержание а цетил ?;ол ин л в крови под 
верглнсь 128 беременных кеищнн в разные сроки переменности. В по
следующем у всех беременность закончилась срочными родами Всего 
проведено 211 исследований а ацетилхолин Роу. • а ы ।•сслс.пшаний 
представлены в табл. I.

Как видно из данных таблицы. при 8—10-недельной беременности 
количество ацетилхолина колеблется в пределах от 1.15 гамм % до ми
нимальных следов. Начиная с II 16 Недель беременности, количество 
ацетилхолина увеличивается и нмпч тенденцию к повышению. Так, при 
этих сроках установлено .максимальное его количеггно 1,6. мнннмаль 
ное—-0,5 н среднее — 1,18 гамма %.

С. 17 до 20 недель беременности отмечается снижение колнчестна
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Содержание ацетилхолина в крови при нормально 
прогрессирующе»։ беременности

т а 6 л и и а 1

Срок 
беремен

ности

Чи
сл

и 
сл

уч
ае

»»

Количество ацетилхолина в кровя 
в гам.мл п/.

максимум минимум среднее 
количество

8 недель 1 1.45 слезы
10 I 0,5 следы
11-16 . 5 1.6 0.5 1.18
17 20 . 7 1.07 0.29 0.57
21-2-1 . 10 1.9 следы 0.66
21-24 . 3 — —
25-27 . 25 2.1 следы 0.67
28-32 . 21 2.15 0.7
33—34 , 17 2.26 0.88
35 10 2.6 0.3 0,88
36 10 2.7 следы 0.88
38-39 . 7 3,4 2.6 3.14
40 6,5 0.46 4.;з

ацетилхолина в крови: максимум 1,07, минимум 0,29 и среднее 
0,57 гамма %.

На 21 24 неделе беременности вновь отмечается повышение: мак
симальное количество здесь равно 1.9, среднее — 0,66 гамма 
ацетилхолин полностью отсутствовал при трех исследованиях. Начиная 
с 25—27 недель беременности на большом числе случаев (25 беремен
ных). при 41 определении, установлен максимум его содержания 2,1 
гамма %.

В некоторых исследованиях были следы ацетилхолина и среднее 
его количество — 0,67 гамма V Начиная с 28—32-недельной беременно
сти количество ацетилхолина в крови постепенно увеличивается. Гак. 
при 28—32-недельной беременности максимум его содержания равняет
ся 2.15 гамма &. минимум следы и среднее содержание доходит ю 
0,7 гамма При 33- 34-недельной беременности максимум ацетилхоли
на составил 2.26 и среднее количество 0,88 гамма %; на 35 неделе макси
мум равнялся 2.6. минимум —0,3, среднее -0.88 гамма ' ца 36-недель
ной беременности максимальное количество ацетилхолина составило 2.7. 
среднее —0,88 гамма %, на 38 39-недельной беременности максимум 
3.4. минимум 2,6 и среднее 3,14 гамма %. Па 40 неделе, к началу ро- 
■товой деятельности, максимум ацетилхолина — 6.5. минимум - 0.46 и 
среднее количество 4,73 гамма %.

Таким образом, на основании наших исследований, можно считать, 
что при нормально прогрессирующей беременности: ацетилхолин опре
деляется в крови беременных, начиная с 8 недель;

количество ацетилхолина увеличивается, начиная с 28-недельной 
беременности:

более резкое увеличение его количества в крови замечается с 38— 
39 недель;
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резкое увеличение ацетилхолина замечается на 40-й неделе перед на
чалом родовой деятельности.

При определении ацетилхолина спустя 3—10 часов после родов, у 
44 из 49 родильниц было полное отсутствие, у 3 0.6. у одной 0.12 гам
ма % и у одной следы ацетилхолина.

При ежедневном определении ацетилхолина у беременных рожениц 
и родильниц выяснилось, что во всех случаях при взятии крови для ис
следования имело значение состояние нервной системы. Так. когда бе
ременные находились в возбужденном состоянии, ацетилхолин давал 
большие показатели.

В другой части случаев мы имели обратную картину: там. где бе
ременные женщины были уравновешены и почти не реагировали на мо
мент взятия крови, и при повторных исследованиях сами предлагали и 
готовились к даче крови, ацетилхолина было мало или он обнаружи 
вался в виде следов.

Таким образом, в конце беременности и к началу родовой деятель
ности в организме беременной женщины, иод влиянием различных фак 
торов, увеличивается образование и выделение в кровь ацетилхолина, 
что в основном, по данным литературы, в корреляции с многими други 
мн гормонами (фоликулин. прогестерон) и витаминами обеспечиваем 
мотбрную функцию матки, вызывая хорошие периодические схватки к 
началу родовой деятельности.

Содержание ацетилхолина в крови при самопроизвольном прерыва
нии беременности в разные сроки. Второй раздел наших исследований 
заключался в определении количества ацетилхолина при угрожающем 
состоянии беременности, начиная с Я до 28 недель, и при преждевремен
ных родах в разные сроки прерывания беременности. Всего были иссле 
дованы 121 женщина, произведено 175 исследований.

Все беременные этой группы поступили с клинической картиной 
выкидыша или преждевременных родах в разные сроки беременности. 
Часть беременных поступила с высокой температурой, с отошедшими 
водами и с периодическими схватками.

Полученные нами данные относительно количества ацетилхолина в 
крови при нормально прогрессирующей беременности мы использовали 
<• целью контроля для сравнения с результатами этой группы.

Результаты исследовании представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что при беременноеiи от 8 до 37 недель, при воз

никновении угрозы прерывания беременности, количество ацетилхолина 
в крови постепенно нарастает, а к началу родовой деятельности увели 
чиваегся. 5;то особенно заметно при сравнении показателей табл. 1 и 2.

Так, когда при нормальной беременности сроком в 8 недель макси
мальное количество ацетилхолина равняется 1,45. а среднее едва замет
но, при угрожающем состоянии и при неполном и полном аборте сроком 
в 8 недель на высоте сильной схватки (боли, кровотечение) максималь
ное количество его равняется 5.5, минимальное 1,04 и среднее — 
2.7 гамма %.
Извесыя, Х1П, № 1—5
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Содержание ацетилхолина и крови при прерывании беременности в разные сроки
Т а б л и и а 2

Срок 
берсмен- 

ностн
Число 

случаен

Количество ацетилхолина 
в крови в гамма 9/л

Исход
максимум минимум среднее 

количество

8 недель 8 5.5 1.04 2.7-1 Аборт
11—16 . 4 3.9 1,55 2.7
17-20 , 6 7.2 0.26 2.82 11езр. роды
21-24 . 8 6.6 0.8 3.79
25- 27 . 17 6.2 0.83 3.8
28—32 . 23 6 0.33 2.54 Прёжлевр. роды
:$3—31 . 30 и 0.8 2.57 •
35 10 16.2 0.66 2.6 •
36 12 6.3 0.33 2.25
37 3 7.8 1.12 2.69

•

При нормально протекающей беременности со сроком 11—16 не 
дель, мы имеем максимальное количество ацетилхолина 1.6, минимум- 
0,5 и среднее - 1.18 гамма %; в то же время при прерывании беремен
ности в те же сроки максимум составляет 3.9. минимум 1.55 и сред
нее—2,7 гамма %.

Начиная с 17—20 недель беременности, когда беременность преры
вается. во всех случаях количество ацетилхолина почти в 2 раза превы
шает контрольные данные, а при прерывании беременности в 25-27 не
дель количество ацетилхолина в крови почти в 3 -4 раза больше по 
сравнению с данными тех же сроков нормальной беременности.

Таким образом, на основании наших данных можно утверждать, 
что по сравнению с данными тех же сроков нормально прогресси
рующей беременности увеличение количества ацетилхолина в крови 
при схватке как в первой, так и во второй ее половине является призна
ком, указывающим на наступившее прерывание беременности.

Из 121 случая прерывания беременности в 78 случаях беременность 
прервалась преждевременно в 28 38 недель. Из этого числа в 32 слу
чаях была первичная или вторичная слабост։ родовых схваток и потуг, 
вследствие чего роды были продолжительными. У остальных 46 роже 
ниц преждевременные роды протекали нормально.

У 32 рожениц, у которых преждевременные роды протекали вяло и 
принимали затяжной характер, количество ацетилхолина по сравнению 
с контрольными данными (срочные роды) и с данными при преждевре
менных родах, где родовая деятельность развивалась нормально, в 
1.5—2 раза оказалось меньшим.

Н.ч высоте усиленной родовой деятельности количество ацетилхоли
на н крови у рожениц больше, чем при слабых родах.

Наличие ацетилхолина в крови после преждевременных родов в 
части случаев обнаруживается в виде следов, но в большинстве случаев 
отсутствует. То же самое мы наблюдали и после срочных родов.

В 23 случаях ацетилхолин обнаружен нами в крови на 3—4-й день
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после родов у
щениямн 11ри

родильниц с сильными маточными послеродовыми сокра- 
этом количество ацетилхолина равнялось 3,2—0,5 гамма

ИЛИ в виде следов.
На основании полученных нами данных при определении количе

ства ацетилхолина у беременных женщин в течение беременности, во
время и после преждевременных родов, можно прийти к следующим
выводам.

1. Ацетилхолин является нейрогумором, способствующим сокра
щению матки.

2. В случае угрозы прерывания беременности количество ацетилхо
лина в крови постепенно нарастает и к началу развертывания родовой
деятельности р ез ко у вел ич и в а етс я.

3. При прерывании беременности на 25 27-й неделе и до 37-й недели 
имеется повышение количества ацетилхолина в крови почти в 3—1 ра
за по сравнению с данными тех же сроков при нормальной беремен
ности.

4. Наличие ацетилхолина в крови как в первой, так и во второй по
ловине беременности является признаком, указывающим на угрозу пре
рывания беременности.

5. При слабой родовой деятельности количество ацетилхолина в 
1,5- 2 раза меньше, чем при сильной родовой деятельности.

6. На высоте родовой деятельности содержание ацетилхолина в кро
ви у рожениц больше, чем при слабых родах.

7. Ацетилхолин в крови после преждевременных родов обнаружи
вается в виде следов, а в большинстве случаев, также, как и после 
срочных родов, отсутствует.

Г и с । а м и и

Целью наших исследований являлось определение количества ги
стамина в течение нормально прогрессирующей беременное । п и в тех 
случаях, когда по тем или иным причинам беременность прерывалась 
в разные сроки и, в большинстве случаев, заканчивалась преждевре
менными родами.

В первой группи беременных мы определяли гистамин при нормаль
ном течении беременности в разные сроки — в начале родовой деятель
ности и в послеродовом периоде

Во второй группе гистамин определялся нами при прерывании бе
ременности в разные ее сроки и, в основном, при преждевременных 
родах.

Методика. Биологический способ определения гистамина основан 
на сокращении отрезка тонкой кишки морской свинки под действием 
гистамина, тем же методом, как и определение ацетилхолина.

Содержание гистамина в крови при прогрессирующей беременно
сти. Определялось количество гистамина в разные сроки нормально
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Содержание гистамина а крови при нормально прогрессирующей беременности
Таблица 3

Количестно гистамина
Срок 

беремен- Число п гамма в
Исходженщинногти максимум минимум среднее

8 недель 2 6.1 4.3 4.5 Все закончились
16 
17—20 .

5
8

8.9
10.5

3,3
4

5.2
6 срочными ро-

21—24 . 15 12.9 4.5 6.15 дамп
25-27 . 14 7,5

10
3,7 6.6

28 -32 . 44 3.85 6.83
33-34 . 12 8.2 3.7 6.15
35 6 8.9 4 5.15
.36 11 7.2 3.6 4.2
37—39 . 6 5.3 3.25 1.1
40 20 3,5 2,6 3.15

прогрессирующей беременности у 5 13 женщин Всего произведено 247 
исследовании.

