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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИТОПАТОЛОГИИ И МИКОЛОГИИ 
В РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В сентябре-октябре 1959 г. нам довелось побыра;ь в команди
ровке от Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР в Румынской Народной Республике, с целью обмена опытом 
и ознакомления с пос:яловкой научно-исследовательской и учебной 
работы но фитопатологии и микологии в этой стране. Настоящая ста
тья имеет целью ознакомить советских фитопатологов и микологов с 
состоянием и достижениями этих наук в Румынии. Мы не берем на 
себя смелость утверждать, что в ней приведены исчерпывающие дан
ные. однако мы старались осветить все основные работы, представ
ляющие интерес для советских специалистов.

В Румынии сельское хозяйство имеет разнообразные отрасли, 
весьма важные для общей экономики страны. За годы народной вла

ги с каждым годом увеличивается удельный вес социалистического 
сектора сельского хозяйства и благодаря этому растет состоятельность 
крестьянского населения и непрерывно повышается уровень постановки, 
всех сельскохозяйственных работ. Ведущей группой культур в Румы
нии являются зерновые, в частности, кукуруза и пшеница. Важное зна
чение имеют технические культуры—подсолнечник, табак, хлопчатник, 
лен, соя, конопля, сахарная свекла и другие, а также виноград, пло
довые косточковые и семечковые, из овощных картофель, помидоры, 
баклажаны, перец, огурцы, фасоль, лук. чеснок, бахчевые и зеленые 
культуры. Неуклонно развивающееся животноводство требует увели
чения площадей пол кормовые культуры, как люцерна, эспарцет, кле
вер и другие.

Из приведенного краткого перечня культур становится ясным, 
чго средн них много общих с культурами, возделываемыми в южных 
республиках Советского Союза. Как будет видно из нижеизложенного, 
комплекс заболеваний, поражающих ту или иную группу культур, так
же очень сходен с наблюдающимся на юге СССР

Организация борьбы с болезнями растений в Румынии

Борьба с болезнями и вредителями в Румынской Народной Рес
публике. как и во всех демократических странах, является общегосу
дарственным делом и общеобязательность ее гарантируется законо
дательством страны.

Проведение мероприятий борьбы осуществляется Управлением 
борьбы с вредителями п болезнями растений Министерства сельского
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хозяйства PHP В составе его имеется три отдела, или службы. 
!) служба карантина растений; 2) служба борьбы и 3) служба ме
ханизации борьбы.

Карантинная служба имеет в Бухаресте карантинную лаборато
рию с группами энтомологии, фитопатологии и карантинных сорняков, 
а также карантинный питомник плодовых деревьев. На территории 
страны имеется 12 районных инспекций, карантинные пункты, две 
специальные научные станции по картофельному раку и несколько 
станций по карантинным вредителям (колорадскому жуку и другим).

Служба борьбы осуществляет свои задачи на местах через спе
циалистов по борьбе при Народных Советах, в их распоряжении нахо
дится мелкая аппаратура для проведения мероприятий. Кроме того, при 
машино-тракторных станциях имеются бригады по борьбе, оснащен
ные более крупной, тракторной и другой аппаратурой. В настоящее 
время перед службой борьбы стоит вопрос перехода в более широком 
масштабе ьа авиалечение. в первую очередь на виноградниках.

Служба борьбы планирует, кроме того, все работы по борьбе в 
государственном масштабе, заботится о приобретении ядов и аппара
туры, пропагандирует среди населения необходимость проведения 
мероприятия, издает листовки, плакаты, проводи! курсы по подготовке 
массовых кадров, организовывает конференции С 1954 г. Министер
ство сельского хозяйства ежемесячно издает „Бюллетень защиты 
растений*.

При службе борьбы в Бухаресте существует отдел учета дина
мики развития вредителей и болезней, сигнализации и прогноза. В 
настоящее время функционируют 120 пунктов сигнализации в районах, 
главным образом, виноградаре гвенных, но предполагается довести их 
количество до 250. Работает 9 пунктов по сигнализации парши яблони 
и груши; их число предполагается довести до 40 На местах работы 
по прогнозу ведутся без специальной оплаты, в порядке общественно։։ 
работы. Особенно эффективные результаты получены от прогноза 
мильдыо виноградной лозы. Благодаря прогнозу удается уменьшить 
количество лечений и добиваются экономии меди и возможности ис
пользования ее в других отраслях народного хозяйства.

Все мероприятия, проводимые Службой борьбы, научно обосно
ваны или проверены в местных условиях научно-исследовательскими 
учреждениями Румынии.

Небольшие отделы борьбы имеются также в Министерстве Госхо
зов и Лесного хозяйства и в крупных трестах Работы всех их коор
динирует Управление борьбы при Министерстве сельского хозяйства

Исследовательские работы
Исследовательские работы по фитопатологии и микологии в На

родной Румынии недутся несколькими институтами и опытными стан
циями, а также кафедрами высших учебных заведений. Еще в 1929 г. 
был основан Институт агрономических исследований с отделами эн- 
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гомологии и фитопатологии, ныне работающий в системе Академии 
наук Румынии. Отдел фитопатологии был организовав одним из круп
ных фитопатологов и микологов пашей современности академиком 
Траяном Савулеску, и в нем работает ряд видных специалистов— 
член-корреспондент Алис Савулеску, Вера Бойля. Елена Букур. И 
Попп. Бечереску и др Отдел фитопатологии этого института коор- 
дннируе! всю исследовательскую работу, проводящуюся в этой области 
в стране. Здесь всесторонне изучаются важнейшие болезни культурных 
растений и биология их возбудителей, разрабатываю гея системы мер 
бооьбы. методика про։ ։оза, обосновываются карантинные мероприя 
тия. Отдел имеет лаборатории грибных болезнен, бактериозов, ви
русных болезней, иммунитета и непарязптных болезней, борьбы с 
высшими цветковыми паразигами и сорняками, гоксикологичесКую и 
химическую. Последние дне лаборатории создают новые ядохимикаты 
для борьбы с болезнями и вредителями и научно обосновывают воз- 
ыожносгп создания национальной промышленности фунгисидов, 
инсектнсидов, гербеендов, зоосидов и др.

Гербарий отдела является основным микологическим гербарием 
Румынии и содержит более 7000 видов. В нем. кроме румынской 
микофлоры, богато представлены иностранные экксикаты. Специаль
ный зал отведен под музей, где представлены в виде экспонатов, 
расположенные по культурам, все заболевания растений, когда-либо 
обнаруженные в Румынии.

Отдел фитопатологии прекрасно оснащен всем необходимым со
временным оборудованием, помещениями, двумя оранжереями с мно- 
ючиелениымй камерами с кондиционированными условиями температу
ры, влажности и освещения, специальными установками и помещением 
для работы с изотопами и г. :։.

Институт агрономических исследований имеет 25 территориаль
ных опытных станций, в каждой из которых имеется группа защиты 
растений, в том числе и фитопатологии.

Кроме вышеуказанного института, исследования но фитопатологии 
ведутся в отраслевых институтах: в Институте садоводства, вино
градарства и овощеводства, в Институе культуры кукурузы, в Секторе 
изучения табака Института пищевой промышленности и в Институте 
лесоводства. Изучение болезней растений проводится также кафедрами 
защиты растений агрономических институтов в Бухаресте. Клуже. Яссах 
и других городах.

Микологические исследования сосредоточены в лабораториях 
микологии и фигопаюлогии при кафедрах ботаники Бухарестского. 
Клужского и Ясского университетов. Они ведутся, в основном, но 
линии изучения паразитной и сапрофитной микофлоры страны.

Результаты этих исследований систематически публикуются и 
периодических изданиях Академии наук PHP. в ежегодниках и тру
дах Института агрономических исследований и других вышеупомяну
тых институтов и вузов в виде статей, кроме того—в виде научш 
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популярных брошюр и инструкций, .ч также в виде монографий, по
священных отдельным заболеваниям или группам паразитных грибов.

Отдел фитопатологии Институт:։ агрономических исследовании 
ежегодно е 1929 г. публикует коллективный труд .Фигосанигарное со 
стояние Румынии". Гербарий Огд-. да код руководством акад. Т. Саву- 
леску выпускает с 1929 г. эккенкаты .Herbarium mycologicum romanicum“. 
всего их вышло уже՛ 33 выпуска, по 50 видов грибов в каждом.

Говоря о микологических н фитопатологических исследованиях в 
Румынии, нельзя не подчеркнуть выдающуюся роль в этом деле ака
демика I Савулеску, сумевшего поставить это дело я своей стране на 
глубоко научной основе и создавшего целую школу фигопатологов и 
микологов, преданно и с любовью работающих в этой области.

Фитопатологические исследования

По болезням зерновых злаков. На основе многолет
них изучении, проведенных в Институте агрономических исследований, 
составлены большие разделы но головневым и ржавчинным болезням 
хлебных злаков, вошедшие соответственно в монографии, посвящен
ные Uredinales PHP (Т. Савулеску. 1953) и Ustilaginales Румынии 
(Т. Савулеску. 1957). В настоящее время продолжается изучение 
головневых и ржавчинных паразитов. Выявлен видовой состав возбу
дителей твердой головни пшеницы. Кроме наиболее обычных видов— 
Tillelia loetens и Till, iritici. в Румынии встречаются Till, trltlcoides, 
Т. intermedia и за последнее время значительный вред стала наносить 
Т. nanifica (сйн. Т. controversa. Т brevifaciens . Изучены особенности 
биологии каждого нз них и морфологические отличия. В Ясском сель
скохозяйственном институте проф. К. Санду-Вилль с сотрудниками 
(1958) углубленно изучили факторы, влияющие на интенсивность про
явления твердой головни озимой пшеницы, а именно—комплекса ме
теорологических условии, величины нагрузки спор на семена, сроков, 
густоты и глубины посева. Изучена поражяемоегь около 60 сортов ос
новными возбудителями головни Till, trilici и Till, roetens и испытано 
более 20 препаратов для протравливания семян в разных лозах и экс
позициях, из коих наиболее эффективные рекомендованы производству.

Из видов головни на ячмене распространена пыльная (Ostilago 
nuda) и твердая, вызываемая двумя возбудителями U. horde! и U. nigra. 
Последний вид сильно вредит и подвергся наиболее полному изуче
нию. Выяснена его биология в условиях Румынии, отличия от U. hordei, 
в частности, и в отношении морфологии н цитологии прорастания 
хламидоспор (Т. Савулеску и Д. Бечереску, 1953. 1957). Особое вни
мание обращено было па испытание различных мер борьбы с видами 
головни на ячмене. Наряду с проверкой старых способов Мензена. 
Гасснера в Отделе фитопатологии Института агрономических исследо 
ваний изучаются методы дезинфекции зерна, предлагаемые советскими 
учеными, в том числе термохимический, т. е. погружением в подо
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гретую воду с прибавлением различных химикатов при длительных 
экспозициях (Д. Бечерёску) Эти работы в настоящее время продол
жаются

Большая работа проводится проф. Е. Радулеску в Клуже по 
изучению поражаемостн сортов пшеницы видами головни, ржавчины и 
по селекции сортов, обладающих устойчивостью к ним. Эта работа ве
дется с учетом расового состава возбудителей, который в условиях 
Румынии установлен. Испытание сортов ведется методом искусствен
ного заражения. Путем половой гибридизации и отбора были получены 
устойчивые против бурой ржавчины сорта, однако этот ценный при
знак сохранился всего несколько лет вследствие появления новых виру
лентных рас ржавчины. Против твердой головни отобраны устойчивые 
линии пшеницы Клуж 650 и Клуж 675. высевающиеся в настоящее 
время во многих районах страны Эти линии одновременно устойчивы 
и к желтой ржавчине и корневой гнили, они не полегают и высоко
урожайны В целом в этой работе получили характеристику степени 
поражаемостн более 700 сортов и гибридов, разбитые но этому признаку 
на 18 групп. Около 24% номеров в настоящее время имеют групповую 
устойчивость к желтой и бурой ржавчине и к твердой головне. Рабо
ты ведутся на высоком методическом уровне и являются образцом 
сочетания селекционного и фитопатологического подхода к вопросу 
(1932—1959).

Из других болезней хлебных злаков в Ясском агрономическом 
институте изучалась мучнистая роса. Обнаружено, что в Румынии 
имеются специализированные расы Erysiphe graminis (К. Санду-Вилл ь).

В Румынии распространена также спорынья, и с ней проводится 
соответствующая борьба. Но на определенных участках спорынья 
специально размножается для использования в качестве сырья тля 
изготовления лекарственного средства. Отдел фитопатологии Инсти
тута агрономических исследований разработал методику массового 
получения чистой культуры Claviceps purpurea и метод заражения ею 
растений. В 1959 г. для размножения рожков уже было засеяно 30 га 
ржи и собрано с каждого га 150 кг рожков.

Большое внимание уделяется в Румынии изучению болезней 
кукурузы. Изучены пузырчатая и пыльная головни, усыхание листьев, 
вызванное Helminthosporiuni lurcicum, микофлора семян. Большая часть 
проведенной работы отражена в главе о болезнях кукурузы недавно 
вышедшей монографии, посвященной этой культуре. В настоящее 
время исследования продолжаются в Институте кукурузы (доктор 
Анна Хуля! и на Клужской опытной станции, где изучается также 
фузариоз, поражающий початки, основания стеблей растений, a hhoi - 
да вызывающий их трахеомикоз (проф. Е. Радулеску с сотрудниками, 
1957 — 1958). Начата работа по селекции устойчивых против болезней 
сортов путем отбора и гибридизации совместно с селекционерами Ин
ститута культуры кукурузы.

По болезням кормовых культур. Заболевания кормовых 
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злаков изучаются кафедрой защиты растений Клужского агрономи
ческого института Особенное внимание обращено на головню видов 
\grosiis Till, decipiens, сильно распространенную в Трансильвании и 
Молдове, а также на ржавчину тимофеевки Purcinia phlei-pratensis. 
В результате изучения биологии этих болезнен предложены агротех
нические меры борьбы с ними (проф. Е. Радулеску).

В Ясском агрономическом институте изучен видовой состав па
разитной микофлоры кормовых бобовых трав. Количество видов гри
бов на них превышает 80 (А. Лазар. 1958).

П о б о л е з н я м т е х н и ч е с к и х к у л ьт у р. В Румынии в настоя 
шее время изучаются болезни табака, сахарной свеклы, подсолнеч
ника, хлопчатника, конопли и других растений.

По болезням габака работу ведет доктор А. Раковина в От՝ 
деле табака Института пищевой промышленности. Им выяснен видовой 
состав заболеваний в рассадниках и на плантациях. На рассаде вредо
носны Thielaviopsis basicola, Rhizoctonia solani, в меньшей степени 
Pythium de Baryanum, редко встречается бактериоз. В поле распрост
ранены вирусы табачная и огуречная мозаики, кольцевая пятни
стость. гравировка, столбу р. вредят Pseudomonas (abaci и сильно распро
странена заразиха Orobanche ramosa. Разработан химический метол 
борьбы с заразихой путем опрыскивания гербесидом орто-нитро-кре- 
золом и сконструировано для этого особое приспособление к опыли
вателям (А. Раковица, 1959' Выяснена поражаемость сортов заразихой

Против бактериальной рябухи разработан эффективный метод 
воздушно-тепловой дезинфекции табачных семян и сконструирована 
специальная тепловая установка, где семена, подвергаясь обогреву в 
течение одного часа при 85—90С. освобождаются от инфекции, не 
снижая своей всхожести. Этот способ внедряется в производство, он 
одновременно эффективен и против вируса кольцевой пятнистости (А. 
Раковица, 1957). Против рябухи разработан метод опрыскивания расте
ний бордосской жидкостью или стрептомицином.

Из заболеваний сахарной свеклы лабораторией вирусов Института 
агрономических исследований изучается мозаика, вызываемая вирусом 
Marmor betae и частично вирусом огуречной мозаики, и явления жел
тухи вирусного характера Ведутся работы по идентификации вирусов 
серологическим путем, по выяснению растений-хозяев и безеимптомных 
растений-носителей, изучается отношение вирусов к температурам, к 
разведению, морфология вирусных частиц под электронным микроско
пом. устанавливаются виды переносчиков в условиях Румынии (И. Попп).

Т. и О. Савулеску изучили бактериозы сахарной свеклы (1959). В 
настоящее время для монографии „Сахарная свекла՝1 профессор Вера 
Войдя подготовляет обширную главу о болезнях этой культуры.

По болезням подсолнечника исследования велись одновременно 
в Отделе фитопатологии Института агрономических исследований и в 
Агрономическом институте в Яссах (А. Савулеску, К. Санду-Билль 
и др., 1957). Изучена наиболее вредоносная в условиях Румынии бо
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лезнь—белая гниль, вызываемая Sclerotinia sclerotiorum. с точки зрения 
биологии возбудителя, патогенеза болезни и влияния на нее различных 
агроприемов. Выяснено, что подсолнечник наиболее восприимчив к 
Sclerotinia в семядольной стадии и во время образования корзинки. 
Поражаемость усиливается при внесении с весны органических удо
брений и, особенно, навоза. В качестве меры борьбы рекомендована 
дезинфекция семян путем прогревания их водой с добавлением гер- 
мизана при 48°С. К. Санду-Виллем изучена также поражаемое™ сор
тов подсолнечника заразихой, т. к. единственным радикальным, спосо
бом борьбы с нею является культура устойчивых сортов. Отобраны 
устойчивые линии из советского сорта Жданов. Toi же автор в Яссах 
в большом количестве обнаружил на подсолнечнике септориоз и лож
ную мучнистую росу.

По разделу болезней хлопчатника в лаборатории бактериозов Ин
ститута агрономических исследований изучается гоммоз, главным об
разом с точки зрения борьбы путем дезинфекции семян. Способ 
протравливания серной кислотой не всегда дает положительный ре
зультат. т к весна часто бывав! холодной, семена долго лежат н 
земле и загнивают. В настоящее время в стране имеется 10 пунктов 
централизованного протравливания семян. Испытаны различные мето
ды дезинфекции семян, предлагавшиеся советскими фитопатологами. 
Лучший результат дало протравливание гранозаном. Интересные ис
следования ведутся по изучению распространения бактерий в тканях 
больных растений путем маркировки бактерий мечеными атомами и 
искусственного заражения ими растений. Выделен бактериофаг к 
Xunthomonas malvacearum (Ел. Бу кур, 1959).

Изучаются также болезни кенафа (О. Савулеску с сотрудниками, 
1957), мяты и других лекарственных трав. На Клужской опытной 
станции начато изучение заболеваний льна и мака (Е. Радулеску).

По болезням картофеля и овощных культур. Одной 
из центральных проблем по этому разделу является Synchilrium еп- 
dobioticnm, обнаруженный в настоящее время в 18 районах шести 
областей Румынии. Выяснено, что распространение рака здесь в из
вестной мере лимитируется метеорологическими условиями, главным 
образом, распределением осадков, па основании чего установлены 
зоны, благоприятные для развития рака. С 1947 г. ведется сортоис
пытание во многих пунктах страны и выделено 48 практически ус
тойчивых сортов: совместно с селекционерами ведется и работа по 
выведению новых устойчивых форм. Предложены агротехнические 
методы борьбы с раком и методы дезинфекции почвы. В 1959 г. Л. 
Савулеску сделала сообщение на международной конференции по раку 
картофеля в Чехословакии, где предложила также ряд вопросов, 
требующих широкого международного сотрудничества.

Из других грибных болезней Е. Радулеску и П. Мозет в Тран
сильвании (1958) изучили увядание, вызываемое Colletotrichnrn atro- 
mentarium и влияние удобрений на развитие этой болезни. К. Добре- 
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ску (1959) в Молдове обнаружил вертицнллиозное увядание карто
феля, поражающее также и помидоры. Комплекс вирусных болезней 
картофеля, наносящих большой вред в Румынии, изучен И. Попп по 
схеме, указанной для мозаики свеклы. Проводились также работы по 
уточнению комплекса борьбы с фитофторой, в частности но выэеде 
нию устойчивых сортов : Е. Радулеску) и во бактериозам картофеля.

Помидорам, перцам, баклажанам (как и картофелю; большой 
вред наносит етолбур. изученный Отделом фитопатологии Института 
агрономических исследований (член-корр. А. Савулеску и И. Попп. 
1957). Выявлена симптоматология столбура на различных культурах, 
осуществлен перенос его посредством цикадки Hyalesthes obsoletus с 
картофеля на помидоры, выявлены поражающиеся сорняки и другие во
просы. Изучение столбура продолжается. В том же отделе в лабора
тории бактериозов н настоящее время изучается рак помидоров Со- 
rynebacterium michlganense, являющийся в Румынии карантинным объ
ектом (Елена Бу кур).

В гой же лаборатории проведено обстоятельное исследование 
черной гнили капусты (Xanthomonas eampestris). прослежен весь ход 
патологического процесса, установлены пути и источники инфекции, 
поражаемость культивируемых здесь сортов и разработаны меры борь
бы (Елена Букур, 1958).

На фасоли выявлен комплекс грибных, вирусных я бактериальных 
болезней, установлен видовой состав возбудителей и изучена поража
емость главнейшими заболеваниями 400 сортов фасоли в Трансиль
вании (Е. Радулеску).

Кафедрой защиты растений Бухарестского агрономического инсти
тута в настоящее, время изучаются химические меры борьбы с мучни
стой росой тыквенных (IS. Доча).

Изучен бактериоз огурцов, возбудитель его идентифицирован 
как Pseudomonas lachrymans. попутно выяснены его связи с другими 
видами рода Pseudomonas, найден бактериофаг к нему (3. Клемент и 
Марлей Ха вези. 1959).

Изучались также заболевания лука, петрушки, салата и других 
овощных культур.

П о бол ез ня м пл одо в ых к у л ьт ур и виноград н о й ло
зы. Работа ведется в Отделе защиты растений Института садоводства, 
виноградарства и овощеводства и в Отделе фитопатологии Института 
агрономических исследований Из заболеваний семечковых наиболее 
подробно изучена парша яблони и груши. А. Савулеску с сотрудни
ками изучила особенности биологии и экологии их возбудителей в 
условиях Румынии, в частности, сроки созревания перитециев и вы
брасывания аскоспор, кроме того, поражаемость сортов, зависимость ее 
от силы роста деревьев и другие моменты. На основании этого авторы 
разработали методику прогноза парши, широко применяющуюся те
перь в производстве. Предложен новый препарат мерфазин для оп
рыскивания деревьев против парши. В этих работах принимала также
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участие кафедра защиты растений Клужского агрономического инсти
тута (Е. Радулеску)

Ведутся работы по изучению видового состава монилиозов семеч
ковых и косточковых культур для разграничения друг от друга по
хожих рас, а также частично и видов МопШз используется серологи
ческий метод (Институт садоводства и виноградарства. Оланжиу). А. 
Негру с сотрудниками обнаружили в Трансильвании Чои. (гисИ^епа на 
ранее неизвестных для этого вида хозяевах на плодах барбариса, 
рябины, боярышника, кизильника и на винограде сорта Шассля ՛ 1953)

Большой вред культуре яблони наносит в Румынии Ро(1о$рйаега 
1еисб|г1сЬа, изучаемая в Отделе фитопатологии Института агрономиче
ских исследований. Обнаружена сумчатая стадия гриба, развивающаяся 
не на всех сортах. Особенно страдает о; мучнистой росы наиболее 
распространенный в Румынии сорт Йонатан.

Лабораторией бактериозов Института агрономических исследова
ний совместно с Институтом садоводства изучается бактериоз сливы, 
часто встречающийся совместно с С1з51его5рогЩгп сагрорй։кпп и иногда 
смешиваемый с последним. Возбудитель его. Р$еис!отопа.$ ргил!. выде
лен в культуру, и тентифицирован, изучена его энология, найден 
бактериофаг к нему. Предложен способ борьбы, состоящий в опры
скивании 1°/0 сернокислым цинком с добавлением извести и растекя- 
теля до б раз в лето. Одновременно против дырчатой пятнистости и 
бактериоза хорошо помогаем каптан. Выяснено, что Рз. ргип! не имеет 
специализированных рас. не имеется также устойчивых к нему сортов 
елнэы Елена Бу кур’.

В Институте садоводства исследуется этиологии апоплексии абри
кос. Оказалось, что это заболевание комплексное и вызывается бак
териями и грибами УегИсШшп а!Ьо-а1гиш. Би$аг1шп зр.. СМоагоа ьр. 
и Бс&горЬуПит сотшипе <Ж, Петреску).

Довольно большой вред наносит сеянцам грецкого ореха Хагн- 
иотопаз ф^апбь. В Институте садоводства разрабатывается метод 
борьбы с ним опрыскиванием пенициллином, стрептомицином, днцел- 
1ИН0М и другими антибиотиками.

Из болезней виноградной лозы наибольшее значение имеет миль 
дью. Много данных но биологии Р1а$торага уНГсой» в условиях Ру
мынии приведено в работах Т. Савулеску по пероноспоровым грибам 
Разработана также методика прогноза, применяемая в производстве. 
Институт садоводства продолжает изучать рационализацию примене
ния бордосской жидкости—способы ее приготовления, значение сте
пени активной кислотности, нормы расхода и т. д. Вера Бонди и А. 
Калюшинская (1959) испытали эффективность применения протия миль- 
дьЮ нового препарата зтиленбидптидкарбамата цинка („карбадина14) 
румынского производства и установили, что он приемлем и дает 
хороший эффект, особенно в питомниках, ускоряя в то же время рост 
побегов и лнегьёв, способствуя их ярко-зеленой окраске. Авторы ре
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комендуют применять для широкого производственного испытания 0.3°/,. 
концентрацию карбидина в виноградных питомниках

В Институте садоводства изучаются также оидиум, антракноз, 
рак — Agrobacterium hiniefaciens, распространившийся •: последние 
годы на винограде, и мозаика виноградной лозы.

Кроме заболеваний отдельных групп культур, румынские фито- 
патологи работают над природой иммунитета в увязке с расовым 
составом паразитов и с физиологией и биохимией здоровых и больных 
растений устойчивых и восприимчивых сортов. Ежегодно изучается 
поражаемость заболеваниями большого ассортимента культур, в част
ности. головней и ржавчиной злаков, болезнями картофеля, паршой 
яблони и груши и др. Разработаны шкалы для учета поражаемое:։! 
различных культур заболеваниями. Все эти работы были подытожены 
в докладе акад, Т. Савулеску. представленном на Всесоюзное совеща
ние по иммунитету растений, состоявшееся в сентябре 1959 :՝ в Кишиневе

Микологические исследования

Работы по изучению и инвентаризации микофлоры Румынии были 
подытожены в 19.53 г. Верой Бондя в капитальном труде ,Паразитные 
и сапрофитные грибы Румынской Народной Республики՜, охватыва
ющем 637 стр. и изданной Академией наук PHP. Книга содержит си 
стоматический список грибов, до сих пор найденных в Румынии. В насто 
я шее время подготавливайся второе тополненнос издание этого труда

За истекшие годы многие группы паразитных грибов уже под 
перглись основа тельном у изучению. Кроме монографий по головне
вым и ржавчинным грибам, упомянутых выше, изданы труды ио перс- 
носпоровым Румынии Т. и С). Савулеску. 'I Савулеску и Т. Райсс), 
по мучнисто-росяным грибам (Т. Савулеску и К. Санду-Внлль). В 
настоящее время Ал. Негру заканчивает работу над монографией 
порядка Melanconiales.

Изучение микофлоры ведется при кафедрах ботаники универсь 
тетов Румынии. Так,фитопатологическая лаборатория кафедры ботани
ки Бухарестского университета, возглавляемая проф. Ольгой Савуле 
ску. изучает микофлору дельты Дуная, мнкофлору Бучечских гор и 
других местностей. Ежегодно по этим вопросам опубликовываются 
обзорные статьи п сообщения о видах, новых для науки и для PHP 
На этой же кафедре разрабатывается тема по морфологии и физиоло
гии. грибов—влияние источников азота на рост и развитие некоторых 
факультативных паразитов (Botrytis cinerea, AHemaria яр. и других) 
На кафедре имеется большой микологический гербарий, славящий 
себе целью собрать нее вилы, входящие в состав микофлоры Румынии

Хорошо поставлены микофлористические исследования при кафедре 
ботаники Университета 8 Клуже, ведущиеся под руководством проф. 
А. Негру. При кафедре имеется большой Ботанический сад. где соб
рано до 10000 видов растений, в том числе -Ю0 видов эндемичных 
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дня Румынии. При изучении микофлоры Ботаиичечкого сада и Тран
сильвании вообще А. Негру найдено к описано много новых для 
науки видов паразитных грибов на различных редких растениях, в 
том числе виды несовершенных, сумчатых и других групп. Тот же 
;втор работает над вопросом о понятии вида у несовершенных грибов.

В области Молдовы над микофлорой работают проф. К. Санду- 
Вилль с сотрудниками, опубликовавший много материалов по этому 
вопросу.

Подготовка кадров по фитопатологии и микологии

Много внимания обращается в Народной Румынии на препода
вание фитопатологии и микологии Оно ведется в средних профессио
нальных школах виноградарства, плодоводства и овощеводства и в 
высших учебных заведениях В Бухарестском. Клужском. Ясском. 
Тимншоарском и Крайовском сельскохозяйственных институтах име
ются ^'афедры защиты растений с лабораториями фитопатологии и 
энтомологии. Во время летней практики студенты направляются в 
госхозы и кооперативные хозяйства, а также в научные учреждения, 
где приобретают практические навыки борьбы с болезнями растений и 
знакомятся с методамифитопатологических исследований. При кафед
рах работают студенческие научные кружки.

В Университетах на факультетах естественных наук студенты, 
■спецналнзнрующяеся по фитопатологии и микологии, слушают эти 
предметы на кафедре ботаники. На пятом курсе студенты готовя, 
дипломные работы на основе собственных исследовяииий. обычно на 
темы, тесно связанные с научной тематикой кафедры.

Следует отметить высокую культуру постановки преподавания в 
Университетах. об ъясняклцуюся тем. что большинство Университетов 
Румынии имеют долголетний опьп (Университеты в Бухаресте и в 
Яссах будут на будущий год праздновать столетний юбилей) и что в 
настоящее время при народной власти им созданы все условия для 
плодотворной работы. Кафедры находятся в хороших условиях я 
смысле помещений, учебного и научного оборудования, имеют много 
наглядных пособий в виде таблиц, консервированных препаратов, 
муляжей, постоянных микроскопических препаратов, гербариев и т. д. 
В качестве примера можно указать коллекцию муляжей шляпочных 
грибов Университета в Яссах, составленную из 100 видов и по точности 
воспроизведения мельчайших видовых признаков и художественности 
выполнения являющуюся уникальным образцом. При кафедрах Клуж
ского н Ясского университетов Ботанические сады способствуют луч
шему усвоению ботанических предметов и изучению болезней растении

В Университетах имеются курсы лекций по микологии (проф. О. 
Савулеску и А. Негру), отпечатанные на стеклографе и являющиеся 
для студентов хорошим пособием В этом году опубликован первый 
том .Трактата по растительной патологии0 (авторы Т. и О. Савулеску).
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содержащий главы ио общей фитопатологии, ио вирусным и бактери
альным болезням растений. Второй и третий тома трактата будут 
посвящены грибным заболеваниям. Этот прекрасно изданный труп 
явится настольной книгой для фитопатологов.

Научные кадры по фитопатологии и микологии готовятся через 
аспирантуру при университетах и научных институтах.

Фитопатологи Народной Румынии плодотворно работают как ио 
1ИНИИ практической защиты растений от заболеваний, так и по науч
ным и теоретическим исследованиям, внося свой ценный вклад в раз
витие. зтой области мировой науки. 

•
Кафедра ботаники

Ереванского университета Поступило 26.Х11 1959 г.

Դ ։,. Տ1;ՏհՐէյ«|,-և1՚ԿՈ4.Ա-յ41.ՈԱ(ՈՈ.

ՖԻՏՈՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ Ի»Լ ՄԻԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՐԴԻ «ԼԻՃԱԿԸ 1ՒՈԻՄԻՆԱԿԱՆ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ. ՈԵՍՊՈԻՐԼԻԿԱ8ՈԻՄ

Ամփոփում

զոդվածու.մ րնոէթադրված են գյուղատնտեսական կուլտուրաների հի֊ 
վանդէէէ իք լոլննևրի դե/> պա լ րա րի դսրծի դրված րր > ինչպես նաե ա լդ ասպա՝ 
րեդում կատարվող դիտտհետ ա դո տական աշխատանքները Ռումինական (1՝ողէւ՝ 
վրրդական Ռեււպսւ ր/իկտլում։

։Տ' ե դե կոր.իք լո ւննե ր հ՛հ հտղո րդվում ո և и պո > րլ իկլս լի ր ա րձր ա դո ւլն ու սու մնա- 
կան հտէէաատու քմ րււններում 1ի իաոպա թ ո չոդիա չի ե ւք իկո լո դ իա լի դասավանդ
ման վերարհրլալք ինչպես նա!/ րուլսհրի սլա շա պանա.իք լան ш и պս։ ր քյ դում 
աշիւաաևլէէւ նսրս աւսքլով կադրերի սլա արա и ամ ան մասին։

Հոդվածում րերված նլա իք երր հեղինակը հավաքել Հ /РЛР իքվականի 
ււեպաեմրե ր֊հււկաևմ րեր ամիսներին, П’и է մ ին իա լո է մ դիտական դործուդման 
րնի!ադքո։ մ:
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

l’|m|nq|iiu|[iu(; q|։u։. Х1П, № 8. 1960 Биологические науки

II К. СВАДЖЯН

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАНЦИРНЫХ КЛЕШЕЙ—ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ХОЗЯЕВ ЛЕНТОЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ ИЗ ПОДОТРЯДОВ

ANOPLOCEPHALATA SKRJAB1N. 1933 и MESOCESTOIDATA 
SKRJABIN, 1940

Стункэрд |35| к 1937 г. и В. А. Потемкина |5|в 1941 г. выясни
ли. что панцирные клещи (орибатнды игракл роль промежуточных 
хозяев в цикле развития Moniezia expansa. После этого важного от
крытая, в последние два деся тилетия рядом отечественных и иностран
ных исследователей было установлено, что панцирные клеши—ори- 
батилы служат промежуточными хозяевами еще для 12 других видов 
цестрд подотрядов Anoplocephalata и Mesocestoldata: Bertidla studeri |40. 
411, Ctenotaenla ctenoides n Clttotaenifl denticulate [39], Anoplocephala 
perfoliata. A. magna и Paranoplocephaia mamlllana |1, 2|, Moniezia bo
nedeni и Thysaniesia giardi [6. 7. 11], Mesocestoides lineatiis |12|. Mo- 
noecocestus sigmodontis |31|, M. americanus и M. variabilis [24| Исклю
чение составляет цестода Catenotaenla pusilia, промежуточным хозяи
ном которой является тирОглифидный клещ Clvcvphagus domesticus 
[25].

В 1948 г. Кейтс и Рункель |27| приводят список всех известных 
сфибатндных клещей, выявленных в качестве промежуточных хозяев 
ленточных гельминтов подотряда Anoploeephalata по 1947 г.

В дальнейшем, исследованиями рядя -.шторок количество ориба- 
1ИДНЫХ клещей -промежуточных хозяев цестод—было увеличено, од 
нако соответствующие данные рассеяны по разным изданиям и еди
ного списка на сегодняшний день не существует.

Настоящая работа является попыткой восполнить этот пробел.
Как видно из данных таблицы, в качестве промежуточных хозяев 

в литературе ю сих пор зарегистрированы аноплоцефзлид 63 вида 
орибатидных и 1 вид тироглйфндных клещей, принадлежащих к 15 
семействам Хотя полное развитие личиночных стадий иноплоцефалил 
наблюдалось при искуса венном заражении у целого ряда видов ири- 
батнд, однако естественное заражение обнаружено лишь у 20 видов, 
а именно: G.durnna eniarginatum, G. virginiensiS; sclicloribates laeviga
tas., Scli. htipes, Sell lanceoliger. Protoschelobates seghettii. Oribalula 
minuta, Zygoiibatula curviseta, Scutoveriex mimnus, Trichoribates sp., 
Punctori bates sp., Fuscozetes sop., Balzanin microptera, Liacarus coraci- 
nus, I., itascensis, Pelops tardus, Adoi isles poppei, Peloribates curtipi- 
lus, Ereniaeus brevitarsus. Xeori bates quadrisetosus. Все те виды оркба- 
тид, которк՛՛ заражались яйцами аноплоцефэлид лишь эксперимен
тальным путем (в тех случаях, когда лярвонисты не обнаружены при 
естественном заражении . по нашему мнению не являются обязатель-
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Г л 6 л и к а
1 идо։֊՛ и с։н 1.И1 панцирных клещей орнбатнл. являющихся промежуточными хозяевами для ленточных гельминтов 

подотрядов Апор1осерЫз1а и Ме8оссыо1йз1а. установленных за период с 1937 по 1958 гг.

Виды клеще и Виды ляоплоцефалил Место обнаружения Автор

3 5

I сем. Gahnnnitlae

Gain run,։ sp.

2 Galumna batik si
3 Galumna emarginate

4 Galumna mln и turn
5 Galumna nervosus

Galumna nigra

Условные о б о » и л че и и я;

Monte zia expansa—2

Her Hella studeri —2 
Af о niezia benedeni -֊ 2

. expansa —2

. ex pansa— 2
benedeni—2 

Monoecoceslus sigmodon/is I 
Mnntezla expansa 3

„ expansa—?
Monoecoeestus amerteanus —2

. sip.mod/mtis—2 
Ctenotaenla ctenuides ! 
Anoplpcepliala perfottata —I

. magna- 2
Pa ranoplpcep ha hi ma ni i Ilana — 2 
Moniezia expansa - - 2

. benedeni—2
expansa—2

Mortorcocesius amerteanus 2
.. variablils—2

США

Германия
СССР (Сталинградская обл.)

СССР Армения)

США

Германия 
СССР (окр. Москвы

•

СССР । Горьковская область!
СССР (Средняя полоса!

США

I — найдены только ранние личиночные стодни развития.
2 зрелая лярвоинсгл. обнаруженная после экспериментального заражения.
3 лярноцнсты. обнаруженные и естественно з'|ражениых клещах.