Как видно из табл. 3. у здоровых беременных женщин при 8-не
дельной беременности в 2 случаях (6 исследований) содержание гиста
мина в крови в среднем было 1,5. с колебаниями до максимума — 6.1 и 
до минимума — 4.3 гамма % С 16 недель беременности у 5 беременных 
(8 исследований) в среднем количество гистамина равнялось 5.2. с мак 
симальным колебанием до 8.9 и минимальным до 3.3 гамма %. С 17— 
20 недель беременности \ 8 беременных (13 исследовании) среднее со
держание гистамина составляло 6. при максимальном колебании до 10.5 и 
минимальном ю 4 гамма %. На 21—24 неделе беременности у 15 бе
ременных (18 исследований) среднее количество гистамина составило 
6.15. с колебаниями 12,9- 1.5 гамма . При 25—27-.чедсльион беремен
ности у 14 беременных (26 исследовании) среднее количество гистамина 
равнялось 6.6, с колебаниями 7.5—3.7 гамма %. При 28—32-недсльноп бе
ременности у 44 беременных (59 исследований) среднее содержание его 
сосгавию 6.83. с максимальным колебанием 10 н минимальным — 
3,85 гамма %. При 33—34-недельной беременности \ 12 беременных (13 
исследований) среднее содержание гистамина равнялось 6.15. с макси
мальны.’.! колебанием до 8.2 и минимальным — ю 3.7 гамма . При 35-нс- 
делъной беременности у 6 беременных (6 исследований) среднее, количе
ство гистамина составило 5,15,.с колебаниями 8.9—1 гамма % При 36-не
дельной беременности у II беременных (11 исследований) среднее его 
содержание равнялось 4.2. с максимальным колебанием до 7,2 и мини
мальным до 3,6 гамма %. При 37—39-недельной беременности у б бере
менных (8 исследований) среднее количество составило 4.1. максималь
ное — 5,2 и минимальное — 3.25 гамма %. При 40-недельной беременности 
у 20 рожениц (23 исследования) среднее количество гистамина было 3.15. 
максимальное — 3,5. минимальное — 2,6 гамма %.

У 20 рожениц (3՜ исследований) определение гистамина произведе
но в первом периоде родов, в конце второго периода и после родов. Сред- 
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ное количество гистамина у них как в начале первого, так и в конце 
второго периода родов составило 3.15. с максимальным колебанием до 
3,7 п минимальным до 2,6 гамма %.

Количество гистамина спустя 6—12 24 часа после родов составило 
в среднем 2.95. с максимальным колебанием до 1.2 и минимальным до 
1.95 гамма %.

Следует отметить 7 случаев, когда у 3 первородящих и 4 повторно
родящих роды затянулись (преждевременное отхождение вод) и проте
кали по типу сухих родов. Во всех 7-ми случаях (19 исследований) ко
личество гистамина в крови был.о уменьшено. Так. в среднем оно равня
лось 2.95. с максимальным подъемом до 1.35 и минимальным до 
1,48 гамма

Для сравнения мы произвели определение содержания гистамина в 
крови при тех же условиях и по одной и той же методике у 8 здоровых 
небеременных женщин. У неберемеиных. но здоровых женщин количество 
гистамина в среднем равнялось 2.95. с колебаниями от 4.1 до 1,15 гамма

При сравнении средних количеств гистамина \ здоровых неберемсн- 
пых женщин с количеством его у беременных мы видим, что у беремен
ных количество гистамина почти такое же Так. среднее содержание ги
стамина я крови неберемеиных равняется 2.95 гамма %. в то же время 
у беременных, начиная с 8-п недели, среднее его количество уменьшается 
к 40-й неделе беременности с 4.5 до 3,15 гамма %.

Таким образом, на основании наших исследований } 143 беремен
ных женщин с нормально протекающей беременностью и небольшой 
группы в 8 человек неберемеиных. можем прийти к следующему заклю
чению:

I. Количество гистамина, начиная с 8-й недели, закономерно увели 
чивается. Более резкое увеличение содержания гистамина замечается с 
21-й недели беременности.

2. Постепенное уменьшение количества гистамина отмечается с 
25 35-й недели беременности. Болес резкое уменьшение количества ги
стамина отмечается на 40 й педеле, ю начала родовой деятельности и во 
время родов.

3. Некоторое снижение гистамина в крови отмечается после родов 
спустя 6—12֊ 24 ч аса.

4. При нормально прогрессирующей беременности, ни в одном слу
чае отсутствия гистамина в крови не наблюдается.

5. В случае затяжных родов, при первичной и вторичной родовых 
схваток н наличии преждевременного отхождения вод, количество ги
стамина резко уменьшается.

Содержание гистамина в крови при прерывании беременности в раз
ные сроки. Второй ра ։дел наших исследований заключается в опреде 
левин количества гистамина у женщин, пос гуливших в клинику <; кли
нической картиной выкидыша или преждевременных родов. Часть бере
менных поступила с высокой температурой и отошедшими водами с 
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периодическими схватками в первом периоде родов. Всего исследовано 
123 женщины, у которых было произведено 161 определение гистамина. 
Полученные нами данные относительно количества гистамина в крови 

Таблиц а 4
Содержание гистамина в крови при прерывании беременности 

в разные сроки

Срок 
беремен

ности

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

в

Чи
сл

о и
с

сл
ед

ов
ан

ии Количество гистамина в крови 
в гамма а/„ Исход беремен

ности
максимум минимум среднее

8 недель 8 14 4,2 2.1 3.1 Аборт
16 3 4 5 3.3 4.3
17-20 . 6 9 6..36 4.04 4.45 Незрелые роды
21-24 . 13 17 5.9 4.2 4.8 а ••
25-27 . 12 15 5,93 3,27 5.1 м А
28-32 . 26 34 7 3.15 3,45 Преждевр. ролы
33-34 . 31 41 3.75 2.66 4 •
35 II 12 б.З 2.3 .3.5
36 9 9 6,7 1.9 2.7
37 4 6 2.9 1.4 2.15

как у небеременных, так и при нормально прогрессирующей беременно
сти, мы использовали с целью контроля и сравнения с полученными дан
ными этой группы.

Сравнивая данные табл. 3 и 4 видно, что при прерывании беремен
ности количество гистамина в крови понижено по сравнению с нормально 
прогрессирующей беременностью или срочно закончившимися родами.

Так, при нормально прогрессирующей беременности сроком в 8 не
дель максимальное количество гистамина в крови равняется 6,1, мини
мальное — 4.3 и среднее 4.5 гамма %; тогда как при угрожающем со
стоянии прерываний беременности и при неполном аборте сроком в 8 
недель максимальное его количество равняется 4.2. минимальное — 2.1 
и среднее —3,1 гамма %. При нормально прогрессирующей беременно
сти яри 32-недельной беременности гистамина было: максимально- 10. 
минимально — 3,85 и в среднем 6.83 гамма %; в то же время при прежде
временном прерывании беременности сроком в 32 недели, максимальное 
количество гистамина в крови составляло — 7. минимальное — 3,15 и 
•редисе количество — 3,45 гамма %, что в 1.5—2 раза меньше, чем при 
нормально протекающей беременности.

При 33—34-недельной нормальной беременности максимальное ко
личество ги'тамииа составило 8,2. минимальное — 3.7 и среднее 6.15 
гамма %; при 35-недельной беременности максимум — 8,9. минимум — 
4 и среднее количество- -5.15 гамма ';о; при 36 неделях максималь
ное количество составляло 7.2. минимальное — 3.6 и среднее—4.2 
гамма %.

Что касается количества гистамина при угрожающем состоянии пре 
рынания беременности, т. е. когда беременные и роженицы поступали с 
сильными схватками в первом периоде родов при 33 37-недельной бе
ременности. то максимальное количество гистамина в крови равнялось
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3.75 2,9 гамма %. минимальное же количество гистамина при прежде
временных родах было: при 33 неделях—2,66, при 35 неделях—2,3, 
при 36 неделях 1,9 и при 37 неделях 1,4 гамма %. Средине данные 
о количественном содержании гистамина при прерывании беременности 
также почти в 1,5- 2 раза меньше: так, при 33 неделях — 4. при 35 не
делях — 3.5, при 36 неделях — 2.7 и при 37 неделях — 2.15 гамма %.

При прерывании беременности н разные ее сроки, начиная с Я не
дель до 36—37 недель, во всех случаях среднее количество гистамина в 
крови резко уменьшается (почти в 1.5֊֊ 1.9 раза) по сравнению со сред
ними данными тех же сроков нормально прогрессирующей беремен
ности.

При затяжных родах, когда имеется преждевременное отхождение 
вод и наблюдается первичная и вторичная родовая слабость, количество 
гистамина также резко снижается.

Таким образом, на основании наших данных можно предполагать, 
что снижение содержания гистамина в крови по сравнению с показате
лями для тех же сроков нормальной беременности как в первой, так и 
во второй ее половине, является признаком, сигнализирующим об опас
ности прерывания беременности.

Во всех случаях после прерывания беременности, начиная с 8 и 
до 36—37 педель беременности, содержание гистамина в крови значи
тельно снижается.

Снижение количества гистамина связано с теми патологическими 
изменениями в организме, которые встречаются но время беременности.

Полученные данные исследований как при прерывании беременно
сти. так и в случаях затяжных родов, по сравнению с нормально про
текающей беременностью, показывают определенную закономерность 
между количеством гистамина при прерывании и при продолжающейся 
беременности.

На основании исследований содержания гистамина в крови при 
прерывании беременности в разные сроки, мы приходим к следующим 
выводам:

1. У беременных женщин, у которых но гем или иным причинам бе
ременность прерывается, количество гистамина в крови понижено. При 
прерывании беременности средние количества гистамина почти в 1,5—2 
раза меньше, чем при нормально прогрессирующей беременности.

2. При затяжных родах и при преждевременном отхождении вод, 
первичной и вторичной слабости родовой деятельности количество ги
стамина резко снижается.

3. После преждевременных, как и после нормальных родов, содер
жание гистамина в крови снижено.

■1 Резкое уменьшение количества гистамина в крови может служить 
признаком, указывающим на опасность преждевременного прерывания 
беременности.

Кафедра акушерства и гинекологии
Ереванского .медицинского института Поступило ЗО.Х 1959 г-
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B. Դ- 111Լ«ԱԴ«ԱՆ

|Լ8ԵՏ1Վ4ս1ԱԻՆԻ Ե*Լ ՀԻՍՏԱՄԻՆԻ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈհԹՅՈԻՆԸ ԱՐՅԱՆ 
ՄԵՋ Հ.ՂԻք1Խ1»411Ո. ՏԱՐՐԵՐ ԺԱՍՊԵՏՆԵՐՈԻՄ

II. if փ n ։]ւ n ւ if

էԼց)։ mի ք իւո ք ինի և իս տամ ի՚հի պարոլ 'հաէքու իք լան որոշումր կատարվեք I, 
հոդեի կոդմ ից ծե ա։իո խված ք՝ա րոո < մի և Գադու մի մ՝ /<իք ո դո վ :

Ս,րյտն մեց ա ց ե ա ի քի> ո լ ին ի ••[•••րուհակուիքյան որոչու մր էրս տաէ"!^։/ * 
տարրեր մ տմկեանե րոէ. մ ՛է ամ՛ունակին ծննդ ա րե րո ւ ի) յո ւն ունեցած 123 '"'•դի 
կանանց մոտ ե ‘,դիու ի}յունր էոարրեր ժամկետներում րնդհաւովելու. պայման

ներում' I 2 J կանանց dnm:
Աց ե տ իչիէրւյինր 

րնդամենր 240 կին։
Ադ ե ու իլ իա լինի 

նորմ այ դարդացոդ 

պւսրդևլու համար '.եսւադոտու թ յան են թ ակա /»’/։ եդե)

պարունակության հեաադուուք ան հիման վրա' ինշպե

տարրեր

րնդհատմ ան դեպքերում կարեքի I; '՛անդեք հետևյալ
՛է ա մ քլե սՀհ ե ր ո ւ մ նրա 

եէլրակաէլո։ թյու ններին.

1. Ացետիքիւոյինի րանակր աճու էք Լ հդիութրոն 2Տ~րդ շարւոթից սկսած: 
v. Նրա րտնակի կտրուկ ու վե լա դու մ ր ւորյան մեջ նկւոուվ ո ւ մ Լ' ՅՏ— 30-րդ

շարոլթ ից ե 40-րւյ շսւրւոթո։ ։f. տոլա ծննդա րե րական դործ ոդո։ թյւււն սկւլվե- 
լու if inning:

•i. llr/ե աի լիւո լինի դաւնակր 40 ծննդկան ի մ աո ո րոշե լա պահին' ծննդա- 
ր ե լաւ իէ յո է՛հի է/ 3—՚}.Օ մամ n'hy ։դա րդւքե դ, որ նրանքւիէք 44-ի մոտ արևւոիլ- 
իէՈքինդ/ իոսլաււ րու ւքոմրս յու <1 Լ ե միայհ Յ֊ի մոտ դ in'll </1։/ Լ 0,0 ե է-ի մ ո ու՝ 
0.12 դամ մա " ։|, իսէք 1-ի մոտ Լլ միայն ‘[լտւ ',ետ։րիրր։

4- Հդիությա'հ րնդ՚ոււէոման ուդասնալիրի էլեոլրոււք ա դ եւո ի լիւո քին ի րա- 
նակր արյուն tfhv ուստի՚Շոոնարույէ աճում է ե ծննդա րե րական դո րծ ոդու իք լունն 
ււկու/եքու պահին ոո։ր կևրպուք tnij ե րոնո t մ՛ Լ:

0. Հդ իո t իք յան րնդհատման դեպրում 25 -27 շա րու ի/ն երա ։!՛ ե մինչև 
37 ֊րդ չարաիք ր նկաւոէ]էւ։ մ Լ ա ց ե ս։ ի լ[ո ո լին ի ակնհւո յտ ավելացում արյան 
մեջ դրեթե 3 4 ոէնդամ ավեւի, համեմատսւծ նոլ։ւ)ո>ւ հդիուիէՀան նույն

մ ամ1քեա'1ւերի հետ։
0. 1Լցե էո՚իլիւոյինի աւմրո յո։.քժ յո։.նր արյան մեջ հդիու իք յան ինլսլեո աոա

ջին, ալնպեո Լլ երէլրորդ կիսաշրջանում ցուցանիշ կ հանդի։>անո։.մ, որ կա 
հդիաիքյան րնդհսոոման ուդաո7էալիր:

7, 'իտդա՚ք ում ծննդ էս րե'րո։ իքյուեի ց .ետո ա ցետիլի/ո յինր արյան մեջ 
հայտնարերէիււմ Լ ՝ետ րերի ձեով. ի“կ nt յդ դեսլրերա մ. ինչպես ե tf ամա
նակին տեդի ունե ք/ած ծննդա րերո։ իք յանիդ հետո, մեծ մաււամր րացակա- 
յում Լ:

ձ|էսսսսւ1'ի(*ւի պա||ա liuil|in ]»յւււ Ijli utpjiuli il bjt lii| իա pjiuli titui|i|՝l>[i Juul'֊ 
(|Llillib|tni մ ; //. րյւոն մեջ ՜>իաո՚ււմինի ՛դա րււՀււսմր։ լթ jtu'h որոշո։մր կաաա (“[ե յ 
/; հդիու fd լան տարրեր <! ա մկե տն h ր ո ւ մ 14^ կանանց մոտ, որոնք ճիշտ մամ- 
կետին են ծննդարերո։իքյոՀհ ունեցել, ե !2Տ քյանանքւ մոտ, որոնց նորմալ 
հդիու իքլոէնր իւաիււովե լ է։
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Հի и чип մ ինր պ ։чրդ Л/ու ն պս։ տակս Հ կատարվեք / րնդտմենր 4եՏ հետա֊ 
դո տա թ բոն:

ինչպես նորմալ դարդացոդ, այնպես Լ/ տարբեր ժամկետներում րնդ ■ 
հատվոդ հդիաթրսն ժտմանսւկ արլան մեջ հիստամինի հետադոտութլունների 
հիման վրա կարեքի /. հանդել հեսւևլալ եւլրսւկացո: թլուններին.

1. Սկսած հդիո։ թ քան Տ-րդ շաբաթից հիստամինի քանակը սրինաջավւո- 
բեն աճում էւ Հիստամինի պարունակս։ թ լան աոավել շեշտակի ավելացումը 
նկատվում Լ հդիո։ թ լան 21-րդ շաբաթից!

2. Հիսսոսմինի բունակի աստիճանական նվադումր նկատվս։։! I; հդիո։.֊ 
թ լան 2ս 27-րդ շաբաթից: Հիստսւմինի բանակի ավեքի կտրուկ նվադումր 
նկատվում կ էՕ֊րդ շարս։թnt >! մինչե ծննցարերա թ քան սկսվելր և ծննդարև~ 
բա թքան <1 ամանակ:

.'ք. Աբլսէն մեջ հիստամինի բանակի որոշնվտղումր '1ւկաավոէւ1 է ծննցտ 
բերու թ րսնից հետո։

4. Նոբմալ կերոլով ցտրդացոդ հցիսւթլան մ ամանակ մենբ ոչ >է ի ան^ 
ցամ չենք նկատեր որ արլան t/՚եջ հիստամինր բացտկալի:

•է. Հդիութլտն բնղհատման դեպքում հիստամինի բանակը արլան մեջ 
1Հ: 2 անդամ պակաս Լ չինում. .բան նորմա/ դարդացոդ հդիոէթլսւն dui- 
մ անակ:

6. Ilրկարւաոե ծննդարերա թրսն tf ամտնակ և ջրերի վադամամ դնա/ուց 
հետո, ասրս նտե ծննդարերական դործոդութլունն աոաջնալին ե երկրորդս։֊ 
լին թ ուրո թ լան պա լմաններում, հիււսւամ ինի քանակր սար կերպով նվա 
դում է:

t. ‘/սւէրս‘1 ամ, ինչպես նաե նորմալ ծննդտրերոէթլոէնից հետս հիստա

մինի պարոէնէսկոէ թ լունր արլան մեջ նվադու մ Լ:



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111Ռ ԴԻՏՈԻԱ8ՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

&իպոէ|իա1|ա& րլիտ. XIII, № 1, 1960 Биологические науки

С. Л. АЛЕК.СЛНЯНЦ

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ 
НАЛОЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ ДЛЯ МАТЕРИ

Наложение щипцов является одной из наиболее распространенных 
акушерских операций и применяется примерно в I -2% всех родов. Опе
рации эти чаще всего заканчиваются без каких-либо вредных послед
ствий. а в части случаев наносятся некоторые повреждения как роже
нице, так и плоду.

С целью выяснения степени травматичности этой операции для 
женщин, нами разработан материал акушерско-гинекологической кли
ники Ереванского медицинского института и роддома № I за период 
1931—1958 гг. За это время было проведено 52690 родов, из которых 
446 родов закончились наложением щипцов (0,85%).

Из 446 рожениц, родоразрешенных щипцами, первородящих было 
345 (77.3%). повторнородящих - 101 (22,7%). Эти данные соответ
ствуют данным литературы (Е. С. Лазарева [10]. Г М. Шполянскии [27]. 
М. С. Малиновский [12], Г. Л. Дозорцева [5]. Я. Н Полонский [18]. А. В. 
Ланковиц [II]. Мюнхмайер [31]).

Таблица I
Возраст оперированных

До 20 л. 20-24 г. ,25—29 л 30-34 г. 35-39 л. 40 л.
и более

Перворядннще • • • • . 28 113 114 74 15 1

Понторнородящнс 1 11 5 27 15 12

Основную возрастную группу составляют роженицы в возрасте 25— 
29 лет (33.5%); на втором месте роженицы в возрасте 20 24 года 
(27.8%).

Среди первородящих 26.1 " составили роженицы в возрасте 30 и 
более лет. в то время как но данным литературы [23] среди всех родо
разрешенных они составляют от 6.3 до 10%.

Высокие щипцы были наложены в 5 случаях (1,1 %). полостные — в 
149 случаях (33.4%) и выходные — в 292 (65,5%) Различные травмы 
родовых путев имелись у 340 рожениц (76,2%). что соответствует дан
ным литературы (А. Ф. Пальмов [16]. Г. М. Шполянскии [27]. Я. Н. По
лонский [18]. Ф. П. Ханина [23]. М А Петров-Маслаков [17]. А. В. Лан
ковиц |11]. И. Т. Беляев [2]. Г. Винтер [34]).

Кроме того, в 51 случае разрыв шейки матки сопровождается дру
гими травмами родовых путей.
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Таблиц а 2
Характер грани у рожениц

Пл них име- 
,П1 граи му Г а з р ы н 1

О
. э У

Вс
ег

о
всего ' О

1 
степени

11 
степени

III 
степени

шейки 
мат кн

1

пе
рв

о 
го

 м
п я

Первородящие 345 306 83,7 43 191 4 5 63

Повторнородящие 10) 34 33.7 12 15 1 3 3

Как видно из приведенных данных, у первородящих травма при на 
ложении щипцов наблюдалась в 88.7, а повторнородящих в 33.7%. 
Разрыв промежности (и рассечение ее) был в 87.8. а разрыв шейки мат
ки — в 14,5"% V повторнородящих соответственно были в 30.7 и 8.9%.

Повреждения шейки матки при наложении щипцов имели место в 
59 случаях (13.2 : ). Разрыв шейки матки во время родов, по Н. А 
Мельникову [13]. наблюдается в 28*!% по А. И. Велсжовой. В. Г. Котель
никову. Ф. П. Ханиной [3] — в 17.2'!,. Эти авторы частоту разрывав шей
ки матки ставят в связь <• возрастом у первородящих, с удлинением ро
дов. увеличением размеров плода и т. д.

Определенное значение в происхождении травмы должно быть от
ведено и характеру оперативного вмешательства. При наложении высо
ких и полостных щипцов чаще подвергаются травме верхние отделы 
мягких родовых путей (шейка матки, своды, верхняя грегь влагалища). 
При наложении щипцов на головку, находящуюся на газовом дне (вы
ходные шипцы), чаще повреждается промежность (табл. 3).

Грлп.мы и попрежзения
Т а б л к и а 3

Щипцы

Вс
ег

о 
__

__
__

__
__

__
1

Ча
ст

от
а 

тр
ав

м

Разрывы промеж
ности

Эп
п

а
н

о
- и 

пе
рп

он
ей

- 
го

мн
ня

Повреждения
щенки матки

1 сте
пени

II 1 
пени

111 
степе

ни
изоляро 

панно
сапу 7С1 «улиц, 

другим 
громам

Высокие .... 5 2 1 _ 1 1
Полостные • • 149 1)5 20 60 1 29 5 28
Выходные • • 292 223 3) 146 4 36 3 22

Разрыв промежности при выходных щипцах можно объяснить на
рушением кровообращения, отеком тканей и потерей эластичности при 
длительном стоянии головки на тазовом дне.

Повреждения шейки матки при полостных щипцах составляю» 
22.1 % в то время как при выходных щипках они встречаются в 2.5 рю- 
а реже (8,6%). Повреждение шейки матки при выходных шпицах вряд 

ли можно приписать самим щипцам, т. к. шейка матки при этом нахо
дится вне действия щипцов. В литературе имеются единичные указания 
на тяжелые повреждения роженицы при наложении щипцов Гак, они- 
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саны случаи перелома таза (А. А. Георгиевский [4]). разрыва ионного 
сочленения (И. Ф. Жордания [7]. Р. М. Соколовская (20]. Штрасман [33]). 
разрыва матки (Я. Н. Полонский [18], М. И Теверовскнй [22], И. М. 
Яковлев |28]). травматического неврита (К. Н. Жмакин [6]). воздушной 
эмболии (Годж [30]).

На нашем материале наблюдений имел место случай перфорации 
правого свода влагалища ложкой щипцов и 2 случая образования пу
зырно-влагалищной фистулы. В первом случае имело место грубое на
рушение техники наложения шнпиов. а пузырно-влагалищные фистулы 
были следствием неправильного ведения родов до наложения щипцов.

Частота травматизма роженицы при наложении шнпиов зависит, в 
основном, не от самой операции, а от осложнений родов у рожениц, ро- 
доразрешенных щипцами.

Известно, что первородящие чаще подвержены повреждениям мяг
ких тазовых путей. На нашем материале наблюдений первородящих 
было 345. что составило 77,3%. Более четверти их были в возрасте 30 
и более лет. Кроме того, у 104 рожениц (23.3%) был анатомически уз
кий таз, а \ 14 было неправильное вставление головки плода, что также 
способствовало повышению травматизма.

У 51' рожениц продолжи;ельность родов была свыше 21 часов; 
период изгнания 4 часа и более был у 294 рожениц (66%).

Определенное значение в этиологии разрывов мягких родовых пу
тей имеет также величина головки плода. На нашем материале наблю
дений в 273 случаях 161.2%) размеры головки плода были больше сред
ней величины (лобно-затылочная окружность 35 см и больше).

Определить долю вины самой операции в травматизме рожениц 
трудно. Повышение травматизма при наложений щипцов, в основном, 
связано с перечисленными выше особенностями группы рожениц, родо- 
разрешениых типцами, а в некоторых случаях и с самой операцией.

Вопросу о послеродовой заболеваемости \ рожениц, родоразрешен
ных щипцами, посвящен ряд работ (В. Михайлов [14]. В. В. Белорус- 
сов 11 [. Д. С. Чапин [25]. В. Я. Илькевич и В. Г. Котельников [8]. Б. Ко- 
палейшви.in [9]. Я. И Полонский |18] и др.), в которых указывается на 
повышение числа послеродовых заболеваний у них по сравнению с об
щей послеродовой заболеваемостью

Как »то видно из табл. 1 и на нашем материале наблюдений, после- 
родовая щболевае.мос’ь была значительно выше, чем при самостоятель
ных родах.