Стуикэрд |35|
Столл [34]
Сгункзрл [-10|
Кузнецов [3]

по нашим данным

Мельвнн [31]
Кру.и. [2>|
Кенге и Рункель [27]
Фриман [241
Мельннн (3|1 
Стункэрд (39. 411 
Башкирова |1, 2]

• •

Шалдыбинл (17]
Потемкина |П|
Столл (34|
Фриман (21]
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й, XIII 

.V* 8

Я 
9

13
54
15

16

2 3

(ialumna ohvia

(ialumna VlrginlenstS 
Allogalumna tongiptuma

II ccm. Oribatulldac
( ^Scheloribalidae)

Uchstadia HimUls

Uebstadla sp. 
Oribadila minii/a

. (7.) cog mil a 
Prolorlhates badenxls 
I *rotr,schelaribalex seghcftii

Schftoribafes laevigatas

Tltysanlesla giardi— I
Chtnofaenla dr no! des -2 
Anoplocephala porfollata 

. magna—2 
l,arannplac.cpluila rnaaiillana -2 
Moniezia expansa 2

. benedrni— I, 2
, t>xpunsa—2
. hr ne deni—2
. fxpdnaa—i

l'arannplocephatii inamlllann 2

(. tenutacnia clenOides i 
Woniezht e.xpansa

. ex pan.40 2 
benedeni 2

„ expansa 2
. expanse 3

Moftoccacewis signr>d<>nti.\- 2 
\l 'tilesia г храп si 2 

expanse 2 
. expanse—3

Minhieaices/ns slgmodontis 2
Her Ue I la sftitlerl— 2 
Cffnataenia t hnnides— i 
Cllfntaenia dentlcnlatit i 
Amiploccplnihi per folia (a 2 

ntagna 2
Alon lezia expo n sa—2

. benedenl I. 2 
Tltysanlesia giardi 1—2 
Mesoeestnides lineatns-2. • 
Alomezki expansa 3



П|Х’тодл. таблниП

I 5

СССР 'охр. Москвы 
Германия 

СССР окр. Москны

Потемкина |5| 
Стункэрл |411 
Иашкиропа ||)

СССР ։ Армении

США 
СССР ՛ окр. Москам

Потемкина 15. 91
Потемкина 17. 11| 
по нашим данным

Кейтс н Рункель |2б. 27|
Башкирова |1|

Германна
СССР I Горьковская области
СССР I Армении

Стункэрл |П| 
Шлллыбнна [|н| 
но нашим таимым

США

СССР Армения.
СССР Горькоискаи область

США

Германия 
•

СССР окр. Москвы

США

Кейтс и Рункель |28. 271
Мсльпин |31|
но нашим л.1нным
Ш лдыбмна |18]
Кейтс и Ренкель |2б|
Мглышн (31)
Стункэрд 110

*. |’и

Бзшкнроиа ] |

Потемкина |5.6.9]

ё |5. 7)
Солдатова | ։2|
Кейтс и Рункель (27)



31 2 •

Scfieloribates laevigatas
V •
• •
• •

17 Scheloribates lanteoliger

18 Schetorlbn les la tipes
• •
• 9
•
• •
• •

19

• 9
• •
• •
F •

Scheloril'ales madrdStnsis

20 Scheloribates sp.
• •
• ■

21

• •
M *

Z vgoribatnta curuiscta
22 Zygoribatula frisine

• •

23 . longipnrosd

Mantezie expansa 2 
Anoploccpkdlalti (ten sp.
Moniezia expansa 2. i 

bencdenl 2. -3
Paranoplnccphala mamillann- 2 
. 11 onnetwes t'u s a >nerica n t: x - 2 
Monoecocestus spp.—3 
Anoploceplinia perMiuta -2 

ntagnit— 2
T/tysaniesia giardi—2 
\lesocest<tides llneattts- /.—.>

Montez in expansa -2
. benedenl—2

expansa—2
Anoplacephalata (Jen sp. ֊2
Moniezia expansa 2,—3

„ bepedeni—2, 3
Paratioplocephnkt mtinillana 2
Moniezia expansa—2

. bene.denl-2
Anoptacephala perfollala —2

. tnagna 2
Parattoplocephala tnainillana—2
Moniezia expansa 2

. benederd 2
Mesocestoidbs lincatns -2
Munoecoceslas spp. — 'i
Moniezia expansa 2

. henedeni—2

. expansa—2

. beuedenl —2
ben»deni—2



Продолж. таблицы

•1 5

СССР । Горыспвск. область
СССР । Белоруссии ।
СССР । Армения '•

СССР I окр МоСКВЫ
США

СССР < охр. Москвы

СССР । Средняя (Голоса 
СССР (Горьковск. областьI

С СР
СССР (Армении!

СССР (окр.Москвы)
Индия

СССР (окр Москвы •

Шалдыбина 118]
Мое качена |-1) 
по па 1инм данным

Башкнрон । |1|
Фриман |21|

Башкирова (1)

Потемкица |7| 
Солдатова |121 
Потемкина |9| 

|Н)
Шалдыбмна (17)
I по Шалдыбиирй |17| I 
по нашим данным

Башкирова (I)
Анакгараман |19|

Башкирова |! |

СССР । Сталинградец, область

СССР I охр. Москвы}
• ША

СССР | Силит раде к. область)

СССР Армения)

Австралия

Кузнецов (3|

Солдатов* (13|
Фриман |24|
Кузнецов |3| 

по нашим данным

Робертс 132]



I

24
25

26
27

2Я

29
30

31

31

32

33

34

I г
III сем. Carabodidae

Carabodidae sp.
Cepheus wpheiform is

• •

Cepheus corae
Scut over tex ininutus

•• •

MenlUus tegcocranus
• 9

IV сем. Hcrmanniellidar

Hcrmannielta granulate։ 
. picca

Vce.M. Notaspidae

Ac hip ter ia (NotaspiS) sp

। Achipferhi (Achipterina) sp,
• sp.
. pundatas

Fuscos- fi s spp.

Notaspis coltoptratiis

3

Anopipccphala perfoliata—2 
Ctma taenia densities—1 
Cittotuenia d diticulata—2 
Moninsia eJcpansa ֊2 
MonoeroctfSlus varlabills I 
Hert lei I a s t.ideri — !
Ctenataania ctenPldes—2 
Citiotacuia (fcniicitlata—3 
Mnrneria expansa—2 

beneiteni—2
Ctenotaenla ctenoides—2 
Clttotaenld dentlct»lata—l

Moniesta expansa -2
. expansa —2

A nnplocephu la per Jolt ata—J 
. magna—2

Paranoplucephala iiiatnlllnna—2 
An iplwephalata Gen. sp. 2 
Alonb zla benedenl—2

„ rxpansa—2
. expansa—I

Monoecfjcestus spp. —» 
Atonuecocestus qnterlcanits- 2 
Bert id la st и deri I 
Ctcmdaenia denoides—2



Продолж. таблицы

4 5

СССР(окр Москвы • 
Германия

ССР Горьконек, область 
США

Германия
•

СССР Сталннгрэлгк. область

Германия

Башкирова |11
Стункэрд (41|

Шалдыбннл |18)
Фон май [24]
Стункэрд 40|

39.41| 
41)

Кузнецов 3]

Стункэрд |41|

СССР Горьконек, область Шаллыбнна |1Ь|

СССР । окр. Москвы 
•

СССР
СССР (Средняя полоса
СССР Горьконек. обл./
СССР । Армения

США

Германия

Бэшкировл |1.2| 

(по Шэлдыбикой ! 18| । 
Потемкина [11| 
Шалдыбннл (1Ъ| 
по шипим данным 
Фриман |24|

Стункэрд Н<1' . |41|

I



I

35
36

37

38

19

10
II

42

43
44
45

2

VI сем. Ceratozetidae

Ifalzania microptern 
Ccratozetes sp.

• •
• »•
• •

Ceratozetes gracilis 
» *
• •

Ceratozetes minimus

Punctoribaies sp 
• •

Punctoribates punch, m
TrichorIbates sp

• •

Trichoribates Incisellus
▼ *
• •

• •
• •

Vil сем. Pelopldae

Pelops acromitis
. planicornis
. tardus

Monoecocestus spp.— J 
Anoplocephala perfoliate 2 

. magna —2
Para nap luce ph a la ma mi liana—2 
Moniezia expanse- -2 

. benedeni—2
Moniezia expanse—2 
Anoplocephala perfoliatu—2 

. magna—2
Paranoplocephala mamlllana—2
Moniezia expansa 2
Anoplocephala perfoliate։ 2 
Mesocestolcles lineatus 2,—,i 
Anoplocephalata (ten. sp.—2 
Moniezia benedeni — 2 
Anoplocephalata Gen. sp.
Mesocestoides Uneatus 2.—3 
Anoplocephalata Gen. sp.—2 
Moniezia benedeni—2 
Clenotaenia ct- noides—l 
Clttolaenia denticulate։—I 
Moniezia expansa 2 
Moniezia benedeni—2 

, • expansa—2 
. benedeni—2

Clenotaenia ctenoides—2 
ctenoides—2

-3



Продолж. таблицы

4 5

США
СССР окр. Москвы

Фриман |24] 
Башкирова |1.2|

СССР | Сталннгр. обл.|

СССР Горьковская обл
СССР окр. Москвы ՛

Кузнецов [3]

Шалдыбина [18)
Башкирова [1,2]

СССР |Горьковск. обл.’ 
СССР I окр Москвы

СССР
СССР Средняя полоса । 
('ССР | Белоруссия I
СССР (окр. Москвы

СССР
СССР (Средняя полоса

Германия

СССР Сталинграде к область

СССР Армения]

Шалдыбина (18)
Башкирова [1]
Солдатова (12) 
(по Шаллыбинои 118] 
Потемкина (11| 
Москачева |41
Солдатова (12) 
(ло ЩаллЫбнной |18| 
Потемкина (11) 
Скункэрд [41]

Кузнецов |3]
• 9

по нашим данным

Германия Стункэрл |41]
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VIII ceM. Liacaridae

46

47

48
49

50
51
52

53

54

55

56

57

Adorlstes ovalua

. poppet

Culiroribuia } urci Un t a 
Linear ns sp.

sp. (a)
. sp. (b)

L lacarus cornel mi s

Liacarus itascensis

Moniezia sp —2
Monlezia benedeni—2
A1 o noceocestu * meriea n u s—2 
AI onoecocestu s spp.—3
Monlt'zla expansa—2 
Anoplacephala perfdliala—1 
Mondecocestus sigmodontis - ֊2 
Moniezia expansa 2 

expansa 2
Cieuotnenln ctenoides— I 
Cittotaenla denticulaia ■ /
Moniezia expansa—2, ֊ 3

, benedeni—2. 3 
Monoecocesfus americanus—2

Monoecocesfus spp. ~3

IX ce.M. Haplozetidae

Pcloribates curtipilus Moniezia expansa -3

X Ct-M. Caniisiidae

Ptittynofhrns pcltifer Moniezia expansa—2 
Anoplaeephalata Gen. sp.

XI cew. Eremaeldae

Ccratoppia bipiiis

Ceratoppia bipilis spinipes

Moniezia exp insa—2
. expansa—2
. bencdeni—2

Monaecocestus varia bi U s—2
, americ.anns—2



Продол ж. таблицы

4 5

СССР |окр. Москны
СССР средняя полоса I 

США

ССС .Горьконек, обл.՛
СССР (окр. Москвы |

США
СССР Горьконек, обл

Гермэния

СССР Армения

США

СССР Горьконек, обл ।
СССР ՛ Белоруссия ।

СССР । Горьконек, обл
СССР Армения

США

Потемкина [81 
пи

Фриман [24}

Шалдыбнна |!8|
Башкирова |1|
Мельвнн [31]
Шалдыбнна [18;

Стункэрд [41|

ио нашим данным

Фриман [241
• •
• •

Кейтс и Рункель |26. 27|

Шалдыбнна |1х}
Мпскочева (4)

Шалдыбнна (18] 
ио нашим данным

Фриман |24|



58

59

60

61

52

63

64

/: re таен s b revitar sh s 

ճր<7ո։սս.\ tiepat teas

Xil сем. Bclbidae

Helbu sp.

Darnaeus globlfer

Xlil сем. Parakalumniidae 

Neo ri ba tea quadrisetosu л

• •

XIV сем. Phthiracaridae

Phthiraeorus sp.

XV сем. Olycyphagidac 

Clyeyphagus domestic!! .s

Monoecoccstus ameritanus 2
Monoecoa stiis spp -3 
Moniesla cxpurisa—'J

М<‘Пчес/лсЛиа siumodonlis 2
. amerlcanus—2
. amcricanus—'2

Monoecoeestus spp. -3
Monoecocesius americanus 2 

variahilis 2

Лцоplacepbal.ita (ien. sp. --2

Catenota- nia puslila—2



Прололж твблииы

4

США

СССР Горьконек обо

США

СССР

Сиропа

5

Фрнмон |24|

II 1,1,1 либинл Цн|

Мельник 1311
Фриман |241

• •
• •
•։ •

по ШалдыОипой |1Ъ|»

Жузне и Бэр |25|
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ними переносчиками аноплоцефалидоза в условиях естественных паст-, 
бит. Вообще, наши знания о роли целого ряда видов орибатид в 
эпизоотологии анрплоцефалидозСщ в настоящее время недостаточны, 
ибо в литературе имеется мяло сведении о биоценогнческой принад
лежности н спонтанной зараженности многих из них.

Из таблицы видно, что многие виды орибатид являются общими 
Промежуточными хозчёвэм։՛. iiapati инпплоцефялвд. 'Гак. например, 
промежуточные хозяева Anoplocephala perioliala (клеши из семейств— 
Galumniilne.Oribatulidae, Notaspididae, CeratOJfetidae) в то же время яв
ляются промежуточными хозяевами для A. tnagna u Paranoplocephala 
mamiilana. Клещи—Scheloribates laevigalus, Galumna pbyius n Sch. lali- 
pes, кроме M. expansn и M. benedeni, являются промежуточными хо
зяевами н для ряда других аноплоцефалид.

Как видно из таблицы, как М. expanse, так и М. benedeni могут 
развиваться у тех же 14 видов клещей, принадлежащих к 9 родам. 
Следовательно, паразиты проявляют малую специфичность в отноше
нии своих промежуточных хозяев.

Перечень промежуточных хозяев, безусловно, не является исчер
пывающим, гак как при более легальном изучении биологии отдель
ных аноплоцёфолнд он неизбежно будет пополняться новыми видами.

В ы воды

1. На сегодняшний день в качестве, промежуточных хозяев дли 13 
видов аноплонефзлид зарегистрировано 63 вида панцирных клещей— 
орибатид, принадлежащих 11 семействам.

2. Хотя полное развитие личиночной сталии аноплонефзлид при 
искусственном заражении наблюдалось у целого ряда видов ориба- 
гид. однако естественное заражение обнаружено лишь у 20 нз них.

3. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 
аноп..океф 1.Н1ДЫ проявляют малую специфичность в отношении своих 
промежуточных хозяев.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 1.1V I959 г.

я. ’к подшил,

ANOPLOCEPHALATA SKRJAB1N. 1933 b’l. MESOCESTOIDATA 
SKRJABIN, 1940 bXIWlUPWb'U ЧП^ШГЫП. bPI’.W'FbbPI՝ UMW'I- 

SbPbP AU'bWIUSn •IJU.U.WibP SftbPh зьиншшьъ чиже.
U. if ф л ф п ։. if

IL^IIIU пгт [ftpit’ll liiipuintulfii £ ^4^1 чч։ц i[lipyji՝h pri u/iiuuf pu Ipiuf (1937—
Д.Ч pp.) Anoplocephalata A Mesocestoidala Ab/Jw/z™r//,-r/»ir

inhpllff tfltl/ tf UJ'tUl'lt UI I//> p Ultflipll Ut !i U ш![Ш/(Л 
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կազմր։ Հեաագոտէւէ թրւ/ն ալս բնագավառին if երարհրո զ գ ր ական tt ։ իք քան ե 

հեղինակի տվ{Ա1(ների հիման >[րա կաթելի Լ 7'"/ հեաե րպ եզրակացուիք լան.
1, U ին\ե օրս 13 տեսակ անոպլոցեֆաքիզի համար, որպես մի^նորզ- 

տերեր արձանագրված են 14 ընտանիքի պատկանող 63 տեսակ վահանակիր 
ա զեր։

2. Չնէոլած նրան, որ արհեստական վարակա iliihրի ընթացքում иЛп- 
պլոցեֆալիգների իք րիք ա ր ա {ին աո ադիանե րի ք քիվ զարգացումր տեգի Է ունե՜
ցել մի ՜արք վ ահան ակիր ազերի օրգանիզմում, րս՚Լց ե ուքնպեո. սպոնտան 
վարակ Հ,ււ։ / ան ՛։՛րԿ"/Կ /, նրանցից միո՛ իէ։ 20 in ե и ս՛կի մ" tn :

3. 1Լշիւատաի!բունում րերված ավլուքների հիման վրա կար^։ւՒ է եզրա
կացնել, սր անոսքքոցեֆէսքիգներր րի\ սպեցիֆիկուիք յուն են զուցարերա ։> 
իրենց միջեռրզ տերերի նկատմամբ։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

PJinjnqlimljiur. i}|»։n. .МП, № 8, I960 БиОЛОГИЧССКИС ИауКИ

Э. Е. ПОГОСЯН

ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ В АРМЯНСКОЙ ССР

Галловые нематоды рода M.doidogyne Go l.ii, 1887 Nematodes, 
Heleroderidae) найдены в Армении ширине и 1950 г. в с Мегри на 
некоторых огородных культурах: томат, баклажан, огурец, дыня, 
арбуз, тыква, картофель, маш п фасоль [3| В 1952 г. число поражен
ных галловыми нематодами видов растении доходило уже до 22 [4].

Дальнейшие исследования, проведенные и Мегри в течение 
1954 -1958 гг., обнаружили виды р МеЬ idogyne еще на целом ряде 
растений как культурных, гак и диких. Зараженными оказались так
же некоторые древесные породы (шелковица, персик, ина). В настоя
щее время список растений, поражающихся разными видами р. Ме- 
loidogyne в Мегри, содержит 68 видов, принадлежащих к 26 семей
ствам. Значительное количество этих видов в каталоге Goodey u. Frank
lin |8) отсутствует.

В 1956 г. бы., выявлен новый очаг распространения видов р. Me- 
loidogyne в Армении, в окрестностях города Дилнжана.

Исследования анально-вульварной пластинки, а также других 
систематических признаков 11. 2. о. 6, 7. 9| подтвердили, что здесь 
распространен только один вид галловой нематоды -северная галло
вая нематода Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (рис. 1). Па рис. 1
четко видно скопление точек в 
хвостовой области, что является 
типичной особенностью этого вида.

Проведенные в 1956—1959 гг. 
Исследования обнаружили северную 
галловую нематоду па 11 : идах 
растений, принадлежащих к 9 се
мействам: Thalictnnn minus L. (Ra- 
mmculaceae), Mehlutus officinalis L. 
(Legumlnosae , Abutilon Avieennae 
Gaertn. (Malvaceae). Lycopersicum 
eseuknturn Mill. (Sohnaceae), Cap- 
sella bursa-pasloris (L.). Lepidium 
Boissieri N. Busch. Berteroa incana 
(L.) De. (Cruci ferae), Campanula 
tapunculoides L (Campanulaceae), 
Amaranthus retroflexus L. (Amaran- 
ihaceae). Urtica dioica L, 
lygonaceae). Все эти растения
очень мелкие, что характерно для

Рис. I. Анальпо-пульварнап пластика 
Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 |Ориг.)

(Uriicaceae), Rumex alplnus I..
были заражены слабо. Галлы

(Ро
бы л и

Meloidogyne hapla.
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Еще один новый очаг распространения Meloidogyne hapla был 
нами обнаружен в 1959 г. г» I 1джеванском районе (с. Тала/ Здесь 
пораженными оказались Rumex alpinns L. и R. crispns L.