Всего в послеродовом периоде болело 218 родильниц (49.1 %), что 
более чем в б раз выше заболеваемости по клинике за последние 7 лет.

Из 343 первородящих заболели в послеродовом периоде 189 (55.1%). 
а н< 100 повторнородящих ֊ 29 (28,7': ), тем самым первородящие бо
лели в 2 раза чаще, чем повторнородящие.

Необходимо также отметить, что тяжелые формы заболеваний 
встречаются чаще у первородящих. Полученные нами цифры заболе
ваемости несколько выше, чем это имеет место в работах, опубликован-
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Послеродовая заболеваемость
Га блина 4

Болезни Перворо
дящие

Повторно
родящие

Всего

число Ч

Послеродовая язва . . . 79 22.2 4 4,0 83 18.7
Путрндный эндомстри։ 11 11.9 6 5,9 47 10.6
Резорбционная лихорадка 24 6.95 6 6.9 30 6.8
Субннполюцня манси . . 26 7.5 8 7.9 31 7.6
.Чохнометрз .............................. о 0.6 — — 2 0.5
Септический эндометрит . . 9 2.6 3 3.0 12 2.7
Тромбофлебит .......................... 5 1.45 —- — 5 1.1
Перитонит .... • . . . — - — 1 1.0 1 0,2
Сепсис ....................................... 2 0.6 1 1.0 3 0.7

пых за последние годы (Я. Н. Полонский [18], 11. А. Цовьяпон [24], Ф. П. 
Ханина [23]. М А. Петров-Маслаков [17]. А. В. Ланковиц [11]. И. Т Бе
ляев [2]). Это обстоятельство может быть объяснено целым рядом мо
ментов. Клиника, материал которой мы разбираем, находилась на ба
зе 1! петиту га акушерства и гинекологии (до 1950 г.), куда доставлялись 
роженицы, нуждающиеся в квалифицированной помощи из прилегаю
щих. а зачастую и отдаленных районов республики. Они доставлялись 
часто после многочасовой безуспешной родовой Деятельности в селе, 
где им неоднократно производилось влагалищное исследование. При 
сравнении послеродовой заболеваемости группы рожениц, доставленных 
из районов г. поступивших в клинику из города, отмечено, что септиче
ские заболевания в первой группе имели место в 2 раза чаще, чем во 
второй. Оба случая тяжелой родовой травмы, описанные нами выше, 
также были у рожениц, доставленных из районов. Общая заболевае
мость после родов средн доставленных из районов выше, чем у 
остальных.

Вее вышеперечисленные обстоятельства неблагоприятно отразились- 
на ie екие послеродовой- периода у рожениц, родоразрешенных щип
цами, и способствовали, но нашему мнению, некоторому повышению 
послеродовой заболеваемости по сравнению с данными других авторов.

Смертность матерей, родоразрешеиных щипцами, выше, чем при 
самое iоятельном родоразрешении.

За период 1890 1907 гг. в России, по данным А. В. Ланковиц, 
смертность матерей составляла 3,5%, из них септическая—1,1%. Смерт
ность матерей от типических щипцов и после них. по данным М. С. Ма
линовского, составляет 3%.

Смертность матерей, по данным ряда авторов, колеблется от 0,61 
до 2,5%.

По данным Я. II. Полонского, за рубежом (на основании сборных 
статистик) смертность при операции наложения щипцов гораздо выше 
при веден н ы х дан н ы х.
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По нашим данным, на 446 случаев наложения щипцов, смертных 
случаен было 7, что составляет 1.57%. Причинами смертности были, сеп
тическая инфекция у 4 матерей, эклампсия у I. кровотечение у 1 и 
заболевание, не связанное с беременностью и родами. ֊ у I.

Считаем необходимым отметить, что из 4 матерей, погибших от сеп
тической инфекции, 3 были доставлены в клинику из различных районов 
республики после произведенного на местах, нередко многократно, вла
галищного исследования (период 1931 1938 гг.). Несмотря на это, 
снять целиком ответственность за смертельный исход с оперативного 
вмешательства нельзя, так как нс представляется возможным точно вы
делить в этом вопросе долю его вины.

Ряд авторов (В. Я. Илькевич и В. Г Котельников [8]. Б Копалей- 
швилн |9]|, изучавших влияние акушерских операций на заболеваемость 
матерей, приходят к выводу, что если снять все усугубляющие моменты, 
го ответственность самого оперативного вмешательства, в смысле содей
ствия наступлению инфекции, является незначительной.

Вопросу об отдаленных результатах акушерских операций в лите
ратуре уделено мало внимания. Это положение целиком относится и к 
операции наложения акушерских щипцов.

В дореволюционной отечественной литературе работ, касающихся 
отдаленных результатов наложения щипцов для матери, нам найти не 
удалось. Только за последние годы этот вопрос получил освещение в 
работах Е. С. Лазаревой [10]. Я. И. Полонского 118]. Ф. П. Ханиной [23]. 
А. В. Ланковиц [II], II. И. Раймовой [19].

В иностранной литературе имеется работа Г. Ганса [29], в которой 
автор разбирает полученные им данные обследования 21 женщины, ро- 
доразрешеиных щипцами. а также работа Нугент [32]. обследовавшего 
состояние половых органов у первородящих, родоразрошонных щип
цами.

Е. С. Лазарева, Я. Н. Полонский, Ф. II. Ханина, Г. Ганс в своих ра
ботах нс отмечают наличие каких-либо серьезных последствий, связан 
ных с операцией у женщин, родоразрешепных щипцами. А. В. Ланковиц 
считает, что данные вышеуказанных авторов не дают оснований считать 
операцию наложения щипцов совершенно безопасной для роженицы, хо
тя данных для окончательных выводов недостаточно. Только 11. И. Рай- 
мова указывает» что чате всего последствиями наложения щипцов яв
ляются анатомические и функциональные изменения в половых органах 
женщины, приводящие ко вторичному бесплодию, нарушению менстру
альной функции, функциональному недержанию мочи, и что это опера
ция далеко нс безразлична для матери, ввиду чего призывает к резкому 
ограничению наложения щипцов.

Наш материал охватывает результаты обследования 179 женщин, 
родоразрешенных шпицами за период 1931 1957 гг. (данность операции 
от I до 22 лет). По характеру оперативного вмешательства они разде
лялись следующим образом, высокие щипцы были применены у 3, по
лостные у 69. выходные \ 107 женщин. Из них: первородящих бы- 
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до 163, повторнородящих 16 женщин. При обследовании отклонений 
от нормы не было обнаружено у 135 женщин (75,4%). У остальных 44 
женщин были следующие заболевания: опущение стенок влагалища 
Iпередней или задней) было 13,4%, выпадение .матки (полное) 0,6%, 
разрыв шейки матки (односторонний) 5, хронический воспалительный 
процесс (в придатках матки или параметрии) —4. эрозия шейки 
матки 1.1%.

Обращает на себя внимание большой процент опущений стенок вла
галища (13,4). Это можно объяснить тем, что подавляющее больший 
ство из обследованных женщин (63%) в последующем имели роды (ча
сто по нескольку), что не могло не способствовать развитию этого забо
левав и я.

Число женщин, страдающих тем или иным гинекологочсским забо
леванием, среди обследованных нами было достаточно большое, но учи
тывая, что они в последующем имели повторные роды и аборты (иногда 
криминальные), то эта заболеваемость может быть только в некоторой 
части обусловлена оперативным родоразрешенйем.

При обследовании женщин нами было обращено внимание на ха
рактер менструации после родоразрешен и я щипцами. Данные ли Герату 
ры. касающиеся этого вопроса, немногочисленны (Е. С. Лазарева, Я. Н. 
Полонский. Ф. П. Ханина, II, И. Раймова) и противоречивы.

И ; обследованных нами 179 женщин характер менструального пик 
.та после родов не изменился совершенно у 148 женщин (82,7'Л) Из 
остальных 31 । 17,3'3) у 25 изменение характера его произошло в стирону 
нормализации. Только у 6 (3,4 3) женщин этот цикл нарушился у 2 жен
щин наступила амеиоррея, у одной цикл удлинился с 35 дней до 2 меся
цев, а у 3 появились боли внизу живота, что до ролов не имело места. При 
бимануальном обследовании трех последних женщин, у 2 отклонений не 
обнаружено, а у 1 обнаружен параметрит и сШьшшгоофорит. которые, 
•о видимому, и являлись основной причиной болев.

Таким образом, можно считать, что операция наложения щипцов, 
ло нашим наблюдениям, нс оказывает вредного влияния на менструаль
ную функцию женщины, а те изменения этого цикла, которые были нами 
отмечены выше у 31 женщины, мы не увязываем с самой операцией.

Чадородная функция обследованных женщин представляется в сле
дующем виде: из 179 женщин 130 имели повторные беременности од
ному и более раз (всего 298 беременностей); из остальных -19 женщин 
25 предохранялись. 13 — после родов не жили половой жизнью и только 
I ' не предохранялись и не беременели.

Каким образом, бесплодие на нашем материале наблюдений имело 
место всего в 3 случаях, из которых только у двух оно может быть от
несено к осложнениям родов, закончившимся наложением щипцов.

Определенный интерес представляет собой вопрос об исходе первой 
беременности после родоразрешения щипцами.

Наш материал наблюдений по этому вопросу представляется в сле
дующем виде: из 130 женщин первая беременность, после ролоразре-
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шения типцами, закончилась: самопроизвольными родами -49,2%. 
оперативное родоразрешенис 2.3. искусственным абортом—31,5, са
мопроизвольным абортом 6.9. внематочная беременность 1.5%, бы
ли беременны при обследовании 11 женщин.

Из всех 298 беременностей, которые имели за истекшее время об
следованные нами 179 женщин, срочными родами закончились 126 
(42,3%), преждевременными родами 7 (2.4%), искусственным абор
том 122 I 19.2'I. самопроизвольным абортом — в 30 (10.0%) слу
чаях, 11 были беременны при обследовании (3.7%). а у двух была вне
маточная беременность (0.7%). Из 133 родов самопроизвольно закон
чились 123. а в 10 случаях потребовалось оперативное вмешательство.

Нас интересовал также вопрос, имеется ли какая-либо разница в 
исходе последующих беременностей после наложения выходных или по
лостных щипцов. На нашем материале наблюдений какой-либо завися 
мости от характера операции отмстить не удалось.

Таким образом, на основании приведенных данных литературы и 
собственных наблюдений за отдаленными результатами наложения щип
цов для матери можем считать, что нет данных, указывающих на небла
гоприятные отдаленные результаты операции наложения акушерских 
щипцов для матери. Мы не можем согласиться по этому вопросу с 11. И. 
Раимовой [19], считающей, что операция наложения акушерских щипцов 
чаще всего приводит к анатомическим и функциональным изменениям в 
.толовой сфере, ведущим к вторичному бесплодию, функциональному 
недержанию мочи и нарушению менструальной функции.

Нам, кажется, что результаты операции наложения щипцов нс мо
гу։ рассматриваться в отрыве от тех условий и показаний, при которых 
она применяется.

Если наложение щипцов производится после многочасовой безус 
пешной родовой деятельности, в результате чего образуется отек стенок 
влагалища, нарушаются технические приемы наложения их. не обра
щается должное внимание на соблюдение условий, при которых разре
шается выполнение операции, возможны тяжелые повреждения родо
вых путей роженицы.

Поэтому, нам кажется, нужно говорить нс о резком ограничении 
операции наложения акушерских щипцов, а о строгом соблюдении уело 
вий и техники наложения, а также о своевременном и правильном выбо
ре показаний для наложения щипцов.

Кафедра акушерства и гинекологии 
Ереванского медицинского института Поступило 16.Х11 1959 г.

Известия. XIII, № 1—6
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1Чп1|П1|»ш1|шЬ <||т. XIII. № I. 1960 Биологические науки

В А ПАЛАНДЖЯН. П А ХУРШУДЯН Б М АБРАМЯН

ВЛИЯНИЕ ДЕФОЛИАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ГОДИЧНОГО 
КОЛЬЦА У ЯСЕНЯ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО

Известно, что образование годичного кольца осевых органов дре
весных растений происходит под воздействием многих факторов, в том 
числе климатических, почвенных, ценологичсскнх и что ширина кольца 
является одним из наиболее чутких признаков, непосредственно реагк 
руюишх на изменение условий произрастании дерева (А А, Яцснко-Хме- 
ленский’). Гораздо меньше освещены ։ нутреннне факторы, управляю
щие разви тием годичного кольца I Зелин։ (1]|.