Из списка растений-хозяев Meloidogyne hapla как к Дилижанс, 
так и в с. Таля видно, что все они травянистые и принадлежат к 
числу диких и сорных растений (за исключением томата), хотя рядом 
в огородах были посевы капусты, фасоли и свеклы. II:։ томате толь 
ко в 1959 г. было обнаружено всего 2- 3 галла. Несомненно, список 
растений-хозяев Meloidogyne hapla в окрестностях Дилижана этим не 
ограничится и в дальнейшем будет постепенно пополняться

Ниже приводится список растений-хозяев разных видов р Me
loidogyne, распространенных в мегпинской популяции. В графе «по
раженность1* четырьмя плюсами отмечены очень сильно пораженные 
тремя сильно, двумя ֊ средне и одним—слабо пораженные вилы 
растений. В остальных графах плюс обозначает наличие данного вида

Из данных списка видно, что особенно сильно поражаются ого
родно-бахчевые культуры: томат, баклажан, тыква, огурец свекла 
маш и другие.

Исследование анально-вульварной пластинки, а также других 
систематических признаков показало, что мегринскон популяции 
галловых нематод распространены следующие пять видов: Meloidogyne 
hapla Chlttwood, 1949, Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood. 
1949, Meloidogyne arenaria 'Neal, 1889 Chitwood, 1949. Meloidogyne 
ncogniia Koioi.l and White. 1919) Chitw.. 1949, Meloidogyne incognita 
acrita, Chitwood. 1949 (рис. 2. 3. 4, 5).

Рис. 3- Анально-вульварная плз 
стннка Meloidogynearenaria (Neal.

1889). Chitwood, 194 ' (Орнг.

Рис. 2 Атльн ^вульварная пластинка 
Meloidogyne javanica (Treub, 1885

Chitwood. 1949 (Opnr.)

Из списка видно, что в Мегрн Ме1о1(1б$упе 11ар1а, как и н Дили
жанс, распространена исключительно на травянистых растениях (23 
вида՝. Таким образом, в Армянской ССР в настоящее время список 
растений-хозяев М. йар1а содержит 28 видов, которые, за исключс
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кием томата (в Дилнжан.е только в одном случае 2—3 галла), яв
ляются дикорастущими или сорными растениями.

Как видно из списка, большинство растений —40 видов из 68. 
*13 которых 26 являются культурными,—поражены М. ]аеап1са. В 13 
случаях вид нематоды нам не удалось точно определить (рисунок 

Рис. I. Анал1.но-в)лъваряая плт 
станка Melolibgync incognita K'n-

loid v • White, 191 • Chitwood.
I1.) 1.1 । О риг.

Рис 5. Анзльно-мульпл драя ила 
стиика MdlOidogyne incognlla-acfita 

Chitwood, 1949 Орнг.)

анально-вульварной области был нетипичный или материал был недо
статочен), по'этоыу в списке против этих видов стоит вопросительный 
знак. М. arenaria обнаружена у 3 (?) 7 видов растении. М. incog
nita у 14 (?) 3 видов растений. М. incognita-acnta — у 3 (?) I 
видов. В одном случае у Citrullus ediilis Pang, обнаружена М. агепа- 
ria-tliamesi Chitwood. 1952 (определение нуждается и дальнейшем 
уточнении).

.V некоторых видов растении обнаружено присутствие одновре
менно до четырех видов на одном и том же экземпляре растения 
или на разных экземплярах.

Па 9 видах растении нематоды нами еще не определены.
Приведенный в настоящей статье список растений-хозяев галло

вых нематод, распространенных в Мегрн, конечно но охватывает все 
поражающиеся виды растений и, несомненно, в дальнейшем попол
нится.

В Мегри галловые нематоды сильно вредят огородно-бахчевым 
культурам Однако борьба с ними в условиях Мегри связана с боль
шими трудностями, так как все огороды расположены и садах под 
шревьями (шелковица, инжир, гранат, персик, абрикос и другие), 
которые являются постоянными очагами заражения. Кроме этого, все 
культивируемые растения, за исключением кукурузы, арахиса, перца 
и лука, поражаются галловыми нематодами. На гех участках, где 
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предшественниками были кукуруза или арахис, пораженность гома- 
та, баклажана, тыквы и других культур всегда была значительно 
меньше.

СПИСОК

рас гений-хозяев. пораженных галловыми нематодами jVtcJdldogync, I kterodcridae 
в с. Чегрн и сгскчо, и< н.зрджеий )с!и

Названия семейств 
и видов растений-хозяев

Русские названии 
растений-хозяев

П
ор

аж
ен

но
ст

ь

1 
L*|d«r։| чу

Вилы нечагоа 
ПЗ =S ։
и. «5 
= ii
•-з

Jf с 
=

=

с֊
Z֊. 2

1 2 3 4 & 6 7 ь 9

1
2

3 
•։

5
6

1. Ranunculacenc Juss.

Raniindthis polyanthcmtis L. ?
Thafictram minus L.

2. Rosaceae Juss.

Rub ns sp.
Prrslca vulgaris Mill.

3. Leguininosae Juss.

Pli.i splits vulgaris I..
a и rcu s (Roxb./ 1 'lper

Лютик 
Васнлистннк

Ежевика
Персик

Фасоль 
Маш

4-4- 
4 4

+ 4-
•
4-44 
444

4 г4Ф

4 
4

4

4

-г

+ t 1-

4?

4

4

4
4

?

-I-

4>

7 
Я
9

10 
И

12

13

И 
15

16

17

18

Irijoliuin pralrrify 1.
.. repros /..

MelUotus officinalis (L.) i)sr.

4. Malvaceae Juss.

Л /.՛ и Hi on /1 v icenn<u Gi ит tn.
Malua neglecra Wallr. ?

5. Vitaccae l.indl.

Vitis vinifgra I..

6. Umbcllifcrae Moris.

Pit vsaltniun crispum (MUI.) 
My hl

Drilicus cnrola L.
Piinplndlla saxifrage L.

7. Convolvulaceac Juss.
(.'onVI>1 Villus sugittn■ ՛f<՝HnS 

Fisch
Ipomoea s/>.

8. Borraginaccae l.indl.
Symphyfirtn caucaslctiin M. li.:՝

Клевер

Донник

Грулиичиик 
Просвирняк

Виноградная лозз

Петрушка
Морковь дикая 
Бсдрсиси

Вьюнок

Окопник

4
4
4

4

4?

4
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Продол, списка

I 2 3 4 ։1 б1 7 8 9

9. $о1апасеве На11. •

19 1. ехыЬгШнт АНН. Тома! 1 -1-4-г 4 4
20 301ап1пи те1ши'спа 1.. Баклажан 4 4 4-+ Д-
21 . 1и!'сг').чи/>: Картофель 4- 4 1- 4
22 . п1%гит Черным паслен 44 1 4 4 4 4 4
23 По(чга $1гатоп7шл Л. Д\ рмаа •1֊ 4
21 ■МсоНапа (й1а-им 1. 1 абак 4-1֊ ! 4 4

10. УсгЬспасеае Зн58.

25 1-7-г/2>/;е? з)'/н-1ПчИ,< Вербена -|֊-г 4 4

11. 1.л1иа1ае Зи.$5.

26 (Мшит 1>ПхН1сит 1.. Базилик 4-4-1 д_ 4
27 ЛЪ'пг1и: л/’. Мята
28 (л/М/ш'.У (е(гл1п( Пл ку льни к 4 4
29 1.ат1ит нНйип 1. ГлV хая крапива 4 ■ь
30 ЬуСбрИН ։ ЦГ1)1И1>՝ИК Зюзннк 4 4

12. РкпН.чк’таселе 1.111(11.

31 Р1ап(й$о 1апсео1а{ит Подорожник
лаппстовнднып 44- -г 4

32 . ти/аг 1.. Подорожник
широколистный г 4

13. Сш.к'СГАС .11188.

33 Нга».$чга оЬгчсеа /.. V. сарР
1ага Капуст.։ +++ 1-

34 РарИапих (шНсиа Редька 4֊
35 Л,'?Г.$7/-//П8/ОГ(.У (Ь.)

ьш. Пастушья -умка 4- 4- 4
36 Япар7$ аг:ЧУ1-?/$ Горчйпз 1 4-
37 Iулянник 4- 4֊
■Я не онре юлсво 4 4 4

14. УЫзсеае Ос.
39 У1о1а (н1огн1л !. Фиалка тушйплн 'Ж 4 -1-

15- СнсигЬИасеае НаП.

4П С.иеигЬНп 'п<>8>/1:х1а Г)иеН. Тыква 444 1- 4
41 Сйеи.т!# ас!а Дыня 4 - 4 4 4
42 ('аги чах 8а (хг>а Огурсп 444 +
45 СИгиИих ех/иНх Рип#. Арбуз 4

Ш. Сатр;<пи1асеае Зи$5.

44 Сапхрани1ч ги/шпснк/МяХ 1.. Колокол։, чл к й֊ 4
17. Сот ։՝81‘ае О‘.чЦ|.) /\dans

45 НеНапг/шх гиках \\'еп:1. По.1СОлнсчнкк -1՝4 +
46 Апет(х(а ;՛■х1"аг։’х /. 11олынь 4
47 1; а с (аса 8>1п'о1а ! Молокан Т44-
48 Т..ч'а.՝ ,п՝! т агтх'тйасит И.

8.-/г/д՝<7/А՝. Одуванчик 4-
49 Сггр'х 1>аг'.ч/1ога Скерда
50 С1гхшп1 хр. 1. Бодяк 1 4 4 4
51 хр. 2 44
52 Гархааа с.огатшйх (-■ Борбдовннк 4
53 СеШаигеа • келен Тгеи. Вагилек + 4
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Продол, списка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Portulacaceae Lindl.

54 Portulaca oteracea Портулак 4-4- 4- 4

19. Chenopodiaccac Less.

55 Chenopodium album L. Марь 4-4-4֊
56
57
63

» rub rum L.
Beta vulgaris L. 

• * •
Свекла столовая

. кормовая
4?

4
4
4

•-
4-4-l4

20. Amaranthaceae R. Br.

59 Ama ran thus retroflexus I.. Ширина 4
60 hybridits L. :■՝

caudatus L. ? • 4֊ 4-
61 . graecizans L. . краевая 4? 4-

21. Aloraceae Lindl.

62 Morns alba Шелковина .р ф 4

22. Cannabaceae Lindl.

63 Cannabis saliva L. Конопля 4-
•

4- 4
61 Humuhts lupuitis !.. Хмель 4-4-

23. Urticaceae Endl.

65 Urtica dioica L. Крапива 4- -L?

24. Sallcaceae Lindl.

66 Salix rattrasica 1.. ՛.՛ Ива 4 4

25. Polygonaceae Lindl.

67 Rumcx crispits L. Шакел։. "Г**!՜ 4֊ 4

26. Gramineae Juss.

68 Sorghum vulgare Pers. Сорго обычное 4- 4 ?

Поступило 31.ХН 1959 ।
Зоологический институт 
Академии наук АрмССР

Д. I;. 411'1,11113111.

•MJ.llU.Wb ‘bl;iril.SIITbbPI‘ AU3UUWb lllllh-llhir

II. if ф n ф n t if

VvlpidogyПС «А»’/» ytnfftuill'll 'hl,if unnntj'uLрр dfuilfui'li IIIHI' llIlf 1,1 n 14 f [At 
m'bipiiif Su? pti'tiuipL fill Ilf hit if h p lfnrpf]ty 1950 fi ։jui I/ w'tifill ! Гli уpfini J, puihyui- 
pill'iln yiu/flit lf/t piultfl Ipit.f III HL fl Ulltll p ft ifpill I Ufntf [irjnp , P Ultfp ficin'll . Iftfilt.d , 
•1Ш • llll[», ^itLfttlt.lf, [npll, lfutZ, !(U1 puitlfy [tf)t ZJtUlIlltpil 'll, ЧИП Ifn lltttl iuirh~
'uhflll IflflUlIltlph'll Ш lj It f 4! tj p fill l]111 pUllp/II tf Ipll fUltlt pUlh hp jl fj /llj pt
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1958----1959 թթ’ սէվլա քներով, դարաքին նեմ ատողների տարբեր տեսակ
ներով վարակվող բու լււ֊ տերևրի թ 1"1_Ը արդեն հասնում է որոնք պասւ.
կանոէմ են 26 ընտանիքի (տե’ս րուլս֊տերե րի դո ւցակը)։ Ալդ ցուդտկի մեջ 
մտնում են րտնջւււ ր։սնս դա լին կւււլւոոԼրաներ, վտլրի րոլրւեր , մոլախոտեր, 
ծսաեր' իծիքենի. դեղձենի, ուսեն ի։

1956 իք։[ականին հայտնաբերվեց դալլալին նևմաւոոդի տարածման մի 
նոր օհաիւ ՚1՚իլիչանա մ, իսկ 1.959 թվականին' ես մի նոր օջախ Ւջեանի շրր~ 
չանի Թալա դլորդու մ։ Սիստե մտ տ իկտկտն հետազոտութ րււններբ պարզերին, 
որ Դ^չանում ե Թալալում տարածված Լ դալլալին նեմաասդի միա/ն մեկ 
տեսակ -Mcloidogyne haplil Chitwood, 1949: Դիլիջանամ նեմատոդի ալդ 
աեոակր հալանսւրերված է 9 ընտանիքի պատկանող 11 տեսակ րուլսե րի վրա 
'տե՛ս տեքստը), իսկ Թալալում' ։1իալն ավելակի 2 տեսակի վրա (Rnmex al- 
pinus Լ., Rumex crispus Լ.)՛Լա րակվոդ բոլոր բու /սերը, րտ ցաոութլա մր 
տոմատի (միալն 1959 [J. Դիլիջանում հալտնարերված Հ՜ 2—3 *1***^)* ‘1“,11'1' 
բուքսեր կամ մ ոլտ խոտեր են։

1958 1959 թթ. մեր կսւսւտրած հետաղոտու թլաններր Մեղրիսւմ՝ հալտ-
նարերերին դալլալին նեմտւոոդների 5 տեսակ՝ MC'luldOgVBC haplfl Chit՜ 
wood, 1949, Meloidpgyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, Meloi՝ 
dogyne arenaria Neal, 1889.!, Chitwood. 1949. Meloidogyne incognita 
Kofoid and White, 1919 Chitwood, 1949. Meloidogyne incognita-ac- 

rita Chitwood. 1949* 1՝ս,.դի ս՚ւ" տեսակներից, ձմերուկի վր՚ս (Citrullus edu- 
lis Pang.՝ հարոնաբերված է Meloidogyne arenaria thamesi. որի որոշումը 
պե տ ր Հ ճշ տե ( !

Մի շարք րուլսերի մոտ ( l-У նլտ իէի քշոէթլան
ների ոչ պարզ լիներս, պատ՚&աոով) մեզ չի հաջողվել ՜ճիշտ 

կամ հաակտնիշ-
որոշել նեմատո-

զի տեսակը, ալդ պատ՜&տոով ադլուսակում նրանք նշանակված են հարդակտն 
"նշանով։

Ալսպիսով, \\. 11Ո])1յ հալտնարերված Հ 28 տեււակի բտլսերի վրա \։է։ե ս 
էյուէքակրխ սրիր Մեղրիսւմ՝ 23 տեսակ, բոլորն էր րտրտոու խլամր տոմատի, 
վալրի բտլււեր կամ մոլախոտեր են։ հալտնարերված Լ -10 տե
սակ բա լսերի վբ,ս (Տ8 տեսակը կու լտու րակտն յ, յ1քէ!113րյՁ 10
է՝Ը հարրականով), լ<է\. հ10Ը0£։Ոէ8-- 1/ (ո1'իՍ հարցականով) և ^\. 1ՈԸՕ^՜
111էՅ*ճ€ր1էՅ— '։ (որից 1֊ը հարցականով) րո։լսերի վրա։

Սի շարք րուլսերի !1 սա միաժամանակ հարոնաբևրվս>ծ է զալլալին նե- 
մատողի մինչև 4 տեսակ նույն 'րուլսի կամ՛ տարրեր նմսւշահատների էկդեմ - 
պլւարների) վրա,

Լաւտնարևրված րոլսր տե սակներն էլ <տլաստանի համար նոր են։
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М. Л. МХИТАРЯН

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ РЖАВЧ1ШОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ В АРМЕНИИ

Одним из основных методов борьбы с ржавчиной пшеницы н 
других хлебных злаков является выведение и внедрение в производ
ство ржавчиноустойчивых сортов.

Вертикальная зональность и разнообразие почвеяно-климатиче
ских условий Армении способствуют изменчивости и формообразова
нию пшеницы и ржавчины, паразитирующей на иен.

Ржавчнноустоичивость образовавшихся новых форм пшеницы 
относительна: в неоптимальных для закрепления их устойчивости ус
ловиях возделывания она снижается, а в оптимальных условиях по
вышается.

Так, например, из ржавчнноустойчиврй пшеницы Тимофеева, вы
сеянной в кошке мая и начале июня (в неоптимальный срок сева), но 
влажных горных районах (Степанаваиский. Кироваканский, Гукасян- 
скин. Раздзнский) иногда образуются новые., мадоопушенные и светло- 
зеленые единичные растения, ржявчиноустойчнвое। ь которых по срав
нению с си.тьноопушеннбй пшеницей Гимофеена снижается, и на них 
в слабой степени развивается ржавчина.

Ржавчпноустойчивосгь как пшеницы Тимофеева, так и других 
яровых пшениц повышается при высеве их подзиму и ранней весной.

При этом пшеница Тимофеева, высеянная в эти сроки, становится 
темно-зеленой, более опушенной и в большинстве случаев не пора
жается ржавчиной. Яровые пшеницы (Эрннацеум, Персикум. Дельфи 
и др. при поздних сроках посева поражаются ржавчиной на 1 1.5 
балла больше, чем при посевах, проведенных в ранние сроки и под- 
зиму.

При переносе озимой пшеницы сорта Украинка из высокогорных 
районов высотой 2000—2500 м над у. м.А в предгорные (высотой 
1450 1700 м) и высеве в оптимальные (в середине сентября, 
сроки в первый же год жизни образуются новые, неосыпающнеся 
формы с удлиненными зубцами наружных колосковых чешуек, а из 
мерных районированных сортов Алты-агач (ферругинеу.м: и Армян
ка (ферру:йнеум) образуются белоколосые формы, которые по срав- 
»:гчн1о с исходными пшеницами на 1 ֊2 балла меньше поражаются 
ржавчиной.

Из красноколосых сор ов пшеницы при поздних сроках сева 
(՛ .имые и октябре, яровые —з конце мая) н низменных районах 
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(Ноемберянский. Окте.мберянский. Эчмиадзинский. Шаумянский и др 
на высоте 700—КХМ) м) также образуются белоколосые формы, ноне 
устойчивые к ржавчине.

В случае же если семена из низменных теплых районов пере
носятся в горные районы (на высоту 2000—2500 м), на общем фоно 
снижения ржавчнноустойчивостн из белоколосых пшениц образуются 
новые формы, имеющие красноватые колосья с темным оттенком ко
лосковых чешук, которые по сравнению с исходными пшеницами от 
0.5 то 1 балла меньше поражаются ржавчиной.

(аким образом.в процессе формообразования изменения степени 
ржавчиноустойчивостй и возникновение новых форм пшеницы с но
выми признаками и свойствами происходят одновременно.

О выведении ржавчнноустойчивыХ сортов пшеницы
Для выведения и внедрения в производство новых, ржавчнноус- 

тойчивых сортов нужно иметь особый подход к исходному материа
лу и руководствоваться определенными принципами, из которых наи
более важными являются: I) целеустремленный и правильный подбор 
лучших исходных форм; 2) расшатывание наследственности и формо
образование исходных форм; 3) направленное воспитание и отбор 
вновь образовавшихся ржавчиноустойчивых и высокоурожайных форм; 
4. стремление создать новые сорта, отличающиеся от исходных ро
дительских форм по ржавчнноустойчивостн и урожайности и по дру
гим хозяйственно ценным свойствами; 5 проведение мероприятий и 
создание условий, способствующих закреплению i производстве на
следственности ржавчнноустойчивостн и других ценных свойств у 
новых форм и сортов.