Нами была предпринята серия исследований связи годичною при 
роста с разни тем листьев С этой целью в Ботаническом сад$ Академии 
наук АрмССР был поставле.։ ряд опытов но изучению влияния дефо
лиации (удаления листьевI на образование годичного кольца, равней и 
поздней древесины у ясеня пенсильванского Подопытные деревья име
ли возраст 14 лет. высоту 4 м, диаметр н.т высоте груди 6 см. В этих 
опытах прон.«водилась частичная или полная дефолиация и удаление 
ночек побега в разных сроках вегетации. Опыты проводились- в несколь
ких вариантах и повторностях

В первом варианте опыта в течение всей вегетации, т с ранней 
весны до поздней осени, с дерева удалялись все почки, чем исключалась 
возможность формирования листьев Во втором варианте почки удаля
лись только в первой половине веге՝, а։тонного сезона, т. е. с ранней 
весны до I июля, а поэтому в дальнейшем образовались поздние, нор
мально развитые, листья. В третьем варианте опыта дерево развивалось 
нормально до 1 июня, после чего удалялись все листья и вновь образо
вавшиеся почки. Наконец в последнем, четвертом, варианте на нижней 
стороне боковой ветки были оставлены только две почки, которые раз
вились в мощные побеги, длиной 1.4 м (рис. 1|. Все остальные тючки, 
включая и вновь образовавшиеся адвентивные, по мере набухания ре
гулярно удалялись, гак что на дереве листья образовались только на 
указанных побегах Контрольные деревья произрастали рядом с опыт
ными и не подвергались указанным операциям.

Микроскопически исследовались ширина последнего годичного 
слои, количество сосудов на единицу площади, н их тангенгальный диа
метр. толщина оболочек сосудов и оболочек волокон лнбриформа Вес 
эти элементы изучЬлись отдельно в ранней и поздней древесинах Полу 
ченные данные приведены в абл I. 2. 3.

* А А. Я психо Хмелевский. Основы и методы анатомического исслсдово 
инн древесины; Ин-т леса АН СССР, М.--Л.. 1954

’• Г. Зе дни г. Ростовые вещества рктеииЛ М . 1955.
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Рис. I. С дерева удалены псе почки, кроме 
двух, которые развились в мощные 

побеги.
Т а б л ина 1

Показатели анатомического строения последнего годичного кольца ясеня 
пенсильванского в зависимости от удаления почек и листьев I образцы 

взяты после опадения листьев у контрольных деревьев)

Варианты 
опытов

Ранняя древесина Поздняя древесина

Дерево дефо тиро
валось к тече
ние всей неге- 
танин ...........

Дерево дефолнн- 
ровалось с ранней 

весны до 1 июля
Дерево дефолт։- 
ровалось с 1 июня 
нервы։։ слой • 
второй слой - •

Контрольное де
рево ............

1,0 КХ» {7

0.9181,8 34

0.6
0.2

0.6;
I

145 5 3,3

139 3.6 1,5

но; з.з 2,0
75

126 3,5 2,0

— — —

0.2 18.2 27 36 з.з

1.6 66.6 12 35

1.2 66.6 16 30 4.0

2.2

4,0

4.0

Анализ результатов исследования показывает, что при непрерыв
ной дефолиации, за весь вегетативный сезон, в дереве образуется годич
ное кольцо лишь с ранней древесиной (рис. 2), шириной в 1 мм. Коли
чество сосудов на 1 кв. мм 37, сосуды крупнопросветные, диаметром 
145 и, толстостенные. Волокна либрлформа также толстостенные.
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Показатели анатомического строения облиственной
н безлистной стороны дерена
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Риг. 2. Микрофогоснимок поперечного среза последнего 
годичного слоя дерева. Годичное кольцо только । ран

ней древесиной-

При дефолиации до 1А’П кроме ранней древесины образуется в 
поздняя, но с очень узким слоем (рис. 3). Это обстоятельство, вероятно, 
вызывается ранним удалением листьев, которое препятствовало накоп-

Ркс. 3. Микрофотоснимок поперечного среза последне
го годичного слоя дерева. Годичное колыю с ранне։։ 
древесиной н с очень узким слоем поздней древесины.

ленню достаточного количества зеевмилитон, и. следовательно,, образо
ванию нормальной поздней древесины. Образование и рост листьев, в 
этом, втором, варианте опыта, продолжался до поздней осени и. в про
тивоположность контрольным деревьям не наблюдался нормальный 
листопад и листья были убиты осенними заморозками.

Наиболее интересные данные получены при исследовании тех де
ревьев, которые нормально вегетировали до 1. VII, а затем подвергались 
массовой дефолиации (3-й вариант). В этом случае, до распускания по
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чек образовалась ранняя древесина, шириной 0.0 мм. а после распуска
ния листьев образовалась ндздняя древесина, шириной 1,6 мм. R момент 
дефолиации |1.\'П) ширина годичного слоя составляла 2,2 мм. После 
удаления листьев вторично образовалась ранняя древесина которая 
здесь менее развита, чем первичная, шириной всего 0.2 мм. Сосуды это
го слоя мелкоиросветпые. диаметром 75 у (рис. 4).

1Ь сказанного следует, что дефолиация в разные периоды вегета
ции приводит всегда к образованию равней древесины. .Это обстоятель
ство свидетельствует о том. что ранняя 
древесина формируется лишь за счет за
пасных ассимилятов. Поздняя же древе
сина образуется только при наличии 
листьев, за счет тех ассимилятов» кото
рые передвигаются из листьев к запа
сающим тканям. Можно предположить, 
что пробуждение пазушных почек, всег
да сопутствующее дефолиации, является 
тем стимулом, который вызывает обра
зование крупных сосудов ранней древе
сины.

В последнем, четвертом, варианте 
опыта, на подопытном дереве, кроме 
двух почек, развившихся в мощные по
беги, остальные почки по мере их по
явления регулярно удалялись в течение 
всей вегетации Образцы—торцы для 
сравнительного анализа были взяты из 
побегов и ствола как в день дефолиа
ции, 19.IV / контрольное, дерево), так и 
в конце года <20.ХП). Торцы выпилива
лись через каждые 20 см. начиная от 

Рве. -I. Микрофи гогн и мок попе
речною среза после чне-го годич
ного слоя дерева. Годичное коль
цо с дкумя слоями ранней дре

весины
почвы вплоть до верхушки дерева,
включая и разветвленную его часть (рис. 5) Показатель микро
скопического анализа приведены в табл. 2. Данные, касающие
ся облиственной стороны, обозначены буквой А. а противополож
ной, безлистной буквой Б (в данную таблицу не включается 
разветвленная часть ствола). Установлено, что ио всему протя
жению ствола образуется ранняя древесина независимо от нали
чия или отсутствия на данной стороне почек и побегов. Поздняя древеси
на образуется только па стороне А (рис. 6), от корневой шейки до урон 
ня ветвления и несколько выше пего (на 10—20 см). Образование позд
ней древесины на облиственной стороне побегов является следе: кием 
наличия ассимилирующих побегов. Поздняя древесина образовалась 
вертикально вниз по стволу, по направлению передвижения ассимиля- 
тов, синтезирующихся в листьях побегов, отходящих с соответствующей 
стороны ствола. На гой стороне дерева, где не удалялист почки и ли
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стья. формировалось годичное кольцо с крупными просветами сосудов и 
толстостенными элементами. а на противоположной стороне узкое го
дичное кольцо с большим количеством сосудов, отличающихся мелко* 
иросвстностью и тонкостенное։ыо. Остальные две стороны ствола, т. е. 
стороны, расположенные между А и Б, в отношении образования ранней и 
поздней древесины занимают промежуточное положение. При этом

Рис. 5. Схема подопытного дерева: А ֊■ частич
но дефолиированнай сторона. Б полностью 

дефолиированная сторона.

отчетливо видно, что ширина годичного кольца от стороны А к Б 
постепенно уменьшается за счет поздней древесины. На стороне Б 
поздняя древесина совершенно отсутствует. Ширина годичного кольца 
на стороне А, начиная с 10 см от уровня почвы до 190 см и выше, боль
ше. чем на стороне Б. Количество сосудов на I кв. мм в узких кольцах 
стороны Б больше и сосуды соответственно уже по диаметру, чем на 
стороне Л. Оболочки как сосудов, так и волокон либриформа на сторо
не А несколько толще, чем на стороне Б. Кругпюпросветность и толсто- 
степность элементов, ио всей вероятности, связаны с количеством пере
двигающихся по флоэме пластических веществ.

В разветвленной части ствола в разных ее участках ширина годич
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ных слоев различна (табл. 3), При этом в участках I, 3. 5. 6 (рис. 5) 
годичные слои довольно широкие, ранняя и поздняя древесина развита 
пропорционально. В участках 2. 4. 7 и 8 годичные слои гораздо уже. 
так как отсутствует поздняя древесина, а ранняя слабо развита.

Интересные данные получаются при сравнении ширины годичных 
слоев ! год •:р0?.еден1’л дефолиации .. в цхдыдущем году. Выясняется, 
что дерево в предыдущем году при нормальном развитии, не будучи 
подвергну! • дефолиации, образовало годичное кольцо с ранней и позд- 
”՛ й древесиной 'начи.ёльно более узкое (0.8 .мм), чем в год дсфолиа-

Г\.с. 6. Микрофлтосннмок поперечного среза последнего 
годичного слоя стороны А Образовалось годичное коль

цо с ранней и поздней дрёпесняон.

пин (5—9 мм), причем в обоих случаях исследованные ветки имели 
одинаковые диаметры Это, по всей вероятное! и. можно объяснить тем. 
что запасные ассимиляты, накопленные в запасающих тканях, расходо
вались, главным образом, па образование годичного кольца, в то время 
как в предыдущем году жизни они были израсходованы на формирование 
новых органов,

Обобщая приведенные данные, мы приходим к выводу, что образо
вание ранней древесины происходит за счет запасных ассимилятов. 
Образование поздней древесины целиком обусловливается присутстви
ем листьев, так как она формируется лить за счет асснмилятов. посту
пающих из листьев в текущем вегетационном сезоне. Ксероморфность 
ксилемы но облиственной стороны ствола была связана с отсутствием 
листьев. которые, как извее-но. играют роль верхнего двигателя в про
цессах поднятия волы.

1>ог.1»111ческш: институт
Академии наук ՝РмССР Поступило 5.У1 1959 г.
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Գրտկանւււթ լան տվյալների համաձսւլև, րնալիւս լտի տարեկան օղակի 
աոաջտցու մ'ր սեբւոո բեն կապված կ ւսբտւս բին մի բանի գործոնների հես։ 
րօա որում չափազանց զղալուն կ նրա լալնու թ ր։ւնր, որի աճման պսւբքան- 
'հերի ւիուիո ի։մ։։։ն ղ ո ւվրն ի}ա 1ք էւկունո ւ թ ր։։մ բ ։իոփոխվո. </ կ։ Արտաքին մի- 
<>ս իսլրի աճման պալմսւննեբր մլալմ՝անավս րո։մ են տարեկան ււղակի քա

նակական բն։։ւ լթր, արւին^է։ մեծացնում կամ փոքրացնու մ են անոթների 
ընդհանուր մակերեսը, մեխանիկական հլու սվւսծրր և. ալլն։ Ա ակարն ալս հան

գամանքը րո(որովին շի ազգում նրա որակական կողմի վրա. ալսինրն՝ »են. 
‘ի՚՚խվում կլեմենւււնեբի կազմի- նրանց գաոավո րու թ բոնը ե ալլն)

Աշխատանքի նպատակն Լ եղել պտրւլել տերևների ե րււղրլլջնհրի աղ 
դեցու թլունը տարեկան օղակի վաղ ե ուշ րնւուիարոի առաջացման վրա

Ալս նպասւակու] կատարվել կ բողբոջների հեռացում՝ դեփոլիւսցիա 
րււա Որում մասնակի և րնղհանո։ րէ Փորձերի կւսսւարվել են պևնսիբխւ- 
նլան հւսցենհւ վրա տարրեր վարիանտներով ե 3 — 4 կրկնողս։ թլամ'բ:

Աո աջին, լիորիւսնէԱում ամբողջ տարվա ընթացրու մ հեոաւ/վե / են ծառի 
բոլոր րոլլրլւջնե րը ե հնարւ.ւվՈբու թլո ։ն չի տրվեր որ նա աե րեակւսլի:

երկրորդ վտրիանաոլլք ծւսոր ղ.ե<իո(իւոցիւսլի / ենթարկվել է հեոաէյվե ք 
են նրա րողրոջներլւվ վեղեսււսցիոն ււևւլոնի ւէիալււ աոաջին կեսո ■ մ, վաղ զար* 
նանից ւեինշե հոպիս լսմիսր. որից հեւււււ ‘էււււ անցել է ւոերե տկալմա*1ւէ

^'իքուր՚լ վուրիտ^ւտու-մ' ծ աո ր նէւրւէւպ աճել Լ լքինչև հունիս ումիոր ապա 
ենթար!ր1ել կ ղեփոլիւսցիալի (■ւեուոցվել են նրա արթնացալ րորւր րսղբո^նե՝ 
իի)է ճորրորԼք վւսրիսւնտա մ ծ աո ի կողս։ լին մեկ ճլո։ ղի վրա թ։ւղր1։վե( է րնրլա- 
մենը 2 բողբոջ, իսկ մր։ւ ււ^էհրր շարունակ, ամբողջ վեգետացիափ րնթաղ՛ 
բում, ՝՜>ե։ւացւքել են։

Կատարված ղիտողււ։ թիււնների հիման վրա պետք /, ենթտղրե/, որ վաղ 
բնւսփարոի աոաջրսցումի կքարքած Լ նաիւորղ տարվա սլահեսւոալին սւււիմի- 
/ լասւների հես։, ուշ րնէաւիալտինր- հիմնականում տերեների աոկա լու թքւսն 
հետ, ուլն ձևավորվու.մ է ի հաշիվ տերևներից եկող տվքաւ տարվա աււիւքի- 
! լոււոներիւ

Փորձի ալն վարիանւոում, երբ ծառի կւպաչին ^1հւղեբից մեկի վբս՛ 
միալն թողնւ/ևւ էր երկու բողբոջ ե հեռացվել կին մլուսներր. ուշ րնաւիալտր 
առաջացեք կ մխսլն ։ւ։երեւսկ։ոլ։։։ծ ճքու ղի ու ղղու թրոմբ ներրե ե մասամբ 
վերել Ալսէււեղ սւնււթհերր համ եմ ա։։։։։։բա ր ավելի իւսշււր ե՚հ ե հասււււսպ։։։։։։ 
բ։։։՚հ րնի հանդիւղակաց կողմււ։ մ, որւոեղ տարեկան սղակր կաւ/ւքլքած կ միալն 
վ_ո,ղ րնափարոից. ե որի անոթների թվով հւսմեմատարտր չտա են, մանր 
ու րարակ պասւերովւ <>'տ։։ի տերևազուրկ կողմբ ձե։պ> կ բերում բն։։։փալաի 
րււե բոմո բ1ի կառուցված ի. որբ նպւււսսէում Լ ջրի րաբձրացւք անր։
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Ш М ДЖАФАРОВ

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ МОКРЕЦОВ (О1РТЕВА, НЕ1.ЕЮАЕ) 
АРМЕНИИ С ОПИСАНИЕМ НОВОГО ВИДА

С целью изучения фауны мокрецои Закавказья, нами для сбора ма
териалов в районах Хрмснин с<»зс.чпены две поездки Первая из них 
была совершена в августе 1956 г. в окрестности Днлижана, вторая в ав
густе 1958 । в 1рн пункта респ;.блики. Степанянам, Севан, Басаргечар.

В результате обработки собранных материалов (всего 947 экз.) 
ci>liii выявлены 25 видов и I < д։шл из рода Cullco:de> Latr. Средн них 
одни вид является новым для науки, а один вил (С. neavel Aust.) впер
вые отмечается для Советского Союза. Ниже дается систематический 
список найденных нами видов с указанием их местонахождений и описа
ние нового ннда.

Таблица 1

Название видов

Место и время сборов

г. Дйлнжлн 
окрести.

12- IS.VIII
1956 г

г. Степана- 
ван и 

с. Опарин
17.VIII
1958 г.

пгт. Севан, 
окрести.
18.VIII
1958 г.

Басаргечар, 
окрести.
19.VHI
1958 г.

па на 
свет себе на свет на на жн- 

свет вот. на свет

1
2 
3
4 
5 
Ь 
7
8 
9

10 
II 
На
12 
13 
14 
1.5 
16
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25

Culicoide;՝ nuneculosu- Mg.
Cullcoidez riethi Kicff
C. circumscriptas Kieff.
C. siigma Mg.
C. saevus Kicff.
C. cunctans Winn.
C. vexans Staeg.
C. heliophllus Edw,
G. zibicans Winn.
C. ffnizac Dzhaf.
C. pnlk.irls L.
C. pulir.nk punctatu» Me.
C. h.ilophilus Kieff.
C. odlbllb Aust.
C. neavel Aust.
C. pfetipennis Stacg.
C. mnriiitnus Kicff.
C. -.aevunicus Dzhaf. sp n.
C. fasclpennls Stacg.
C. subfasclpunnis Kicff.'
C. icnlOflUH Aust.
C. cublialb Edw.
C. pallidlcornis Kleff-
С. obsolctus Mg.
C. grlsoccn* Edw.
C. tagincus Edw.

inn нстрсчается редко; f • лида ne много; мила много.
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1. Cvlicoides saevanicus Dzhajarov. sp. n. (рис I).

Светлой окраской вершинной части второй радиальной ячейки и 
наличием макротрихии в базальной ячейке сходен с С. pictipennis Staeg. 
(Edwards [3], Гуцевич |1|). Отличается расположением светлых пятен на 
крыле и наличием шипнкрв в мембране гипопигия.

. Длина крыла 1.5 1.6 мм. Общая окраска коричневато-черная, 
голова черная; тупики темно-желтыё. Чувствительная ямка круглая, от
носительно глубокая, диаметр ее л 2 раза превышает диаметр фасетки. 
Усики темно-желтые: AR 1,4. Лино, лоб и темя темно-серые.

Глаза не соприкасаются; лобная полоска узкая, параллельнокрай
няя, се ширина равна диаметр) фасетки или меньше и тледнего. Имеет
ся лини, верхний поперечный шов.

Спинка черноватая с серебристым оттенком и сверху в коротких 
темных волосках (волоски очень грубые, как щетинки). Щиток гемно- 
коричневый, жужжальцы ма гоно-желтые. Крылья с пятнами. Располо
жение белых пятен па крыло сходны с таковыми у С. pictipennis Ос
новные отличия следующие. Белые пятна в основной половине крыла 
занимают большую часть ее поверхности. Белое шиш: в основной ча
сти R.„ которое охватывает и вершинную половину второй радиальной 
ячейки, соединено с белыми пятнами в медиальной и кубитальной ячей
ках, образуя сплошную белую полосу. Она разделяет крыло на две чи
сти. Белые пя1на вершинной трети крыла по резмеру меньше, чем у 

pictipennis. Макротрихии покрышки ։ею поверх՛՛ ■>.՛•■•■ -.рыла, вклю
чая и базальную ячейку. Ноги темно-желтые, светлые колечки незамет
ны. Брюшко буроватое. Сперматек две. они овальные, почти без шейки, 
расположены рядом jjpyi с другом.

Окраска как у самки. Длина крыла 1,6- 1,7 мм.
Гипопигий. 9-й тергит короткий и очень широкий; ширина при ос

новании в 1.5 раза превышает его длину (37 : 25). Задний край с хоро
шо сметным углублением. Боковые отростки относительно длинные и 
расходящиеся в стороны. В за. ней части гергита щетинки разбросаны. 
9-й стерпит с глубокой, овальной вырезкой; мембрана г. густых шипиках. 
Коксит удлиненный, его длина в 1.7 раза превышает ширину. Вентраль
ный отросток маленький, угловатый. Стили слабо изогнуты. Парамеры 
у основания и н середине широкие; их концы гонкие, изогнутые. Арка 
эдеагуса относительно глубокая; ее ширина немного больше глубины. 
Срединный отдел (тело) эдеагуса широкий, на вершине закругленный.

Распространение. Армянская ССР, Севан, 18. VIII 58 г. (I «?, 1 <f; 
Басаргечар. 19.VI1I 58 г. I -• , 1 на свет/.

Тип хранится в Институте зоологии АН Азербайджанском ССР.
В наших сборах оказался мокрец С. neavli Aust., который виервыс 

отмечается для СССР. Ниже приводим оичг.ише этого вида.



Материалы по фауне мокрецов Армении 95

Рис. 1. CtiJicoides saevanilcus Dzh.ii sp. n.

У с л о н н к с о б о .։ и а ч е и и я

ВО—боко.И'.е отростки коксита; В0К — центральный отросток коксита; 
Г11—гипопиг։։н самца; КО к<>хс։п; Кр.—крыло; Ли лоб; П парамеры; 
<Л1--сперматеки; СТ—стили; У—усик; Уз—последние членики усиков 
самца; Ш -щупики; Эд—эдеагус: УС—У-й стерпит; 9Т—9-н тергит уве

личение֊ крыли 7;<6, остальных 7x40).

Culicoides tteavei Aust. (рис. 2

В нашем распоряжении была зеого одна самка. Данный вид они 
сан Остином (Austen [2]) пз Херрики. С. neavei принадлежит к группе 
С. pictipennis Staeg.

Длина крыла 1.37 мм. Общая окраска темно-коричневая, голова чер
ная. усики желтые. AR 1.4. Щупики желтые (рис. 2) Глаза не сопри
касаются. лобная полоска узкая, параллельно-крайняя;; ее ширина 
меньше диаметра фасетки. Имеется только верхний поперечный шон. 
Среднеснинка коричневато-бурая с темным рисунком. Рисунок состоит 
из медиально-продольной,'относительно широкой спереди темной поло
сы. доходящей до середины спинки, и нескольких пятен па каждой сто
роне между медиальной полосой и либеральным краем. Из них— 
одно овальное пятно на переднем крас недалеко от плечевой ямки с 
каждой стороны. Другое клинообразное пятно близко к краю спинки.
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Рве. Си11СО1с1е:> пеаус! Лпъ1. обозначения те же, что к на рис. 1/.

Позади них на продолжении клинообразного пятна имеется также ма
ленькое коричневое пятно с каждой стороны. Поверхность спинки по
крыта темно желтоватыми волосками. Щиток коричневато-бурый. 
Жужжальца матово-желтые. Крылья с желтовато-белыми пятнами. 
Вторая радиальная ячейка очень широкая в целиком темная. Бе
лые пятна вершинной трети крыла мелкие и круглые. Первые՝ два из 
них (спереди) нс касаются края крыла. Расположение остальных пятен 
показано на рис. 2. Макротрнхии густо покрывают всю поверхность 
крыла за исключением базальной ячейки. Моги светло-желтые. бе>ые 
колечки слабо развиты. Брюшко темно-коричневатое. Сперматек две. они 
круглые, одна крупнее: ее диаметр в 1.5 раза превышает диаметр вто
рой. Шейка слабо развита.

Распространение — Армянская ССР. г. Степанаван, с. Опарин, 
17. VIII 1958 г. I , (на свет).

Ниже приводим определительную таблицу для 5 близких видов 
группы С. р1сНрепп։ь, включив в нее и описываемые нами виды.

I (6) Вторая радиальная ячейка целиком темная.
2 (5) Срсдиеспннка с рисунком. Макротрнхии в базальной ячейке 

отсутствуют. Длина крыла 1,2 —1,4 мм. Мембрана гипопигия без ши- 
пиков.
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3 (41 Светлые пятна вершинной трети крыла относительно крупные 
и обычно нс имеют правильной круглой формы. Они касаются края 
крыла. Кроме светлого пятна, в основной половине медиальной ячейки, 
имеется небольшое светлое пятно (иногда слабо заметное), лежащее 
на т, во второй ее четверти. Рисунок среднеспинки из 5 темных пятен. 
Из них одно продольное и два с каждой стороны.

1. С. odibilis Aust.

4(3). Светлые пятна вершинной трети крыла сравнительно мелкие 
и круглые. Два из них (у вершины Rr. и медиальной ячейки) нс касают
ся края крыла. Рисунок среднеспинки состоит из многочисленных тем
ных пятен Одно — продольное, остальные расположены по его сторо
нам.

2. С. neavei Aust.

5 (2). Срёднеспинка без рисунка. Макротрихни в базальной ячейке 
имеются. Длина крыла 1,5—1.7 мм. Мембрана в ши пиках.

3. С. maritimus Kieff.