При изучении ржавчиноустойчивости пшеницы в Армении в 
течение многих лет мы убедились, что вновь выведенные сорта, не 
различающиеся от исходных родительских форм по внешним морфо
логическим признакам, при возделывании в одинаковых условиях, не 
различаются от них также и по ржавчнноустойчнйосги. Как правило, 
вновь выведенные сорта должны отличаться от родительских исход
ных форм, в первую очередь, морфологическими признаками, высо
кой жизненностью, урожайностью и ржавчиноустойчивостыо.

Без целеустремленного направления и управления процессом 
формообразования трудно выводить действительно новые ржавчнно- 
усгойчивые copia пшеницы I, 2. 5, 6. 7. 8. 10].

В Армении (В. О Гулкапян, С. Г. Оганесян ]4, 3]) удалось пу
тем скрещивания устойчивой к ржавчине и голоане пленчатой пшени
цы Тимофеева с мягкими пшеницами получить гибридные константные 
формы (Эритроспермум 4, Гамаданикум 1. Мериднонале 1 и др.) пше
ницы. Но они по сравнению с пшеницей Тимофеева менее ржавчино- 
устойчивы

По-видимому. пшеница Тимофеева имеет иную, не свойственную 
культурным пшеницам, иммунологическую природу, поэтому ее свой-
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стен высокой ржанчиноустойчивости мало наследуются пшёничво-тн- 
мофеевными гибридными поколениями, в особенности в менее благо
приятных для формированиях иммунитета условиях. Для выведения 
новых сортов многие занимались изменениями яровых пшениц в ози
мые и озимых я яровые.

По данным В. Ф. Хнгринского |9|. .В процессе изменения яро
вых и озимые образуются растения, различающиеся по длине вегета
ционного периода, по скороспелости, засухоустойчивости, устойчиво
сти к поражению ржавчиной н головней, содержания» белка и качест
ву зерна". Ему удалось путем воспитания в условиях осеннего посева 
из яровой пшеницы Лютесиенс 1163 и Одесской 13 получить озимые 
зимостойкие высокоурожайны** формы.

Превращение яровых в озимые и вместе с этим приобретение 
у стой чипости против зимних невзгод, по мнению Т. Д. Лысенко |8|. 
идет под воздействием не зимних условий, а под воздействием пред
шествующих зиме раннеосснних и осенних условий

Метолом высева подзиму и осенью в поздние н и обычные сроки 
нам удалось из яровых пшениц Эринзцеум. Мнльтурум, Дельфи и 
др получить озимые и пол у озимые формы, которые по зимогтойко- 
стн н по урожайности уступают местный озимым сортам.

Как для теории, гак и для практики большой интерес представ
ляет также превращение яровых в озимые, г. к озимые сорта пше
ницы по сравнению с яровыми более урожайны.

Путем ежегодных высевов подзиму, а в дальнейшем рано вес
ной—в марте и апреле, в различные сроки нам у далось превратить 
озимую пшеницу Ллты-агач в яровую и дальнейшим отбором обра
зовавшихся менее поражающихся ржавчиной, не полегающих. крас- 
нбзерных форм вывести новый сравнительно ржавчиноустойчивый 
крупноколосый сорт яровой :гпени1 ы Озяр (озимая, превращенная в 
яровую).

В наших опытах озимые пшеницы, высеянные весной (в марте, 
и в апреле), в большинстве случаев лётом с повышением темпера
туры в фазе кущения погибли, не образован колосьев. Однако от
дельные. сохранившиеся до осени растения дали колосья с неразви
тыми короткими стеблями. Эти колосья до осени оставались зеле
ными и зёрна в них созревали иенирыал* но. Уборка их ежегодно 
проводилась поздно осенью. В следующем году весной эти зерна с 
колосьями высевались в марте и в апреле

В течение 1944—1948 гг. из таких неспелых семян, ежегодно вы
сеянных весной, образовались по природе полуозимые растения, кото
рые до осени находились в фазе кущения, образуя единичные колосья 
на коротких (длиной 20—25 см), неразвитых стеблях.

В течение этого времени вследствие систематических высевов 
весной, пол влиянием внешних весенних условий, изменилась ияслед- 
спи-иность и стадия яровизации озимой пшеницы, и из нее и 1949 г.
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образовалась новая яровая пшеница Озяр (Эрнтроспермум). имеющая 
крупные колосья и длинные стебли.

В результате сортоиспытании выяснилось, что ржавчиноустой- 
чивосгь Озяра достигает выше среднего балла В первом (1953) году 
сортоиспытания урожай згой пшеницы доходил на Разданском Гос- 
сортоучастке 22,5 ц, Лпаранском—19 ц, Марту нн неком—35 ц. на Ки- 
роваканском —2’»,5 ц в пересчёте на гл. значительно превысив уро
жай стандартных сортов. В засушливые (1954—19-35 । г.). неблагопри
ятные для яровых пшениц годы урожай Озяра и стандартных сортов 
резко снизился (табл. I).

Т л 6 л и ц а 1
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Разданский Озяр 1 0.5 0.1 22.5 1 1 0.5 7 ■■ 0,5 1 0.1 9.0
ЭриплпеУМ 2 1 0.5 18.7 1.5 ).5 0.5 10.1 2 1 0.1 8.8

Озяр 0.5 0.5 0,5 12.1 0.5 1 0.5 19.0 0.5 0.5 0.1 16.3
Ахуряиский Эрнканеум 1 0.5 0.5 14.9; 1 1.5 0.5 22.2 2 1 0.5 10.8

Апарансккй Озяр 0.5 0.5 0.1 19.0 и.5 1 0.1 12.4 0.1 1 0.5 6.8
Эрннаиеум ■ > 1 0.1 15.0 1.5 1.5 0.5 12.0 1 о 0.5 7,0

А։ пискни Озяр 0.1 0.5 0 1՛՝.5 0,1 0.1 0 3.7 0,5 0.5 0 1.6
Галгадос 1 1 0 16.5! 0-5 0.5 0.1 2.6 1 1 0.1 6.8

Сиснлнский Озяр 
Эрнкапсум

0.5 
։

г.5 
1

<ч 
о. Г

8.в| 0.1
7.5' 0.5

0.5
1

0.1
0.5

5.4
5.9

0.5
0.5

0.5 
1

0.1
0.5

5.0
5.9

Басаргс- Озяр 0.5 0.5
0,5

0.1 6.0 0.5 и.1 0.1 6,8 0.5 0.5 0.5 18.5
чарскнП Эринанеум 1 0.1 5.5 1 0.1 0.1 !.8 1 1 0.5 16.2

Марту- Озяр 
Эрияаиеум

0.5 I 0.1 35.0 0.5 0.5 0.5 11.8 0.5 1 0,5 25,4
НННСКПН 1.5 1.5 0.1 26.6 1 1.5 0.5 15.0 1.5 ! 0,5*26.2

Кирова- Озяр 1 0.5 0.1 25.5; 0.5 0.5 0.1 15.3 0.5 0.5 0.5 15Л
кансКкн Рюлгянп 2 0.5 1 18.п 1 о,5 12.5 ՝> 1 0.5 8.0

Примечание: I балл 15 -25 понерхиосги юлеиых частей растений по
крыты подушечка՛:;։ ржавчины: 1.5 бал л л—25—40’ •>.։.!’1.1 (0 4оп/„; 2.5 балла—
55—65%; 3 балла—65—75“ 3,5 балла 75 83%

В 1956 г. на Раздаиском Госсортоу «ястке Озяр шл 11.2 и уро
жая в пересчете на га. стандарт—10,2՛ и. в .Чарт> пинском 18 ц. 
стандарт 19,5 ц урожая. В 1957 г. в том же Мартунннском Гос- 
сортоучастке дал 26 ,4ц. л стандарт ֊25,1 г. урожая. В 1958 г. на опыт
ном участке Мартунинской зональной станции АрмНИИЗ Озяр дал 
19,2 ц. в 1959 г. 26 ц, стандарт 12.5 . урожая с га. В Басаргечар- 
ском районе (в колхозе се;.. М. Мазра) производственный посев Озяра 
в 1957 г. в среднем для 23.3 ц, в 1958г.—28 ц, » 1959 г. 23.6 ц уро
жая, а стандартный сорт Эринацеум в тех же условиях дал 16—18 
ц урожая с га.

Мукомольне-хлебопекарные, качества Озяра хорошие, не полегает; 
удобен при механизированной и раздельной уборке.
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Озяр представляет интерес не только как новый сорт, но и как 
исходный материал для скрещивания с другими пшеницами и выведе
ния более перспективных сортов яровой пшеницы.

Основным недостатком Озяра является то, что он позднеспелый 
(на 4֊ 7 дней) и при проведении посевов в поздние сроки (в мае) 
процесс созревания его идет неравномерно.

Посевы Озяра, произведенные от 13 до 30 апреля 1953 г. в Ки- 
ровакаиском. Разданском. Мартуиннском и тр. районах, созрели лишь 
на 3—4 дня позже стандартного сорта Эринацеум. были слабо пора
жены ржавчиной и дали сравнительно высокий урожай. Посевы же 
Озяра, произведенные от 10 до 15 мая, созрели по сравнению со стан
дартными сортами на 6 8 дней позже, на 0.5 балла были больше 
поражены бурой ржавчиной я дали сравнительно низкий урожай 
(табл. 2)

Влияние ериков посева на ржапчиноустпйчнвосгь, 
урожайность . на время созревания Озяра в разных районах

Г .1 блина 2

Районы к сорта Срок։։
посева

Стенек։. поражения ржав
чиной в баллах

Ьтл 
созрела- 

нпя

Уро
жай в 
ц/гзЖелтая 

ржзнчн- 
на

Бурам 
ржа и чи

па

Стебле
вая 

ржавчи
на

Кироваканский

Озяр » 13 IV 0.5 0,5 0.1 30/VI11 25.5

Эринацеум 9 1 0,1 28/V‘l! 13,2
Озяр 10/У 0.5 1 0.5 20.1
Эринацеум • 2 1.5 О.5 2/1X 10.5

Разданскнй

Озяр 30 IV 0.5 0.5 0,1 3/1X 25.8

Эринацеум • 2 1 0.1 30/VIII 19.2
Озяр П/У 0,5 1 0,1 8/IX 22.5
Эринацеум о 1.5 0.5 I/IX 18.3

МартунннскиЙ 
(орошаемый уча

сток )

Озяр 1МУ О.З 1 0.1 3/IX 36,0

Эринацеум 2 1.5 0.1 30/VI11 26.0

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что Озяр слабо по
ражается ржавчиной и дает высокий урожай при проведении посевов 
в сравнительно ранние (в апреле) сроки. При проведении посевов 
Озяра в поздние сроки (в мае) ржавчиноустойчивость и урожайность 
ее снижается.
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Методом возделывания в разные сроки, в различных высотных 
зонах и отбором вновь образовавшихся скороспелых не полегающих, 
сравнительно ржавчиноустойчивых и высокоурожайных форм в Мар- 
тувинском районе (высота 2000 м над уровнем моря) из местною 
сорта Украинка выведен новый сорт озимой пшеницы Мартук (эри- 
троспермум). Сорт Мартук также имеет выше среднюю ржавчиноус- 
ТОЙЧИВОСТЬ.

Из данных» приведенных о табл. 3. видно» что Мартук по срав
нению со стандартный сортом на 1 — 1,5 балла меньше поражается 
ржавчиной и из 5 сортоучастков в 3 (Раздаиский, Апаранскнй. Мар- 
тунинскнй) дал сравнительно высокий урожай.

В 1958 г. Мартук нй опытном поле Мартучинской зональной 
станнин АрмНИИЗ юл в ։ер чет- ни г.։ 28.5 ц урожая, стандарт 
Кармир слфдат—19 ц, на Гуклсянском сортоучастке- 37,3 ц. стан
дарт ֊32,8 ц. на Марту пинском сортоучастке—38 ц., стандарт -26,1 ц 
урожая.

Посевы Мартука в Апарпнском и Разланском районах дали из- 
за засухи осенью 1957 г. изреженные всходы, поэтому в 1958 г. на
ходились в плохом состоянии и шли 8,1 —13.7 ц. з стандарт—8,5 - 16,9 ц 
урожая в пересчете на га.

Степень пораженности ржавчиной Мартукл и стандартных сортов 
и баллах н полученный средний урожай но годам на Гоесортоучастклх
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Раздансннй
Марту к 0.5 0.5 1 31 0.5 0.5 0.5 27.5 0.5 0.5 0.5 27;
Кармнр слфаат 2.5 0.5 0.533 1 0.5 25.4 2 0.5 0.1 27.0

Апаранскнй

Мартук 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 27.2
26.6

0.1 1 0.5 22.3
Кармнр слфаат 3 ол 21.1 0.5 0.5 1.5 1 0.1 22.3

МартунннскнА

Морту К 0.1 0.5 39.7
35.8

0.5 0.5 0.1 47.1 0.5 0*5 1 13,8
Кармнр слфаат 0.5 0.5 !.5 0.5 0.547.1 2.5 0.5 0.5 11.1

ГукпсянскиЛ
Мартук О.5 1 I 29.1 1 0.5 1 22.0 0.1 0.5 1 10.9
Кармнр слфют 2.5 0.5 0.533.0 2 0.5 0,5 22.6 1.5 1 0.5 15.К
Украинка — — — 1 1.5 :. . 9,8

БасаргсчарскиА 

Мартук 0 1 0.5 0.5 8, 9 0.1 0.5 о.5 35.4
Украинка 1 О.5 1 8.6 — о.б 0.5 1 36,7
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Скрещиванием местного районированного сорта озимой пшеницы 
Алты-агач с Украинкой и путем высева полученных гибридных семян 
на Кйроваканском (высотой 1400 м) и Разданском (высотой —1800 м 
опытных участках в разные сроки и последующим отбором выведена 
крупноколосовая, с повышенной жизненностью форма озимой пшени
цы Алтук, колосья которой по форме подобны Украинке, а по цвету 
похожи на Алты-агач.

При предварительных производственных сортоиспытаниях (с 19. 4 
по 1956 г. | в Спитакском районе в колхозе села Б. Парни, в Раздан
ском районе в колхозе села Джрарат, Счепанаваиско.м районе в кол
хозе села Опарин Алтук по сравнению со стандартными сортами дал 
прибавку урожая в среднем от 2 до 5 ц с га.

Г л б л и ц а 4 
Степень пораженности ржавчиной Латука и стандартных сортов 

о баллах и полученный средний урожай на Госсоргоучастках
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Разданекий

Алтук 0.5 0.1 0,5 L’1.4 0,5 0,1
0.5

0.5 17.4
Кармир слфаат 3 0.5 0.1 27.0 2.5 0.5 16.9

Апаранскнй
Алтук 0,5 0.5 0.5 21.9 0,1 0.5 1 10,7
Кармир слфаат 2.5 1.0 0.1 22.3 2 0.5 ь.5 8.5

МартунинскиЙ

Алтук 0,5 0.5 0,5 ■17.1 0,5 0.5 1 38.4
Кармир слфаат 2.5 и.5 0.5 41,4 3 0.5 0.5 36.1

Степзнаванский
Алтук 0.5 1 0.5 J1 0,5 1 1 21,6
Армянка 1.5 0.5 1 21.5 I 1.5 1 1 1.3

Ноемберянский
Алтук 0,1 0.5 0.1 29.9 0.1 0.5 0,5 12.8
Стандарт 0,5 0,5 0.1 33.0 0.5 0.5 0.5 12.6

Гукасянский

Алтук 0.5 1 1 10.8 -- -•
Украинка 1 1.5 1.5 9.8 — — — —

МартунинскиЙ
Опытное поле 

АрмНИИЗ

Алтук 0,5 0.5 1.5 26.8
Кармир Слфаат — — — 3 0.5 0.5 19.0

Из данных, приведенных в табл. 4. видно, что Алтук в первый 
и второй годы сортоиспытания по сравнению со стандартными сортами 
меньше поражался ржавчиной и в большинстве случаев дал сравни-
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гельно высокий урожай. В 1958 г. па опытных участках Мартунинекой 
зональной станции АрмНИИЗ Алтук дал 26,8 ц. стандарт—Кармир 
слфаат 19 Ц урожая.

По данным Гос ко .мисси и Союза ССР по сортоиспытанию сельско
хозяйственных культур, му комол ьно - хлебопекарные качества Алтука 
и Мартука высокие. Посевы их не полегают и удобны при механизи
рованной уборке.

Выводы
Ржавчиноусчойчивые сорта пшеницы можно выводить разными 

методами: гибридизацией, изменением природы растений путем пре
вращения яровых н озимые, озимых в яровые, индивидуальными от
борами инов՛, образовавшихся лучших иммунных форм и : д.

Сор։ 0зяр (Егу111гохрегпш։п1. выведенный превращением озимой 
пшеницы п яровую, отличается крупностью колосьев и з-рен. не по
легает, удобен при механизированной уборке, не осыпается, муко- 
мбльно-хлебопекарные качества хорошие.

Высокую урожайность и сравнительную ржавчпноустойчивость 
Озяра можно сохранить проведением посевов в ранние в середине 
апреля) сроки.

Основным недостатком Озяра является его относительная (на 
4 — 7 дней! позднеспелость по сравнению со стандартными сортами.

Сорт Марчук (1:гу11по5регпн1։п), выведенный из озимой пшеницы 
сорта Украинка изменением зоны возделывания, сроков села и инди
видуальным повторным отбором, обладает неосыпаемосгыо зерна, 
сравнительной ржпвчиноустойчивостыо, высоким му ком ольно-хлебо
пекарным качеством, неполегаёмостъю, высокой вы ровней лостью, от
носительной скороспелостью (на 2 яня| по сравнению со стандартом, 
высокой урожайностью и г.

Мартук может заменить стандартные сорта Украинку и местами 
Кармир сл Ьп:։т.

Но урожайности Марчук н- уступает местному районированному 
в горных районах сорту озимой пшеницы Кармир слфаат, имеющей 
посредственные мукомольно-хлебопекарные свойства.

Сорт Мартук может ччозделываться также вНоемберйнском райо
не. Сорт Алтук также принадлежит разновидности МуПпо$реппип1, 
но колосья его светло-красные Выведен метолом гибридизации сор
тов озимой пшеницы Алты-агач с Украинкой. Этот сорт выделяется 
от испытанных пшениц высотой растений и крупностью колосьев.

Ржавчиной он поражается слабо, не полегает, удобен для ме
ханизированной и раздельной уборки. Мукомольно-хлебопекарные 
качества Алтука высокие. Не. остаток этого сорта в том. что созрева
ет на 3 4 дня позднее по сравнению с стандартными сортами, но да
ет высокий урожай.