6 (1). Вершинная часть второй радиальной ячейки светлая.
7 (8). Светлое пятно в основной части R , первое светлое пятно у 

основания медиальной ячейки и светлое пятно в кубитальной ячейке 
всегда разделены темной полосой и никогда не соединяются друг с дру
гом. Мембрана без шип и ков.

4 ('. pictipennis Staeg,

8 (7). Светлое пятно в основной части Rs. светлое пятно у основа
ния медиальной ячейки и светлое пятно в кубитальной ячейке соеди
нены друг с другом, образуя сплошную поперечную белую полосу. Она 
разделяет крыло на две части. Мембрана в шиликах.

5. С. saevanicus Dzhaf. sp. и.

Институт зоологии
?\кадёйнн наук АрмССР Поступило 3.VIII 1959 г.

С. Д.

V3lH4*bP димить U'lb'IJlHiWb ШПЬЪЦ-ЗЬ ‘LbPUBbP3UL 
(Diptera, Heieklae) 'Ы1Р SbUllbb WLPlWnb(*3UUP

II. ։Г ||> II t|i II i if

nt.tf ph[iiptiti / шрpiLiuwin16 d’</ijiitipiLpfi /Diptera. Heleidae^ 
2՜) inllnnil{fl h 1 /i'll p in ։n h n։n yriLyuiljp, npri'lip tif in inf/ uii tn if /i'll CuUCOi(leS 
и hr։ fl'll L tfu&lpnd h*U Z tn/inn in in'll ft ^ЬтЬри/ if in (ph pn iif՝ ՛!՝fi / ftin'll n i J. thnb֊

Известия, XIII, 1—7
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iftii/uiutfiii'bnt.tf , Uhiiihiu il' Zr Г՝ ut и ui ptfh pup п tif 1 'УриЛуflу ifblfft՝ С. S36V3lHCllS 
Dzhef S[}. П. tffltnnt.Ppub ^uiifiup "bop uthuiuli Ь f,ufi dftu.u{t C. neavei 
AllSt. inftni.[dfnA I, UUD'ir tfiiuniliiiiffi 'i ш if in p:

C. saevanlcus Dzhaf sp. n. ъ^шЪ £ C. pictlpennls Staeg.-Д^- Smppbp- 
tfntif I, pbhpft ptny bp in'll у ft p^bftft tpn unnfit pit t.fj pinf p b. ijtfflifilb pft inn Ipu pi t ֊ 
[ifpuifp ri[tufnuflitffiiti.ilft [dшrjutltpft tfftm:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Ш. АГАБАБЯН

К 11АЛИНОСИСТЕМАТИКЕ СЕ.ЧЕЙСТВА ITEACFAE

Семейство Iteaceae состоит из одного рода Itea Gr. ex. 1... раз
ных» авторами помещаемого в различные группы семейства Saxlfra- 
gaceae. Энглер [5J- выделяет род Ilea в самостоятельное подсемейство 
семейства Saxlfragaceae. Мауритзон 49.39, основываясь на строении 
семязачатков, считает, что естественное место рода в подсемействе 
Saxifragoideae. Хатчинсон [8] в своей системе помещает род Itea в 
семейство Escalloniaceae, выделяемое им из семейства Saxlfragaceae 
А. Л. Тахтаджян |4|, выделяя род Itea в самостоятельное семейство 
Iteaceae, сближает его с семейством Brexiaceae с двумя родами Brexia 
и Ixerba.

При изучении микроспор рода Itea и всех, указываемых в лите
ратуре. возможных родичей, мы сталкиваемся с фактом резкого раз
личия в их строении. Своеобразные чечевнцеподобные двух поровые 
микроспоры выпадают из общего плана строения микроспор подсе
мейства Saxifragoideae, в большинстве своем трехборозднопоровых.

По строению пыльцы род Itea может быть сближен с родом Cho- 
ristylis us семейства Escalloniaceae. Анализ микроспор Itea не дает дово
дов в пользу сближения Brexiaceae с Iteaceae. Род Brexia имеет микро
споры трехборозднопоровые, в варианте наиболее подвинутом: боль
ную круглую пору, укороченную борозду, имеющую скульптуру, т. е. 

борозду, у которой функция прорастания переходит к пэре. Род 
Ixerba имеет микроспоры четырех-пятнборозднопоровые, что не дает 
основания сближать э՛ от и предыдущий роды с Iteaceae.

Приводимые ниже описания микроспор рода Itea и некоторых 
других близких родов свидетельствуют об изолированном положении 
рода также и с палинологической точки зрения и заслуживает выде
ления в самостоятельное семейство Iteaceae, которое обнаруживает 
родство с семейством Escalloniaceae через род Chorlstylis.

При обработке материала в настоящей работе применялись два 
метода: упрощенный ацетолизный (Е. М. Аветисян |1|) и метод ок
рашивания фуксином (4. А. Смольянинова, В. Ф. Голубкова |2| . Из
мерения проводились на препаратах, окрашенных фуксином» Измеря
лось но менее 10 микроспор каждого вида. Рисунки выполнены при 
увеличении 1350 х.



100 B. 111. Агабабян

I. Сем. Iteaceae

l. Род. J tea Gr. ex L.

Микроспоры чечевицеобразные, двухполяриопоровые (поровнд- 
ные). билатерально симметричные- Пора имеет правильную округлую 
форму, с гладкой мембраной, валик, как правило, нс выражен, хотя 
у 1. ։пае51ае!о11а он слегка намечен. Поры соединяются между собой 
бороздообразной узкой полоской, проходящей по брюшной стороне 
Сэкзини неясно струйчато-зернистая. иногда неясно ямчатая и обла
сти пор у 1. у1г£1п1са или со слегка выраженным I.. О. рисунком (I. 
твсгорИуПа Н?кзина несколько толще съклины. Наиболее часто встре
чающееся положение сбоку рис. 1. а

Рис. 1. lieu п сбоку. в. сверху, с полюса, d) микрофон» и боковом положении.

Семейство содержит 6 видов, из которых нами изучено 5, мор
фологические отличия которых выражены настолько слабо, что пред
ставляется наиболее целесообразным снедение их л таблицу.
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1. macrophyll.i Wall 19.4 12.8 13.3 0.5 0.6 0.6
1. virglnicn L. 24.7 14.2 14.6 0.6 0.7 0.7
1. nutans Koul. 20.0 13. ։ 14.6 ' 0.4 0.6 0.6
1. clHnen>is Honk 22.2 14.4 ил 0.6 0.7 0.7
1. maesiactoiia Elm 19.7 14.4 14,7 0.4 0.5 0.6

2. Сем Brexiaceae
2 Рол ttrexia Thou. /

В. mitdagascartensis Thou

Микроспоры меридионально трехборозднопоровые, округло-сфе
роидальные, « легка вытянутые . полюсам Борозды короткие, поры 
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крупные. Валик отсутствует, мембрана норы гладкая, в то время как 
дно борозды имеет зернистую скульптуру. Сэкзина толще нэкзины, 
столбчатая. В сэкзине различаются 2 слоя: эидосэкзина и зктосэкзн 
на с разбросанными перфорационными отверстиями (Эрдтман [7|). 
Эидосэкзина столбчатая. Наиболее часто встречаемое положение мик
роспоры полюсное.

Размеры: длина 51 и, ширина 45 ц. эктосэкзина 0,3 р, эндосэкзи- 
на 0,4 и, нэкзина 0,5 и. интина 0,6 и..

Приводимые нами размеры несколько отличаются от размеров, 
приводимых Эрдтмано.м, что, по-видимому, можно приписать различным 
методам, которыми мы пользовались при обработке микроспор.

Наиболее часто встречаемое положение полюсное.

3. Род 1хегЬа Сипл

1. Ьгех1О1(1е$ Сипл.

Микроспоры меридионально четырех-пятиборозднопоровые. сплю
щенные с полюсов. Борозды короткие, поры несколько вытянутые 
в меридиональном направлении. Мембраны пор и борозд гладкие. 
Сэкзина неясноструйчатая, сбоку столбчатая, тоньше нэкзины. Края 
борозд утолщенные за счет нэкзины.

Размеры: длина 24,7 и, ширина 32,5 р. сэкзина 0,4 и, нэкзи
на 0,6 и, интина 0,5 р֊-

Наиболее часто встречаемое положение полюсное.

3. Сем. Е$са11от*асеае
4. Род СкогЫуН$ Нагу.
С. гЬатлок1ез Нагу.

Микроспоры чечевицеобразные, однобороздно двух поровые, би
латерально симметричные. Поры округлые, без валика. Мембрана пор 
и борозды гладкая без каких-либо скульптурных украшении. Поры 
соединяются бороздой или бороздообразной ложбинкой, прикрытой с 
боков складками экзины и выраженной значительно сильнее, чем у 
рода. Сэкзина мелкосетчатая, слабо заметная (О. Ь. рисунок).

Рнс. 2. Схема строения а)Вгсх։а шаД^азсапепвЬ, I». с 1хегЬ.ч Ьге 
\iosdes. с!> СЬог։зГ։П$ гИатпоМ&.
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Размеры: длина сбоку 22,5 р, высота сбоку 13,6 р, ширина свер
ху 16,6 р, сэкзина 0,4 р. нэкзнна 0.5 р, ннтина 0,5 р.

Наиболее часто встречаемое положение сбоку.

Выводы

1. Род Иеа по строению микроспор стоит особняком в семействе 
5ах'1[га£асеае в энглеровском понимании, что вместе с другими систе
матическими признакам։։ подтверждает правильность выделения его в 
самостоятельное семейство Иеасеае.

2. Семейство Пеас.еае по строению микроспор можно сблизить с 
семейством ЕБсаИогйасеас, в частности с родом С1юг151у115, имеющим 
однотипные с Иеа чечевицеобразные двухпоровые микроспоры.

3. Семейство Вгех1асеае представляет разнотипную в палиноло
гическом о’ ношении группу, сближение которой с семейством Пеа- 
сеае не находит подтверждения но данным морфологии пыльцы. 
Ботанический институт Академия наук

Армянской ССР Поступило 5.\'1 1959 г.

>1.. i. ич.1ичижю.

ITEACEA1-: (‘.'bSlL'bb-Pb ՊԱԼ1ԳՈՍ1’ԱՏԵՄ1ՊԱ31՝ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա if ւի ո փ ո ։ մ

Տվյալ ա շիէա տութ լունր նվիրված ի Н.СйССЗб ընտանիքի ։/ իկրոս պ ո (էն հ ր ի 
հետազոտս ւ.թ{ անր:

Itea ցեղի մ իկրէէոպորնևրի տլղ կաոա ցվածքը [ծույլ է տալիս if եղ 
աոանձնացնել նրան որպես աոանձին ընտանիք I1C3C63C А Օգնում ի պար- 
ղևլ նրա ցեղական կապերը I՛ SC3! 1ОП13ССае ընտանիքի հետ ChOTiStyllS ցեղի 
միջոցով, որն ունի ին նման ոսպաձև երկու ծլման անցքով միկրոսպոր֊ 
ներ։ 11'իկրոսպորների ո ւ ч ո t Սև tn п ի րո ւթ րւ ւն ի ց պարզվում է, որ ա րւ հատկա
նիշով Iteaceae ընտանիքը որոշակիորեն ուարրեըվում է Brexiaceae ընտանի
քից, որին րնդհանրասլեո նու մոտ /; համարվում։
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На международных конгрессах, конференциях, совещаниях, симпозиумах

•СИМПОЗИУМ ПО ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ в ЧЕХОСЛОВАКИИ

За последние годы состоялся ряд международных совещаний по впоросам элек 
грорстиногрзфяи ।Гамбург, 1956, Ереван. 1957, Бс:седа. 1958), Очередной симпозиум 
состоялся •; Чехословакии и живописном курортном городе Луглчоцицах, с 24 по 26 сен
тября 1959 г Он был организован Офтальмологической секцией Чехословацкого ме
дицинского общества нм. Я. Пуркинье Председатель оргкомитета симпозиума, вид
ный специалист а области злсктрбр^тинографнн проф. Я. Ванысек, имеете с другими 
чехословацкими друзьями сделали нее возможное для его успешного проведения

Симпозиум в Лугачоннцах прошел на высоком научном уровне. В нем приняли 
участие ученые офтальмологи, физиологи, биофизики СССР, США, Чехословакии. Бель, 
гии. Франции, Италии, ФРГ. ГДР. Швейцарки, Болгарин и других стран.

Симпозиум открылся в торжественной обстановке вступительным словом акаде
мика Я. Курца, президента Чехословацкого общества офтальмологов им Я. Пуркинье 
Затем со словами приветствия к участникам симпозиума обратились вице-президент 
Меж .унаролного общества клинической злектроретинографнн проф. Ж Франсуа 
(Бельгия), генеральный секретарь того же общества д-р Хенкес (Голландия), проф 
Б Н Мелик-Мусьян (СССР) и председатель оргкомитета проф, Я. Ванысек (Че 
хословэкня).

Первые 1в.՜! заседания симпозиума были посвящены вопросам экспериментальной 
/лектрорстиногрзфнн и проходили под председательством проф Ж Франсуа (Бель
гия) и Г Г. Демирчогляна (СССР).

Симпозиум открылся докладом автора на тему: ;() механизмах происхождения 
ЭРГ». В докладе была представлена критика наиболее распространенной ня Западе 
теории о происхождении и роли электрических явлений сетчатки, развиваемой вид 
ным шведским физиологом Р. Гранитом. Эта теория, основанная на признании суще 
сттования нескольких : пр.йтстичеСкнх компонент ЭРГ. является крайне схематичной, 
оторванной о г современных успехов биофизики и биохимии сетчатки. В противопо
ложность этому автор представил попытку обоснования обменно-фотохимической 
теории происхождения ЭРГ Необходимо отметить, что и в ряде других докладов и 
высказываний при дисскусин теория Гранита подверглась резкой критике (проф. Мюл 
лер-Лиммрот и др.).

Сообщение проф. Джейкобсона (Нью-Йорк. США) было посвящено стандарти 
зацнн методов клинической электроретиногрзфии Для этих целей он рекомендует 
применять катодный осциллограф, регистрируя ЭРГ в ответ на световые стимулы раз
личного цвета В цени усилительного устройства автор применяет также особый 
предохранитель, т. к. в одном случае, при нарушении и цепи, электрический ток про 
ник в глаз пациент.:, но вызвало повреждение эпителия роговицы.

Гют Мюнстер, ФРГ) проводил исследование интраретинальных потенциалов к 
обнаружил существование осцилляций (10—20 кол/сек.) на фоне волны «В» ЭРГ

С большим интересом был выслушан доклад проф Мюллера-Лнммротя (Мюнстер. 
ФРГ) В нем был дан анализ последних исследований в области электроре иногра- 
фнн. особенно подробно освещались результаты нжраретинальных исследований с 
.макроэлектродам н Проводя параллель между фотохимическими явлениями в сетчат
ке и процессами фотосинтеза. Мюллср-.Чиммрот приходит к выводу, что первичный 
фотохимический процесс бесспорно генерирует рецепторный потенциал, лежащий в 
•основе ЭРГ. О: наиболее прост по форме и может быть как положительным, так и
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отрицательным и зависимости от рода рецепторов. К нему присоединяются потенциалы 
биполярных клеток и других элементов сложной сетчатки позвоночных. По мнению 
докладчики, следует придать большое значение слою пигментного эпителия, в кото
ром происходят сложные метаболические процессы поэтому всякое нарушение мета
болизма приводит, в первую очередь, к нарушениям и пигментном эпителии Здесь, 
вероятно, возникает так называемая волна с ЭРГ

Бест (Бонн. ФРГ1 сообщил о своих исследованиях по изучению так называемого 
лофф» — аффекта. Автор отметил, что ему удалось наблюдать более сильный эффект 
выключения в ЭРГ при раздражении красным енотом, чем сипим.

Доцент Штрауб (Гамбург. ФРГ| доложил о слоях -/ксперн-мешах по влиянию 
курения сигарет, питья кофе и ингаляции веселящего газа на величину ЭРГ глаза 
человека. В результате этих опытов установлено, что курение вызывает усиление 
ЭРГ, кофе также приводило в большинстве случаев к усилению ЭРГ, в вдыхание 
смеси 60% веселящего газа н 10% кислорода давало неопределенные результаты 
Автор полагает, что так называемые «спонтанные» колебания ЭРГ наблюдаемые 
при клинической электроретнногрифии. могут быть объяснены этими факторами.

Вен-дер-Твиль Амстердам, Голландия! изучил электрический ответ ретины в ответ 
на модулированный свет Опыты сглвнлись на кошках и человеке, с применением кон 
гактной линзы. Снимались частотные характеристики электрических реакций ретины 
и определен нелинейный характер ретинальных процессов.

Проф. Воиешог.а (Загреб, Югославия» сделала оригинальное сообщение о приме
нении некоторых положений квантовой механики к изучению процессов, происходя
щих в фоторецепторах и связанных с образованием ЭРГ. Интересную попытку дать 
математическое истолкование ЭРГ провел также д-р Кожоушёк (Брно, Чехословакия)

Про»р Вирт (Рим, Италия) сделал сообщение о медленных компонентах ЭРГ.
В докладе канд. биол. наук М. Л Лллахнерлян (Ереван, СССР) были представ 

лены новые материалы по условнорефлекториым изменениям ЭРГ Автор работала 
на кроликах и получала условные изменения высоты волны «в֊- ЭРГ после 50-100 
сочетаний света со звонком Таким путем было установлено наличие центрифугаль
ных влияний больших полушарий на сетчатку глаза.

Самсой -Дольфус (Руан. Франция) регистрировала ЭРГ и ЭЭГ человеки, приме
няя разные условия освещения при помощи стробоскопа. Установлено отсутствие 
взаимосвязи между формой и величиной потенциалов сетчатки и ответными потей 
пиалами моЭгл.

Ашер (Бирмингем. Аниши) сделал сооОщение о связях между «а» и «в» волнами 
ЭРГ и субъективным ощущением яркости света. Было обнаружено, «гто при низкой 
интенсивности света амплитуда волны «в» ЭРГ увеличивалась прямо пропорцио
нально логарифму интенсивности света. Однако при высокой яркости она оставалась 
на постоянном уровне, который не зависел от дальнейшего увеличения яркости 
вспышки В противоположность этому -а» волна ЭРГ отсутствовала при низкой 
интенсивности, а затем увеличивалась вплоть до макеймалъйб достижимой яркости, 
вспышки. Проводя опыты на самом себе, автор заметил, что субъективное ощущение 
яркости света нее время увеличивалось, вплоть до наивысшей достижимой яркости 
что доказывает различие в их поведении Автор продолжает считать, что ЭРГ визы 
вается рассеянным светом в сетчатке

Бёргсс (Мюнстер, ФРГ проводил электрорётинографическое изучение механизм:, 
влияния коротииоидов на сетчатку Он обнаружил, что при введении лягушкам вита
мина А или хеленина Волны «а» и «в» ЭРГ уменьшились Автор проводил и флаш- 
фотометрическое определение ионных сдвигов (лл-К- содержание), происходя 
щих в это же время в сетчатке, ио не обнаружил взаимосвязи между ионными изме
нениями и сдвигами в ЭРГ

Проф Ванра, Сверяй и Перегрин ։ Граден-Кралове, Чехословакия) сделали до 
клад о методике двухсторонней элекгроретинографнн человека. Этим методом на эк 
ране осциллографа удается наблюдать электроретинограмму и определять иаправле 
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пне ретинальной оси п норме и патологии. Новая методика обещает оказать полезные 
услуги при'диапюстированни заболеваний сетчатки.

Второе сообщение Перегрина и Сверзкз лоеиящзлось применению метода раз
дражении глаз мелькающим светом (20 сек. с частотой 15—20 гц) для активизиро
вания сетчатки Авторы обнаружили увеличение амплитуды волны «и» ЭРГ после 
такой «активизации* В то же прими глаза с патологическим изменением .этого свой
ства нс обнаруживали. Предлагается использовать этот новый функциональный тест 
три электрорстпнографнп

Сообщение Ц М. Авакяна (Ереван, СССР) посвящалось влиянию лучей Рент- 
гена на функциональное состояние сетчатки

Два других заседания симпозиума, прошедших пол председательствованием 
проф. Г> И. Мелнк-Мусьяна (Ереван, СССР) и проф Вавра (Чехословакия), были 
посвящены проблемам клинической электрорётинографни Здесь основным был до
клад проф. В высока (Врио . который подмел итоги клинического использования ме
тодов ЭРГ. Он указал, что в настоящее время ЭРГ облегчает клиницистам показания 
к операциям при помутнениях роговицы и хрусталика ЭРГ позволяет также отли
чить врожденную гемеролопню от функциональной ЭРГ оказывается необходимой 
тлхж» для диагноза тапеторетннзльных заболеваний. Велико прогностическое значе
ние этого метода и при отслойках сетчатки. Вспо.моГатёльиый характер приобретает 
метод ЭРГ при расстройств՛ х кровообращения сетчатки. Докладчик подчеркнул так 
же. что ЭРГ еще не приобрела важного значения при диагностике таких заболеваний, 
как глаукома, цветовая слепота и ретроретинзльные заболевания.

Доклад проф. Б. Н. Мслнк-Мус.ьяна (Ереван. СССР) был посвящен опыту при
менения ЭР1 при глаукоме. Устанавливалось наличие или отсутствие цветовой чув
ствительности сетчатки п случаях абсолютной глаукомы. В начальных стадиях глау
комы ЭР1 н отпет на красный свет отсутствовала. Она изменялась и сторону усиле 
ния после применения антигллуко.могозных средств. Автор считает, что необходимы 
дальнейшие систематические исследования для выявления ценности ЭРГ при глауко
ме. Применению ЭРГ при глаукоме был посвящен также доклад Аллджсва София. 
Болгария). У каждого больного автор изучал скогопическую; фогопичгскук» и мель
кающую ЭРГ. изучалась также проба с подои На основании анализа своего мате 
риала автор приходит к выводу о невозможности диагностирования ранних стадий 
гл.1 у ком 1.1 путем электроре типографического исследования.

Доцент Жанль и Боулс (Марсель. Франция) привели .энные о динамической 
члектрорстлногрлфни при близорукости. В своей работе они применяли ряд функцио 
нальных тестой (темновая адаптация, красный спет, слабое и сильное освещение, 
мелькающее освешенш и определение ретино-кортикального времени) В нсслслова- 
ниях авторов при слабой степени близорукости ЭРГ нормальна; при сильной — пони
жена Установлено такж -, что при миопической ретинопатии фотоинчеекзя система 
сетч.нк! оказывается пораженной раньше, чем скотопнческля Изучению ЭРГ при 
близорукости было пос?, я тени также сообшеши проф. Фррнческетн и Дитср.те (Же 
нова, Швейцария). Они провели статистическую обработку полученного материала и 
•>бцарук- ли линейную связь междх степенью миопии и ум- ньшеннем волны «в» ЭРГ

Проф Шмегср (Эрфурт) доложил о применении волны <аь ЭРГ в глазной клн 
пике Для этого автором применялась очень яркая электронная вспышка в качестве 
снетопогп стимула. Были обнаружены специфические изменения (уменьшение) этой 
волны юлько при отслойке сетчатки. Такой результат подтверждает данные многих 
авторов об устой-шности волны «а» к различным воздействиям.

Доклад |;р<и|>. Франка . де Рук (Гейл, Бельгия) был посвящен нарушениям ЭРГ 
при дальтонизме.

Панет (Гамбург, ФРГ) докладывал <1 применении мелькающей элскгроретниогра- 
фпн в глазной прак икс. Автор считает, что определение амплитуды полны «в» ЭРГ 
при низких частотах Слетовых мелькании (2--3 кол/сек.) является более точным и 
поличным, чем ЭРГ записываемая в ответ на отдельные раздражения Гак. например,
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при расстройствах кровообращения сетчатки ЭРГ. при частотах мелькания 2—3 в 
сек. оказывалась сниженной, тогда как обычная ЭРГ оставалась нормальной.

Хеннес (Роттердам. Голландия) доложил о новой методике регистрации ЭРГ от 
МЭЛ1.Х участков сетчатки глаза человека. Применяя частотный анализатор, он уста
новил наличие электрических ответов и случаях первичного пигментного перерожде
ния сетчатки, хотя в ответ даже на очень яркий стимул ЭРГ отсутствовал. Для ис
ключения рассеянного света при клинических исследованиях автор использовал очень 
слабый свет. Соотношение «сигилл-шумг» улучшалось путем употребления нового ти 
на присасывающихся контактных линз, специальной приставки для осциллографиче
ской экранной фотографии и интерграннн ответов ЭРГ

После окончания симпозиума его участники совершили поездку в города Врио, 
Прагу и Карловы Вары, где знакомились с глазными клиниками и научно-исс.тслива- 
гельскнми учреждениями Чехословакии

Г. Г. ДЕМИР ЧО ГЛ ЯНПоступило 20.Х 1959 ։.
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