Институт земледелия Министерств;։
сельского хозяйства АрмССР Поступило '..VI 1959г.
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НПРЬгЬ ժ1Լ-|,Դ1Լ'|.|«111ԼՓ։(1Ի'հ 11ՈՐՏ0Ր 11Տ1Լ*ւ.ԱԼՈ1* 
ՓՈՐՉ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ա if փ ո ւ|ւ ո I if

\inguiftin րւևրի ։l անց հիվ անցnt թՐ.,ն iflni պա ( րտրի հիմնտ!լան միջոց- 
ներից էքեկր համարվում Լ ։1 անցաց իմացկան սորտերի ոաս*gm ։/ր և նրանց 
ճիշտ ոարւնաւլււ։ մրւ

Աորենի համեմատաբար •! անցադիմացկան ււորւրւեր կարելի է ստտնալ 
'իրրի՚րոgtf սոք ր , մւր<։<ււ։Ն։լ ական հա ականիշներր ւիո էի ո իւե y օւՀ A էլ արն անա է/>՛•>՛ ր 
ցարձնե լսվ աշնանա ցան. ա շնւսնա ց ան ր՝ ցարնանէոցտն ա Նոր ասա^սւցաձ 
րսվտցէոլն իմուն ձևերի րնinրո։ թլուն կատարեր,- մեթռցոէի

Գարնան արան ցորենի Օցյար ոորւոր, որր ստացվել Լ ա -նանացան ցո- 
րենր ցւսրնէէէնացան դարձնելու ■քեթոցով, խոշոր հասկեր ե հատիկներ ու՛հի, 
չի պաոկում և հարմար Լ մերենալտցվաձ րերրահավարի համար, չի թափ- 
փււմ, տալիււ է րովորակ հացէ Ա^ր^րի րարձր րերրաւուիոթյան և համեմա
տական </ անցսպիմսւցկքոնութլան հասւկսւնիշր լավ Լ սրսհսքէսնվում ցանրր 
վաց (ապրիլի կեսերին կասւարերս ցեպ քո՛ մ է Ալս սորտի բացասական կո/լմն 
ալն կ, որ ււտանցւսրտ սորտերի ,ամեմատու թլամր I—t oy« ու շ Լ հասունա
նում :

Մարտտ.կ սորար սււււսլյւ/!ււ է աշնտնացան ցորենի Աէկրւսինկա սորտից, 
սերմացուն մի դուՈՈէ.ց մրսսր տե ցա փ ոխե լու ցանքր տարրեր մ ամկետներոէմ 
անելու և նոր աոաջացա<) ձևերի կրկնակի րնտրու քյ լուն կատարելու մեիհւցաի

Մ արտոլկր մ անցով ‘ւամևմատարար քիչ Լ վարակվում, սաանէչարտ սոր- 
տերից 1—2 որ շուտ Լ հաստ՚էւանու մ և րե ր րաւովութ լամ ր հևա շի մնում նր- 
րանցից, շի պաոկու մ. շի /Ժ էսէիէիււմ, հացաթխման րարձր ',ա Աքկութ լուն ունի, 
իսկ լևէէնսւլին շրդաններում ։ոարւ-,ծվամ տեղւոկտն ստանդարտ սորտ Կարմիր 
օլֆահտտի հացաթխման հաւոկւովէլունր մ/ւդակ է:

Ավթսէկ սորտր ստացվել է աշնանացան ցորենի Ալթիաղաջ և Ալկրա ին - 
կա սորտերի հի ր ր իրլ ա ցմ ամ ր: Փորձա րկվոց րոլոր սորտերից Ալթուկր տար

բերվում է րուլսերի րարձրու թ լամ ր և հասկերի իէ ո շ ո ր էս թ / <ո էք ր. մանւրէւ1 
1^',Լէ(. ք- վտրակւիէւմ, չի պսակում< հարմար Լ մևրենւսլացվամ բերրահտվարի 
-ւամսէր, Կացաթիէման րարձր հատկոլթլուէք ունի: Ալթոլկր ստւսնցարսւ սէէրսէև- 
րից -- 1 որ ուշ Լ հասունանում, րալց նրանցից րարձր րերր Լ տա լիս է
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ф|т|п<}||ш1|ш& tjjun. XJ11, № 8, I960 Биологические науки

С. А. АКОПЯН. М. И. БА ЧАС АНЯ Ч, К. А. АНТОНЯН, С. Л. ПАПОЯН,
С. Г. АВЕТЯН. Э. А. ГАСПАРЯН. Ж. А. ПХРИКЯН. Т. Г. АРУТЮНЯН

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПРИ
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ У ЖИВОТНЫХ.

СТРАДАЮЩИХ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Мирное использование атомной энергии в народном хозяйстве и 
медицине тесно связано с изучением ее влияния на организм.

В результате многочисленных научных исследований отечествен
ных и зарубежных авторов накопилось много данных, касающихся 
нарушений состояния здоровья у людей и животных, подвергающихся 
воздействию ионизирующего излучения и страдающих острой или хро
нической формой лучевой болезни. Однако эти данные нс могут счи
таться достаточными для организации рациональной терапии и осо
бенно профилактики лучевых поражений, часто неизбежных при ра
боте с радиоактивными веществами и другими источниками ионизи
рующих излучений.

Мы поставили перед собой задачу путем накопления новых ма
териалов ближе подойти к вопросам патогенеза лучевых поражений. 
С этой целью мы занялись изучением иммунобиологических сдвигов 
при местных и общих гнойно-септических процессах у животных, 

•страдающих острой лучевой болезнью, с некоторой попыткой преду
предить тяжелое течение и легальный исход лучевых поражений.

Работа проводилась на 13 щепках, 38 кроликах и 11 собаках. У 
всех подопытных животных изучалась фагоцитарная активность лей- 
коцтов. как наиболее яркий показатель иммунобиологического со
стояния организма.

Выводились экстенсивный индекс, указывающий на % фагоцити
ровавших лейкоцитов, и интенсивный индекс, указывающий на сред
нее количество микробов, фагоцитированных одним лейкоцитом. Ис
следовались также количество лейкоцитов и лейкоформула крови, 
состояние обмена углеводов и некоторых ферментов крови—амилазы, 
каталазы и протеазы.

Одновременно изучалось общее течение заболевания, проводи
лись наблюдения над изменением веса и продолжительностью жизни 
подопытных животных.

При этом мы предполагали найти взаимосвязь между состоянием 
иммунобиологических особенностей облученного организма, уровнем 
биохимических сдвигов изучаемых ингредиентов крови и характером 
течения лучевой болезни.

Лучевая болезнь вызывалась однократным общим облучением 
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рентгеновыми лучами на аппарате РУМ 3 при следующих условиях. 
Для кроликов и щенят—напряжение на трубке 190 кв. сила тока 5 тАк 
фильтр 0.5 мм Си и 1 мм \1 ргтоянне 60 см. мощность дозы 
11 ч.в минуту, время облучения—2 ч. Для собак условия облучения 
были те же. что у кроликов, только кож но «фоку-сное расстояние рав
нялось 100 см.

Наши исследования проводились в четырех сериях: I) у живот
ных, подвергнутых только лучевому воздействию: 2) у животных,, 
подвергнутых только инфицированию золотистым стафилококком: 
3) у животных, подвергнутых одновременно лучевому воздействию 
и инфицированию; 4) у указанных выше групп животных при их 
комбинированном лечении.

Местные и общие гиойно-септнческно процессы вызывались вве
дением суточной культуры золотистого стафилококка в рану или в 
вену, ушную или бедренную, облученного животного.

Изучение иммунобиологических сдвигов при местных гнойно- 
септических процессах производилось только у кроликов. Через сутки 
после облучения на спине кролика справа, после анестезии новокаи
ном. наносилась резаная рана 2 2.5 <до кости , затем в рану вводи
лось 0.2 мл 20-миллиардаои взнеси золотистого стафилококка, после 
чего на рану накладывались шелковые швы и стерильная повязка.

Изучение иммунобиологических сдвигов при общих гнойно-сеп
тических процессах производилось у кроликов и собак. Через час 
после облучения н вену вводилась 2-миллиардная взвесь суточной 
культуры золотистого стафилококка 0.5 мл на 1 кг веса животного.

Все исследования производились у животных до облучения, затем 
и 1, 3, 7, 10-е сутки, далее через каждые 10 дней после 
облучения, но.исходя из клинического состояния больных животных, 
исследования производились чаще. Наблюдения над выжившими кро
ликами продолжались до 45 дней, а над выжившими собаками—до 
76 л ней.

Учитывая важное значение профилактики и лечения лучевой бо
лезни с целью защиты животных от воздействия ионизирующих излу
чений в массивных дозах, за 30 мин. до облучения н далее через день, 
R течение последующих 14 чней, после облучения животным вводи
лась внутривенно прошвошоковая жидкость „ЛрмИПК-1 “ 10 мл. 
10 мл 20%-го раствора глюкозы и подкожно 0.5 мл адреналина.

Исходя из главной цели поставленной перед нами задачи, ос
новной группой для нашего изучения являлись животные, подвергну
тые лучевому воздействию и Одновременно получившие инфект вве
дением культуры золотистого стафи И'кокка Контрольными группами 
служили животные, подвергнутые только . ученому воздействию, и 
животные, получившие только инфект

Наши исследования яозво/.или установить, что в опытах с кро
ликами у подавляющего большинства животных, подвергнутых голь-
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ко лучевому лоздейегвию, начиная с первых дней после облучения, 
фагоцитарная активность лейкоцитов резко и последовательно падает 
как по проценту фагоцитирующих лейкоцитов, так и по интенсивно
сти поглощения микробов отдельными лейкоцитами.

Как показывают данные табл. 1 и 2, .кстенсипиый индекс в пер
вые сутки облучения уменьшается п среднем на 37%. на 45 сутки на 
67 но сравнению с исходным экстенсивным индексом, полученным у 
животного до облучения. Соответственно уменьшается и интенсивный 
индекс. R этин же группе кроликов у подавляющего большинства 
животных количество лейкоцитов также ре ко уменьшается. .V выжив
ших кроликов количество лейкоцитов, начиная с 10-го дня посте об
лучения. постеп нно увеличивается, однако и к 45 щю облучения не 
ЛОХбдит л> исходного числа. Так. колче тио :йкопитов в первые 
сутки после облучения оказывается уменьшенным в среднем и;։ 55%. 
из 7-е сутки на 72. а на 45-е сутки—на 38 но сравнению с исход
ным количеством лейкоцитов.

Профилактическое и лечебное примешмпц- указанных выше пре
паратов н группе кроликов. подвергнутых общему лучевому воздей
ствию, имело определенное влияние на фагоцитарную активность лей
коцитов в смысле ее повышения. Фагоцитарная активность лейкоци
тов-увеличивалась в первые сутки после облучения в среднем на 
12%, к 10-му дню—в среднем ня 18. Применяемое лечение, однако, 
никакого действия не оказывало на развивающуюся лейкопению. По
следняя развивалась, однако, и в несколько умеренной форме.

В следующей серии мы сочетали общее лучевой воздействие с 
внутривенным введением культуры золотистого стафилококка. У по- 
тавляюпкто большинства животных -ной серии фагоцитарная .актив
ность лейкоцитов н первые сутки после облучения и введения иифек- 
та несколько увеличивалась: в среднем без лечения на 11%. с .те
чением—па 45. Но и последующие чип она уменьшалась в обеих 
группах. Однако это падение фагоцит ирной активности лейкоцитов 
было несколько умеренно выражено у кроликов, получивших лече
ние. Количество лейкоцитов у животных -ной серии опытов также 
уменыиилос! в количестве, начиная с первых суток облучения и ин
фицирования более резко в группе без лечения, мнит резко—в 
группе с лечением.

I горой шнтролыюй Группой в ПЗШИХ ОПЫЫХ СЛуЖИЛИ кролики, 
получившие только инфе кт, фагот։՜; аризя активность лейкоцитов у 
всех кроликов этой группы резко повышается.особенно в первые дни 
после вве 1.<֊:пг.1 инфекта. Причем у кроликов, получивших лечение 
и первые .-утки после инфицирования, экстенсивный индекс увеличи
вался из 10<}%. а у кроликов без лечения—ил 21.

Количество лейкоцитов у всех кроликов -.юн группы тоже уве
личивается. больше у кроликов, получивших лечение 1 табл. 1 и 2).

Объектами для изучения иммунобиологических сдвигов лри лу
чевой болезни I местных гнойно-септических процессах мы выбрали



Таблица I
Фагоцитарная активность лейкоцитов у кроликов
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Количество лейкоцитом у кроликов
Табл и цв 2
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Количество лейкоцитов у гобак
Таблица 3
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кроликов, имея в виду то. что собаки и другие экспериментальные 
животные сравнительно менее восприимчивы к гнойной инфекции

У кроликов этой группы лечение не проводилось, только края 
раны после введения инфекга зашивались шелковыми швами и на 
рану накладывалась асептическая повязка. Контролем служили инфи
цированные кролики, но не подвергшиеся лучевому воздействию.

Как показали наши исследования, фагоцитарная активно лей֊
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Фагоцитарная активность леЛкоиитов у собак
! и б л н и а 4
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ионитов при местных гнойно-септических процессах уменьшается в 
обеих группах, более интенсивно у облученных животных. Что же 
касается лейкоцитов, то они в группе облученных тоже уменьшают- 
я, з в группе пеоблученных, наоборот, увеличиваются в количестве, 

наиболее резко в первые ши после инфицирования. Видимо, здесь 
выявляются компенсаторные свойства защитных реакции организма. 
Ввиду тяжести инфекции в наших опытах фагоцитарная активность
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лейкоцитов инфицированных, но не облученных животных уменьши
лась, но взамен этого компенсаторно возросло число этих же фаго
цитирующих лейкоцитов.

Как показывают табл. 3 н 4. данные, полученные у собак, не
сколько отличаются от соответствующих данных, полученных у кро
ликов. У собак при общем облучении животного, как и у кроликов. 
Лейкоциты резко и последовательно падают в количестве, начиная с 
верного дня после облучения. Это падение бывает менее резко вы
ражено у собак, получивших лечение. У выжившей собаки, получив
шей лечение, количество лейкоцитов падало до 43-ю дня болезни, 
после чего оно начало повышаться, однако и до 76-го дня болезни не 
дошло до исходной величины, оставаясь уменьшенным на 15°/0.

Фагоцитарная активность лейкоцитов у облученных кроликов с 
лечением повышается с первого же дня после облучения, в то время 
как у собак в обеих группах животных с лечением и без лечении 
беспрерывно уменьшается, незначительно повышается лишь интен
сивный индекс у собак, получивших лечение.

У собак, подвергнутых общему лучевому воздействию и полу
чивших общую гнойную инфекцию, в противоположность кроликам 
той же группы, число лейкоцитов увеличивается у животных, не по
лучивших лечение только в первый день после облучения, а у полу
чивших лечение и в первый и во все последующие дни болезни. 
Причем в группе нелеченых лейкоциты в первый день увеличива
лись только на 30/%. а у леченых —на 65.

Фагоцитарная активность лейкоцитов у собак этой группы умень
шается как по проценту фагоцитировавших лейкоцитов (индекс эк
стенсивный), так н по интенсивности поглощения микробов . индекс 
интенсивный).

У кроликов тон же группы тоже наблюдается понижение фаго
цитарной активности лейкоцитов, но в первый день после облучения 
н введения инфектз повышение в обей* группах более выражено у 
кроликов, получивших лечение. У контрольных, инфицированных со
бак. но не облученных, как н у кроликов той же группы, лейкоциты 
резко увеличиваются в количестве— в первый день на 162°/0. в третий 
день на 34-1 . '1ейкоинтоз продолжал держаться п в последующие
дни наблюдения Фагоцитарная активность лейкоцитов у инфициро
ванных собак в первый день после введения ннфекта остается без 
изменения, в третий день увеличивается ни 37%. соответственно уве
личивается и индекс интенсивный, в го время как у гой же группы 
кроликов повышение фагоцитарной активности лейкоцитов отмечает
ся с первого же дня после введения инфекта.

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к заключению, что в 
результате только лучевого поражения количество лейкоцитов у по
давляющего большинства кроликов и собак, начиная с первого дня 
после облучения, падает резко и последовательно, и даже у выжив
ших животных не доходит до исходного числа. Падение количества
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лейкоцитов выражено умереннее в группе животных, получивших ле
чение.

Фагоцитарная активность лейкоцитов у собак падает, умеренно 
у животных, получивших лечение. У кроликов же фагоцитарная ак
тивность без лечения падает, а .с лечением, наоборот, повышается

В группе облученных инфицированных золотистым стафилокок
ком животных количество лейкоцитов у нелеченых кроликов резко 
падает. У кроликов, получивших лечение, падение количества лейко
цитов выражено умеренно. Что же касается собак, то у подавляю
щего большинства собак, после кратковременного, часто однодневно
го. повышения, количество лейкоцитов отмечается дальнейшим про
грессивным падением, а у собак, получивших лечение, наоборот, 
резко повышается и на таком уровне держится до последнего дня 
жизни животного.

Фагоцитарная активность лейкоцитов падает как у собак, так и 
у кроликов и с лечением и без лечения, давая выраженное повыше
ние у леченых кроликов только в первый день после облучения и 
инфицирования. R контрольной группе кроликов и собак при общем 
и местном инфицировании золотистым стафилококком количество лей
коцитов резко повышается и держится до последнего дня как у ле
ченых, так и у нелеченых животных. Фагоцитарная активность лей
коцитов повышается в обеих группах, но у животных, получивших 
.течение, —более резко При местной инфекции без лечения—фагоци
тарная активность лейкоцитов падает, но компенсаторно увеличивается 
кол н чес г во л е йкопитов.

Необходимо отметить, что несмотря на инфицирование подопыт- 
ных животных смертельной дозой золотистого стафилококка никаких 
антибиотиков для лечения мы не применяли, преследуя при этом 
цель—введением антишоковои жидкости .ЛрмИПК-1", глюкозы и 
адреналина мобилизовать н выявить все защитные свойства орга
низма.

В результате наших опытов оказалось, что, несмотря на тяжелую 
форму лучевой болезни и наличие общей гнойной инфекции, нам уда
лось и без применения антибиотиков получить некоторый лечебно- 
профилакгическчй эффект оз применяемого нами комбинированного 
метода ’лечения.

Благоприятный эффект лечения сказывался не только на указан
ных выше иммунобиологических сдвигах организма подопытных жи
вотных, но и на их общем состоянии. В то время как контрольные 
животные сейчас же после облучения впадали в тяжелое, особоуг
нетенное состояние, отказывались от пищи и почти не двигались с 
.места, кролики, получившие профилактические в лечебные дозы при
меняемого нами препарата, были очень игривыми, бодрыми, прекрасно 
ели: рднйко такое состояние было кратковременным.

Лечебные мероприятия оказывали благоприятное влияние и на
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продолжительность жизни подопытных ЖИВОТНЫХ, что видно из дан
ных табл. 5.

Та б л и на 5
Прололж1пе.11.нисп« жизни нолошлных жнвслных вреднее число лнеГн

Общее облучение Общая инфекция Общее облучеинс-гОб- 
щ.,п инфекции

бел лечения с лечением без лечения . лечением без лечения с лечением

Кролики 4,6
1 нмжпл

6,8
1 ЩЛКИЛ

2.8 3.3
1 иыжн.1

1,7 3.8

Собаки 12
1 пыж и л

15.5
1 ныжял

« 5 7

Как \ же было сказани выше, у всех подопытных животных изу
чались также обмен углеводов и некоторые ферменты крови. После 
облучения в сталии острой лучевой болезни активность амилазы име
ла тенденцию к повышению. У нелеченых контрольных животных 
это повышение было выряжено особенно отчетливо (200—250°.'0).

По данным литературы (Коган-Ясный и тр.). увеличение актив
ности амилазы в крови и моче наблюдается при панкреатите, и внут
ренних скрытых кровотечениях.

Исходя из 1Г0Г0. мы также склонны рассматривай ь изменение ак
тивности амилазы крови при лучевом воздействии под утлом прения 
возможного поражения панкреатической железы и скрытого, кровоте
чения. вызванного ионизирующим излучением. Частое определение 
амилазы использовалось нами не только г : пагностической целью для 
выявления скрытого кровотечения в поражения панкреатической же
лезы, но и как показание к нормализации . казанных возможных на
рушений и для учета эффективности лечения.

Наши наблюдения иод указанным углом зрения убедили нас. 
что у животных, получивших лечение, отмечалось некоторое сниже
ние активности амилазы. Исходная норма восстановилась только у тех 
подопытных животных, которые окончательно выздоровели, у осталь
ных же норма так и не восстановилась, а у животных, не полу
чивших лечения. изменение активности амилазы имело фазовый ха
рактер—то резкое повышение, го некоторое снижение Причем в 
предсмертный период она почти всегда была резко повышена. Таким 
образом, по мере лечения в соответствии с уменьшением амилазы в 
крови количество гемоглобина увеличилось, а состояние больного ор
ганизма улучшалось.

Чтобы убедиться в правильности методики определения диаста
зы R крови, нами были произведены аналогичные исследования у 4 
практически здоровых живо-ных. Диастаза в крови ни у одного из 
них не выходила за пределы нормы.

Вопрос о механизме повышения амилазы при тяжелых стадиях 
лучевой болезни представляется ням еще окончательно нс разрешен-
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ным. Однако надо полагать, что, во-первых. к основе этого механиз
ма лежит прежде всего реакция со стороны ц. н. с., во-вторых, воз
можно, что в результате действия на поджелудочную железу соб
ственных активированных ферментов развивается аутолиз ее ткани и. 
наконец, в-третьих. надо иметь в виду, что развившаяся в результате 
лучсвой болезни „анемия действует на секреторную деятельность пи
щеварительных желез“ (II. П. Павлов! и. особенно, на поджелудоч
ную железу, что вызывает часто панкреатит.

Усиление секреторной деятельности пищеварительных желез при 
лучевой болезни сказано одним из нас (Акопян. С. и др.). Отмечено, 
что в определенной стадии лучевого поражения имеет место гииер- 
секрецня желудочных желез спонтанного порядка. Есть основание 
думать, что поджелудочная железа при этом не остается вне общей 
реакции пищеварительного аппарата. Однако это допущение, безуслов
но, нуждается в прямом подтверждении. Как известно, любое лечеб
ное вмешательство ставит своей целью стимулировать защитные силы 
организма. При этом существенным моментом является увеличение 
числа лейкоцитов, повышение фагоцитирующей способности отдель
ных лейкоцитов.

Как при действии лучевой энергии, так и при терапии лучевого 
поражения изменение лейкоцитарной формулы в сущности касается лим
фоцитов и нейтрофилов, с которыми связана также выработка липоли- 
шческнх и протеолитических ферментов крови. Имея в виду связь в 
динамике изменения лейкоцитарной формулы с активностью некото
рых ферментов, мы определили также количество протеолитического 
фермента крови. При развитии лимфопении, как правило, отмечалось 
также уменьшение протеолитического фермента.

При успешной терапии применяемого нами комплексного мето
да, наряду с тенденцией к нормализации лейкоцитарной формулы. 01- 
мечается также нормализация активности протеолитического фер
мента.

Таким образом, можно думать, что состояние иммунобиологиче
ского свойства организма определяется не только количеством лейко- 
цнтов. лейкоцитарной формулой и их фагоцитирующей активностью, 
но и связанной с ними активностью протеолитического фермента. 
Указанная связь особенно четко выступает при лучевой болезни, ос
ложненной инфекцией, что свидетельствует о большой роли отмечен
ных механизмов в борьбе с инфекцией.

Представляет определенный интерес раскрытие механизма ле
чебного и профилактического действия жидкости АрмИПК, адренали
на и др. средств, применявшихся нами при острой лучевой болезни. 
Чтобы подойти к разрешению этого вопроса, необходимо прежде все
го исходить из состава применяемой жидкости, а также из тех дан
ных, которые накоплены при лечении этой жидкостью других патоло
гических состояний организма.
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Эти данные указывают на то, что лечебный, отчасти и профи
лактический эффект от применения жидкости Ар.мИПК зависит не 
столько от содержания в ней цистеина, сколько от комплекса фарма
ко-динамических веществ, входящих в состав испытуемой жидкости. 
К такому же выводу пришли и специально изучавшие этот вопрос 
С. Акопян и С. Папоян.

Вопреки литературным данным,.мы имеем основание утверждать, 
что направленное повышение процессов обмена может привести, как 
это имеет .место в наших опытах, к повышению радиорезистентности 
животного. Такой же результат был отмечен при ускорении обмен
ных процессов инъекцией определенных лоз адреналина.

Резюмируя результаты наших наблюдений, нам кажется, что в 
результате применения жидкости АрмИПК. адреналина и глюкозы при 
острой лучевой болезни дожигается некоторая нормализация барьер
ной системы и проницаемости клеток и тканей, повышение иммуно
биологической активности организма, что предотвращает дальнейшее 
развитие вторичной инфекции, стимуляция гемопоэза, детоксикация, 
снятие состояния парабиоза, вызванного лучевым поражением, норма
лизация основных нервных процессов, а также физико-химических и 
биохимических показателей организма.

Нам кажется, что полученный лечебно-профилактический эффект 
был бы значительно ярче выраженным, если облучение производи
лось бы не безусловно смертельной дозой, а сублетальной дозой рент
ген-лучей. Для проверки нашего .мнения, я также для подбора опти
мальной дозы применяемых лечебных средств и частоты их инъекций 
необходимо накопление дополнительного экспериментального мате
риала.

Остановимся на характере заживления инфицированной раны у 
кроликов, подвергнутых общему облучению. Как мы уже указывали 
выше, для изучения иммунологических сдвигов при местных гной
но-септических процессах мы наносили резаные раны 2X1,5 см (до 
кости) па спине у кроликов и вводили 20-миллиардную взвесь суточ
ной культуры золотистого стафилококка в количестве 0.2 мл, после 
чего накладывались 3 шелковых шва и стерильная повязка. .V конт
рольных кроликов после снятия шва на 7 й день рана зажила пер
вичным натяжением. У 50% облученных кроликов через о дней по
сле снятия швов рана вновь открылась, наступил некроз краев и дна 
раны, сопровождавшийся гнилостным расплавлением тканей.

Достоен внимания еще один случай. У собаки Букет, находив
шейся в группе облученных, па 13-й день после облучения откры
лась старая фистула ня же. удке и рана длиной 15—20 сантиметров. 
Края раны не гноились (количество лейкоцитов коови к -тому дню бы
ло 600, индекс экстенсивный 2°/0, интенсивный 0,02), общее состояние 
тяжелое, наблюдались кровянистые выделения из фистулы вместе с 
желудочным соком, кровотечение из кишок. На 20-й день собака по
гибла.
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Полученные данные позволяют нам сделать следующие выводы.
I. У всех облученных животных, не получивших лечение, ко

личество лейкоцитов по мере развития лучевой болезни резко и за
кономерно падает. При этом у некоторых животных падению количе
ства лейкоцитов предшествует кратковременное повышение.

2. У всех облученных животных, не получивших лечение, на
блюдается резкое понижение фагоцитарной активности лейкоцитов, 
наиболее выраженное в группе облученных без инфицирования, ме
нее выраженное в группе облученных с последующим инфицирова
нием как местно, так и внутривенно.

3. Лейкоцитоз и повышение фагоцитарной активности лейкоци
тов, являющиеся нормальной реакцией организма в ответ на введен
ную гнойную инфекцию, отсутствуют при предварительном облучении 
животного, если даже ннфект вводится через ։/2 ч. после общего об
лучения.

4. При профилактическом и лечебном применении анти шоковой 
жидкости Ар.мИПК-1 в сочетании с глюкозой в адреналином коли
чество лейкоцитов у облученных с последующим инфицированием 
собак увеличивается. Повышается фагоцитарная активность лейкоци
тов у облученных кроликов. Падение количества лейкоцитов н фаго
цитарной активности лейкоцитов в остальных группах животных про
исходит умеренно.

5. Характер заживления инфицированной резаной раны резко от
личается у облученных и необлученных животных- В то время как у 
необлучениых кроликов рана после неко орой инфильтрации заживает 
первичным натяжением и животные выживают, у большинства облу
ченных рана вновь открывается, воспалительная реакция почти отсут
ствует, преобладает некротический процесс.

6. После облучения (смертельной дозой), в особенности у живот
ных, подвергнувшихся одновременно облучению и инфицированию, 
отмечается незакономерное колебание количества сахара крови.

Чаще наблюдается нарастание количества несахаристых редуци
рующих веществ, что особенно ярко выражено при резком ухудше
нии состояния облученного животного.

7. Активность амилазы после облучения имеет тенденцию к по
вышению, особенно в предсмертный период лучевой болезни.

При улучшении клинического состояния и результате лечебных 
мероприятий активность амилазы изменяется в сторону уменьшения, 
т. е. нормализации.

8. Параллельно с развитием лейкопении отмечается также умень
шение протеолитического фермента. Указанная связь особенно четко 
выступа®! при лучевой болезни, осложненной гнойной инфекцией.

9. За редким исключением по .мере развития лучевом болезни 
активность каталазы также имеет тенденцию к понижению.

10. Во всех группах облученных с инфицированием местным и 
общим и необлучениых, но инфицированных местной или общей
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гнойной инфекцией, леченых и нелеченых наблюдается падение ве
ся животного в гой или иной степени.

11 Доза облучения была безусловно смертельная: а) нее облу- 
ченногиифнцированные животные, не получившие лечения, погибли в 
первые дни после облучения; 6) животные этой же группы, получив
шие в качестве лечебного средства противошоковую жидкость 
„АрмИПК* глюкоза адреналин, жили несколько дольше.

12. Полученные данные свидетельствуют о том, что применённое 
нами лечение в некоторой степени повышает иммунобиологическое 
состояние облученно^ннфицнрованных животных, выражающееся в 
повышении количества лейкоцитов. фагоцитарной активности лейко
цитов н увеличении продолжительности жизни по сравнению с кон
трол ьными ж л но гными.

13. Дли большей наглядности полученного эффекта от применяе
мого нами метода лечения дальнейшей нашей задачей является про
должение опытов на животных при сублегальной дозе облучения с 
уточнением дозы и метода применяемого выше препарата.
Кафедра физиолог пн человека и жннитных
Ереванского сосуда решенного уиннереше!.!
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պարոնի կ, ււր txutuui ղա քթ տ լին հիվանղա թ րոնր համար լա մ իրո համ ակց-
վէոմ Լ տարբեր րարղացաէ1եերի, հատկապես թարախալին-֊սեպտիկ պրոցեսի 
հետ է Ս ակաքն. թե ինչպե'ս են ւիսիւվամ Օրգանիզմի իմ անորի" ք ողի ական 
հատկսլթլաններր Հաս աղա {թալին հիվանղա թլան և թարախալին ոեպաիկ 
պրոցեսի միաէոեդՀ համակցված ընթացրի ժամանակ, ալդ մասին մեղ մատ֊ 
քելի ղրականա.թ լան մեջ տե ղևկա.թ լաննևր չհտ րոնա րե րե ցին ր:

Գրական ալս րտցր լրացնելա. համար մենք ձեմեարկՀցինր սուլն հետա֊ 
ղ ո ա սւթ քանր ։

Փորձևրր կատարվել են չների և ձագարների վրա։ Կենդանիները 
ենթարկվել են ոենսպենլսւն ձաոսպալթնևրի աղղեցէսթլան (GOO -lOOOOji 
րսլսր վարձերր բաժանվել են 4 սերիա լի:
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I) Կենգանինե ըր ենթարկվել են միա լէւ ճսւրւադա լթ մ։ւ։ն:

2) Կենդանին!, ր(1 են թ ւս/>//<//< / են միւսլէւ ին՚ի եկդ իա ք/'' նե ըա ր!/ե (ւրվ սԱւա֊ 
ֆիրսկոկերք

3) Կենդանիները ենթարկվել են ինչպես ճաս ա դ այ /,! մ ան, այնպես Լլ ին֊ 
ֆեկցիալի:

4) Բոլոր խմրերի կենդանիների մի մ։։։»ր ենթարկվել են համակրված 
րսւժման:

Բումման նպատակով օգտագործվել են Ս.րմիՊԿ քւ հակաչոէլալին հևtjui !լը , 
գլլակոգալի լուծալթ ; v(>° |(յ ե 0,.7՚1(( մլ (1 ; 1000) ադրենալին: Բադի կեն֊ 
ււունսմրս.թրււնիդք ո։ սա .Hit ասիրվել են նաև յելկոգիսւների ֆագռւյիսւէւդ ինդոէ - 
նսէկու թ րսնր . լե լկո ըիէոնե րի քանակը, ած իււսշ ր աս։նե ր ի վւ ոխանակա թ րռն ր , 
ինչպես նաև ար լան ամիլադան կա in ա լա գ ան և պրոտեաղան:

Ս էասցվել են հետե լա/ ավ/աՀսե րր''

J.) ՜ճառագա ւ թ վ ած ■ րալլյ ր ում ման չենթարկված րորւր կենդանիների մուռ 
նկատվել Լ լելկռգիտների քանակի Լ վե րջինների ֆ ադռւ/իառդ ընդունակս» թ լան 
անկում, րսսւ որում ալս րըւլէքանի շների անկումր ավելի ա ր տահա րո վտծ է աքն 
կենդանիների limit, որոնք ւքիալն Հ^տո աւլ ա/իք վել են ( 1՝ ին սերիա):

2) 1'նէիևկւլիա(ի ենթարկված կենդանիների մոա (2֊րդ սերիա) նկատ
վում Լ լելկուլիտոգ և լեյկոցիտոդների էիադոէյիաւպ րնդանակութլան աճ, իււկ 
ճաոագպլթմւսն ե ինէիևկէլիալի ենթարկված կենդանիների մոա (մ֊րգ սերիա) 
արլպիււի աճ շի նկատվել:

3) Բազման նսլաւոււմրէվ (էԱրմՒՊհտւ ՛հակա ~ոկա լին հևդ ւէևկի . ադ րեն ւս լի՛ն ի 
ձ գլրսկոգալի կիրաոմ ան ւլեպվաւ մ նկատվում Լ լե վրւ էյ ի սւնե ր ի քանակի և վեր 
յինների ւիաւլոէյիտող ընղանակա թ րւ/ն աճ:

4) ճաասէլա ւթ ված կենդանիների ինֆեկցիա/ի ենթարկված վերքերը 
ապաքինվում են ավելի դ տնգադ, իււկ ապաքինվերւ> չյ հևաս վերքը շատ դեպ֊ 
ոերում նորիւյ րւսդվամ կ:

•>) Լիվա՚հդսւ թքան դւսրդտyմանր զուգահեռ նկասւվա մ է ամիլադալի հա- 
ճէսիւակի նտհ կտա այ ադա լի ակաիվռւ թ >ան րարձրաէյում, իսկ պրոտեոլիտիկ 
ֆևրմևնւոի ակաիվութլա՚էւ անկամ:

(> J Բում մ ան շենթ արկված րսլէէր կենդտնինհ րր uiu տկե չ են, րումված֊ 
ների մի մառը ապրեք, իսկ մլուսների մահը ավե/ի ուշ է '[Ր1" Հառեր

Ասււսչյվտծ տվյալները խոսում ե՛ս հօգատ ալն ըտնի, uր ինֆհկլյիսւլի և 
ճաասգալթմ ւսն ենթարքյված կենդանիների իմունո ը ի ո / ռդ ի ական հւսսւկա թ լան֊ 
ները խիսւո (էնկնամ ե՛ս, իււկ րա մերււ. դեպքում ծգաում են դեպի նորմւսրււ֊
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А. А Г АЛОЯН

К .МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ИОИОВ КАДМИЯ НА УСЛОВНО- 
РЕФЛЕКТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ

В третьем сообщении' мы констатировали, что кастрация не 
вызывает резких и долго продолжающихся изменений в условнореф- 
лекгорной деятельности животных по сравнению с действием ионов 
кадмия.Было показано также, что ионы кадмия вызывают характерное 
угнетение условных рефлексов не только у самцов, но и у самок.

У некоторых самок угнетение выработанных условных рефлексов 
наступает быстрее и протекает глубже, чем у самцов, хотя ионы 
кадмия не поражают яичники у этих животных.

Полученный материал дал основание предположить, что ионы 
кадмия оказываю։ болезнетворное влияние не только на testis, но и 
на другие органы, играющие важную роль в условнорефлекторной 
деятельности животных. Для подтверждения этого предположения не
обходимо выяснить вопрос о том, могут ли препараты типа тестосте
рона оказывать благоприятное влияние на угнетение ионами кадмия 
условнорефлекторной деятельности самцов крыс. Известно, что 
падение веса семенников и придаточных половых органов восстанав
ливается довольно быстро введением в организм крысы тестостерон- 
пропноната в дозе 1—2 мг на 100 г веса животного, падение же веся 
этих органов обусловлено поражением ионами кадмия внутрисекре
торной деятельности семенников.

Методика исследования

Опыты проводились на 12 самцах крыс. Система положительных 
а тормозных [вигательно-пищевых условных рефлексов была вырабо
тана в камере, предложенной Л. И. Котляревским, видоизмененной 
нами.

В качестве первого положительного условного раздражителя 
применялся звук с частотой 100 герц, получаемый из генератора типа 
ЗГ—10. К первому положительному звуковому условному раздражи
телю вырабатывалась дифференцировка частотой звука 20 герц.

3 качестве второго положительного раздражителя применялся 
красный свет

Порядок применения условных раздражителен в системе услов
ных рефлексов следующий: звук 100 герц, свет красный, звук 100

См. Известия \Н АрмССР биол. науки . т. XII. № 1J. 1959 г.
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герц, звук 20 герц (дифференцировка), звук 100 герц, свет красный 
звук 100 герц, звук 100 герц. После полной выработки системы ус
ловных рефлексов животные подверглись воздействию угнетающими 
условнорефдекториую деятельность дозами ионов кадмия совместно с 
тестостероном. Ежедневно, в течение 6 дней, вводился хлористый 
кадмий по 0.1—0,15 мг на 100 г веса животного.

Совместно с хлористым кадмием в такой же последовательности 
вводился масляный раствор тестостеронпропионата в первой серии 
опытов по 10 20 мг на 100 г. во второй серии по 0,5—1 мг на 100 г 
веса животного.

Раствор хлористого кадмия вводился подкожно, а масляный 
раствор тестостеронпропионата внутримышечно

Крыса №6 Опыт .У? 38. 21'VI 58 ։. До введения
Т а б л и ц a I

Время 
опыта

Условный раздра
житель

№ услов
ного раз

дражи
теля

Изолнр I о,шес Латент
ный пе

риод ус
лов. реф

лекса

Вели
чина 

услов
ного 
реф

лекса Бе
зу

гл
ов

- । 
па

я р
еа

к
ци

я

При
меча
ние

действие 
услов.

раздра- 
жителя в 

сек.

действие 
услов.

раздри ж. 
в сек.

■ 2 3 4 5 6 7 8 9

9 (И 100 герц 211 5 10 0.5 20
9 02 Св. краем. 50 5 10 1.2 15 -*•4-4-
9 03 100 герц 212 5 10 1.0 20 4-4-4-
9.04 20 герц (диф.) 34 — 10 0 0 0
9.05 100 герц 213 5 10 0.5 20 4-4-4-
9.06 Св. крас». 51 5 10 4.0 12 *-4-4-
9-07 100 гсои 214 5 10 0.5 30 4-4-4-
9,08 100 герц 215 □ 10 0.5 20 4--T-I-

Опыт № 39, 23/VI 58 г. Через день после однократного введения кадмия и гссто- 
стеронпрапионата по 10-15 мг на 100 г веса

9.01 100 герц 215 5 10 0.5 25 4- 4' +
9.02 Св. красн. 52 5 10 0.5 30 4-4-4-
9.03 100 герц 217 5 10 0.5 25 •г 4- -|-
9,0-1 20 герц (диф. ՛ 35 — 10 1.5 35 4-4֊-
9.05 ЮС герц 218 5 10 0.5 20 4-4-4-
9.06 Св. красн 53 5 10 0.5 15 4-4- 4՜
9-08 101) герц 219 5 10 5.0 20 4-4-4
908 100 герц 220 5 10 1.0 25 4—1—*-

Опыт № 40. 24/VI—58 i. Через день по • • тпухкратнрго введения кадмия 
и тестостеронпропионата

9.01 100 геон 221 5 10 5.0 10 4-4-4-
9.02 Св. красн. 54 5 10 8,0 15 4-4-4-
9-03 100 герц 5 10 1,5 30 4—44-
9.04 20 герц (диф/ 36 — ю 8.0 20 4-4—
и. 05 100 герц 223 5 10 — — —-
9 06 Св. красн. 55 5 10 1.0 20 4-4-4-
'|.07 100 герц 224 5 10 1.5 30 4-4-4-
'1.08 100 герц 225 if 10 0.5 40 4 4-4֊
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(продолжение табл. 1
Опыт № -? 1, 25, VI — 58 г. Через день после З-кратпого введении кадмия

У-01
9.02
9.03
9 (И
9.05
906
9.07
9.08

и тсстостеронпропноната
2 3 4 5 б 7 В 9

100 герц 226 о 10
Св. краев. 56 5 10 — —
100 герц 227 5 10 2.0 15 4-+Ч-
20 герц 37 —•' 10 о 0 0

100 герц 228 5 10 4,5 15 + + +
Св. краев. 57 5 10 5.0 10
103 герц 229 5 10 6.0 10 ~ + |
100 герц 230 5 10 - ֊ —

1

Крыса № б. Опыт № 42. 23՛ VI—58 I. Через лень после 4-кратного введения

9-01 100 герц 231 5 10 _
9-02 Св. краев. 58 5 10 5.0 15 ф-г+
9.03 100 герц 232 5 10 8.0 10 4 г +
9-01 20 ։ерц । пир) 38 10 0 0 0
9-05 100 герц 233 5 10 4.0 10 4--j--Ь
9 (16
9-07

Св. краев. 
100 гйрц

59
2

5
5

io
10

6,0 10 - ֊
9 08 100 герц 235 5 10 — —

Опыт л? 43, 27/VI—58 г. Через день после 5-кратного введения

9.01 100 геоц 236 5 10
9.02 Св. краев 60 5 10 —
9.03 1<К> герв 237 5 10 — —_
9.01 20 герц 39 —- 10 _ _ —
9,05 100 герц 238 5 10 —
9.06 Си. краев 61 5 10 —
9.07 100 герц 237 5 10 __
9.08 100 герц 238 5 10 —

Oiijji № 45, 30,VI —58 г. Черед 2 дня после впадения хлорисгоги кадмия и 
тсс.тостеронпропионата

9-Q3 100 герц 246 5 И)
9.09 Св. краев. 64 5 10 _ -
9.10 |(Х) герц 247 5 10 _ —

9.11 , 20 герц 41 10 _ __

9-12 10(1 гег в 248 5 10 — ---- - ___

9.13 Си. краев. 65 5 10 _ —— —

9-14 10) герц 249 5 10 —
9.15 1 ЮЭ герц 250 5 10 •" ■

Крыс । № 6 Ош,и № 46. 1. VI1-58 г. Через 3 дня после введения

9.01 100 герц 251 5 10 4.0 3 ։ —+
9.02 Св. крзен. 66 5 10
9.03 100 Гери 252 5 10 7.0 10 - — -Т-9.01 20 герц | диф । 42 — 10 0 0 0
905 100 герц 253 5 10
9.06 Сч. краев. 67 5 ю — —
9-07 100 герц 254 5 10 3.5 О
9.08 ЮЭ герц 255 5 10
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Опыт № 47. 2/4*11—58 г. Через 7 дней после введения
(продолжение табл. I)

। 2 1 4 4 5 6 I 7 1 6 9

9.01 КХ» герц 256 5 10
9.02 Св. краев. 68 5 10 — —
9.03 101) герц 257 5 10 __
9 01 2Н герц 44 —— Ю — —
9 05 100 герц 258 5 10 —
9-06 Си. крлен. 69 5 10 — — —
9 07 100 герц 259 5 10 —
9.08 100 герц 260 5 10 т—

Опыт № 50.5. VII 58 г. Через 7 лисп после пподСПнм

9-01 ИХ) герц 261 5 10 1.5 15 4- 4- ф
9.02 Сп. кроен. 70 5 10 4.8 10 4-4-1-
9 03 100 герц 262 5 10 5.0 15 4-4- +
9 ОТ 20 герц 44 10 0 0 0
9.05 100 герц 263 5 10 3.0 15 4.
9.06 Си. кр .ск. 71 5 10 •1.8 10 + + +
■1 о; 100 герц 264 5 10 6.0 10 + Ч-Т
908 100 герц 265 5 10 — —-

В наших опытах мн пользовались также метил тестостероном, 
который в виде таблеток по 10 м։ имплаитронался под кожу крыс. 
Последний постепенно, в течение нескольких дней, рассасывается в 
организм животного

Введение этих веществ проводилось всегда после опыта.

Результаты опытов

В табл. 1 приведены результаты опытов по влиянию гестосте- 
ронпропноната на условные рефлексы крыс, угнетенные нонами кад
мия. Нетрудно заметить, что после двух-трехкратного введения 
латентный период условных рефлексов удлиняется и выпадает часть 
этих реф..ексов (опы։ы № 40, 41.. После 5—6-кратиого введения 
все выработан ные условные рефлексы исчезают (опыт № 43). При 
этом наблюдается угнетение и безусловных рефлексов. В экспери֊ 
ментальной камере при подаче пищи животные не подходят к кор- 
мушке.

Угнетенные условные рефлексы начинают восстанавливаться че
рез 6—7 дней после прекращения введении хлористого кадмия. Эти 
опыты показывают, что тестостеронпропионат в дозе 15 20 мг на 100 г 
веса животного не снимает угнетающее влияние ионоя кадмия на услов
ные рефлексы, так как при совместном введении этих веществ харак
терное угнетающее влияние ионов кадмия полностью воспроизводится* 
Контрольные опыты показали что тестостеронпропионат в отмеченных 
количествах только удлиняет латентный период условных рефлексов, 
который быстро восстанавливается к норме. Малые количества этого 
вещества не оказывают никакого влияния на условно рефлекторную 
деятельность крыс В другой серии опытов мы испытывали действие
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Крыса № 7. Опыт № 50 16/11—50 г. До введения
Таблица 2

Условный раздра-
№ услов
ного раз
дражи

теля

Изолиро
ван. дей
ствие ус- 
лов. раз- 
дра жи

теля

Об։пее 
действие

Ла։ент 
пыи пе-

иедн- 
чинд

услов
ного 
реф

лекса

а £ 
О W При-

опыта житель усдовн. 
раздра
жителя

инод ус- 
дов. реф

лекса Бе
зу

с/
 

па
я pt

ци
я

меч.т- 
ннс

|______ г з 4 5 О 7 8 У

Ч 01 100 герц 238 5 10 1.5 30 -Н +9-02 Св. красн 43 5 10 3.0 15
9.03 100 герц 239 5 10 1.0 20 4- + +
9.04 20 герц 31 10 0.5 0 5 0
9.05 100 герц 240 5 10 0.5 0.5 4- + +9.06 Со. красн 44 5 10 3.0 3.0 +++
907 100 герц 241 5 10 0.5 0.5 ++4-
9-08 100 герц 242 5 10 0.5 0.5 4-4-4-

Опыт № 51, 17/11—59 г Через час после впедемия хлористого кадмия к 
тсстостеронпроннонатл но 0.5 иг на 1и0 г веса животного

9.01 100 герц 243 5 10 3.5 10
9.02 Си. красн 45 5 10 — -4-4-9.CJ 100 герц 244 5 10 2.0 10 4՜ 1՜ 4՜9.01 20 герц 32 — 10 0 0 0
9 05 100 герц 245 5 10 8.0 15 4-4-4-9'06 Си. красн. 46 5 ю —
'1 07 НЮ терц 246 5 10 3.0 5 +4-4-9 06 100 герц 247 5 10 1.5 5 4-++

0яЫ1 № 53.19/11—59 г. Через день после двухкратного введения

Опыт № 52. 1811--59 г. Через день тосле введения

9.01 100 герц 248 5 10 4.0 10 -4-4-4֊
9’02 Си. красн. 47 5 10 4.5 3 -Г4-4-
9.03 100 герц 249 5 10 7.0 10 -֊-֊-
9-М 20 герн 33 —- 10 0 0 0
9.06 100 герц 250 5 10 4.3 5 -
9,06 Св. красн. 48 5 10 4.0 3 -4֊-֊
9-07 100 герц 251 5 10 б.о ю +—j-
9.08 100 герц 252 5 10 2.0 15

Крисл № 7 Опыт № 54. 20 II 59 г. Через день после трехкратного введения

9.01 100 герц 253 5 10 7.0 15 4-4-4-
9-02 Си. красн. 49 5 10 —.
9.03 И 0 герц 254 5 10 2.0 10 + -
9.01 20 герц 34 — 10 0 0 0
9-05 100 герц 255 5 10 6.0 15 4-4֊+
906 Си. краев. 50 5 10 — _ ----- 4-
907 100 герц 256 5 10 4.8 3 + ++908 100 герц 1 257 5 10 6.8 Ю +++

Нанес т ни. XIII. № 8—5

•J-01 100 герц 25S 5 10
90? Си. красн. 51 5 10
9.03 100 герц 259 5 10 7.5 10 + ++9.01 20 герц 48 10 0 О 0
9.05 1оо герц 260 5 10 8.0 4 + .j. +
9 (h Си красн. 52 5 10 6.0 10
9-07 1U0 герц 261 5 10 5.5 10 • ч-+
908 100 герц 262 5 10
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I продолжение г а б л. 2} 
Опыт №. 55.21/11 -59 г. Через день после четырехкратного введения

2 3 4 5 1 6 7 8 5

9-01 100 герц 263 5 10
9-02 Св. красн. 53 5 10
9-03 100 герц 251 5 10
9-04 20 герц 49 1() —
9 05 100 герц 265 5 10 —֊
9-06 Св. красн. 54 5 10 — —
9-07 100 герц 265 5 10 —
908 109 герц 267 5 10 — —

Опыт № 56.22/11-59 г. Через тень после 5-кратного введения

9.01 100 герц 268 5 10 ֊
9.02 Со. красн.՜ 55 5 10 —
9-03 100 герц 269 5 10 —• —
9 01 20 герц 50 5 10 — —
9.05 100 герц 270 5 10 - — —
9. се. С», краем. 56 5 10 — — —
9 07 100 герц 271 5 10 — — —
9.08 100 герц 272 5 10 — — —

Опыт № 58. 24 11—59 г. Через 2 дня после введения

9-01
9-02
9.03

100
Св.
100

герц 
красн.
герц

278
59

279

5
5
5

10
10
10 6.5 15 4-4-4֊

9.04 20 герц 52 10 0 О 0
9.05 100 герц 280 5 10 5.0 15 4-4-4-

Св. краев. 60 5 10 — —
9.07 100 герц 281 5 10 7.0 10 4֊Ч֊4-
9 08 100 герц 282 5 10 6.0 10 4-4-4-

малых количеств тестостеронпропионата на угнетающий эффект ио
нов кадмия.

Порядок введения этих веществ был таким же, как и в первой 
серии опытов. Совместно с хлористым кадмием вводилось по 0,5—1 мг 
на 100 г веса животного тестостеронпропионата в течение 6 дней. 
Опыты на кастрированных крысах показали, что введение 2 мг тесто
стеронпропионата увеличивает вес семенных пузырьков и простаты 
более чем в 10 раз и поддерживает функции удельных семенников’•

Если бы эффект ионов кадмия на условные рефлексы крыс об
условливался поражением семенников, го введение этих количеств 
тестостеронпропионата должно было предотвратить угнетающий эффект 
кадмия на условные рефлексы.

Однако и эти количества не оказывают благоприятного действия 
при отравлении животных хлористым кадмием.

В табл. 2 приведены результаты опытов по влиянию тестост^роя- 
пропионата в дозах по 0,5 мг на 100 г веса животного. Из этих опытов 
видно, что после двух-трехдневного введения ионов кадмия вырабо
танные условные рефлексы начинают угнетаться (опыты №53. 54). а 
после четырехкратного введения они полностью исчезают (опыт .V 55).

Я. М. К з б а к. Практикум ио эндокринологии, 1945 I
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Совершенно очевидно, что и малые количества тестостеронпро- 
пноната не оказывают благоприятного влияния на выработанные ус
ловные рефлексы, угнетенные ионами кадмия. Мы экспериментально 

| прозналвзйровалн влияние разных количеств тёстостеронпропионата 
Корм однократном введении больших доз хлористого кадмия (по I мг 

на J00 г веса животного) Эти опыты также показали, что тестосте- 
роипропиона- не предотвращает и даже не укорачивает период уг
нетения выработанных условных рефлексов, вызванный ионами кадмия

Крыса № 8 Опыт Аг 42. 17/VI 58 г. До имплантации мещлтестостерона
Таблиц а 3

Время 
,«пыга

Условный ра^дра- 
житель

№ услов
ного раз

дражи
теля

Изолиро
ванное 

действие 
условно
го раздра
жителя

Общее 
действие

углов, 
разд, в 

сек.

Латент
ный пе

риод ус
ловного 

рефлекса 
и сек.

Величи
на ус- 

лов.реф. 
вдейст. 
волной 
шкалы Бе

зу
сл

ов


на
я р

еа
кц

ия

При
меча
ние

. 1 2 з •1 5 6 7 6 9

io-ю 100 герц 263 5 10 2.0 10.0 + +4֊
10-11 Св. красн. 43 5 10 1.0 17.0 +++
10-12 ։00 герц 264 5 10 2.0 ю. о -|4+тt
10.13 20 герц । диф. । 31 — 10 0 0 0
10-14 100 гецц 265 5 10 0.1 15.0 1 +4-
10-15 Си. краев. 44 5 10 4.0 12.0 4-4-4-
10 16 100 герц 266 5 10 2.0 15.0 + -}• -I-
10-17 1С0 герц 267 5 10 1.5 6.0 4- 4֊ -К

Опыт № 43. 18/VI—58 г. Череп 24 ч. после имплантации метил тестостерона

11 0 мг < и введения хлористого кадмия по 0.15 мг на 100 веса животного

ю ю 100 герц 268 5 10 1.0 —-4-
юн Св. красн 45 5 10 3.0 й 4-4-1-
10'12 100 герц 269 5 10 2.5 30 4-4-
10 >3 20 герц 32 — 10 0 0 0 3
10-14 100 герц 270 5 10 0.5 40 4-4-4- о '"Э10.15 Св- краев. 46 5 10 1.0 10 •г-Ч- 1 а

10-16 100 герц 271 5 10 1.0 50 + + 4- А
Я

10 17 100 герц 272 5 10 1.5 50 +,.+ >ч

Опыт № 44. 1! /IV-58 г Через лень после 2-кратного введения

10-1(1 100 герц 273 5 10 —- —
10.11 Св. краев. 47 5 10 8.0 15 4- • +
Ю.12 100 герц 274 5 10 4,8 10 *- -
10-13 20 герц 33 10 О 0 0
10-14 100 герц 275 5 ю 9.0 10 ++ +
10 15 Св. краев. 48 5 10 8.5 12 - т +
10.16 100 герц 276 5 10 2.3 15 + 4-4֊
1017 109 герц

Опцг № 46. '.() VI

10֊ Ю 100 герц
.10 11 Св. красн.
10'12 100 герц
<0.13 20 Герц
։0 14 100 герц
1О.'-5 Св. краем.
Ю 16 100 герц
10-17 100 герц

277 5 К) 8.0 10 -++.
—58 г. Через день

278 5
49 5

279 5
34

280 5
50 5

381 5
282 1 5

после 3-крлтого введения
10 I —

!о -

ю ! -
К)
10
10
10 1 1 1

 1 1 
1 1 

|
. __

 --__
_ _ 

- »
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продолжение табл. 3>
Крыса № 8. Опыт № 46.2J VI—58 г. Через день после 4-кратного введения кадмия

1 2 з | 4 1 5 I 6 1 7 Т 8 9

10.10 100 герц 283 5 Ю 1.5 20 4 4֊ 4
1011 Св. краем. 51 5 10 5.0 20 4
10.12 100 герн 284 5 ю 0.5 60 +4֊4-
10.13 20 герц 35 ■■ 10 0 0 0 о
10.14 100 герц 285 5 10 4.8 15 4-4-4-
10.15 Си. красн. 52 5 10 — и
10-16 100 герц 286 5 10 •1.0 10 -1 -4*4- X
10 17 100 герц 287 5 10 1.5 25 -| --Н >.

Опыт М 47. 21 VI -58 г. Чер. ч лечь после 5-кр иного иве деним

10.10 100 герц 288 5 10 1.5
10,11 Си. красн. 52 5 10 —*
10.12 100 герп 289 5 10
10.13 20 герц ЗБ —Л 10
10-14 100 герн 280 5 10
10 15 Св. крася 53 5 10
10.16 100 герц 291 5 10
10-17 100 герц 292 5 10

Опыт V 48. 24/VI 58 г Мере.» tent. погас 6-кратного введении

10 10 100 Герп 293 5 10 _
10 II Св. краев 54 5 10 —♦
10.12 100 герц 291 5 10 _ > S
10.13 20 герц 37 10 — £*
10.14 100 герц 295 5 10 —
10.15 Св. краев 55 5 10
10.16 100 герц 296 5 10 ж
10 17 100 герп 297 5 10 — X X

Опыт № 49. 25/VI—58 г Через два дня после введении

10.10 100 tepu 298 5 10 — _
1011 Св. краев 56 5 10 _ -W—
10.12 100 герц •299 5 10 -—
10-13 20 герц 38 10 — _
10.14 100 герц юо 5 10
10.15 Св краев. 57 5 10 —— ••
10 16 100 герц 301 5 10 — —
10 17 100 герц •302 5 10 —

Опыт. № 50. 26/VI- 58 г Через 3 .тля после плетения

10.10 100 герц 303 5 10 2.5 10 + +
10.11 Св. краев 58 5 10 7.0 10 -4-++
ю.12 100 герп 304 5 10 4.3 13 + + -4
10 13 20 герц 39 ■- 10 0 0 0
10.14 100 герц 305 5 10 8.0 10 --Ч-т
10.15 Св. краем. 59 5 Ш 8.0 10 ֊ + +
10.16 100 герц 306 5 10 з.о |5 ++ +
10-17 10*։ герц 307 5 ю 2.5 60 -Ч-+

Важно заметить, чти при совместном введении разных количеств 
тестостерон пропионата вместе <• хлористым кадмием угнетение услав֊ 
ных рефлексов наступает без предварительной фазы нозбуждения 
Дифференцировка упрочняется, затем выпадают отдельные условные 
рефлексы.
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Отмечаются фазовые явления, в основном, в виде уравнитель
ных и парадоксальных фаз. Эти факты говорят о полном воспроиз
водимости эффекта ионов кадмия на условнорефлекторную деятель
ность крыс, хотя совместно с хлористым кадмием был введен тесто- 
сгерониропионат. Осталось невыясненным влияние метилтестосте- 
рона. В третьей серии опытов животным под кожу имплантировали 
таблетки метнлтестостерона и на фоне влияния этого вещества вво
дился хлористый кадмий.

Как видно из табл. 3 (опыты № 43—50), в течение шестиднев
ного введения хлористого кадмия на фоне имплантации 10 мг .метил- 
тестостерона выработанные условные рефлексы, начиная со второго, 
третьего введения, угнетаются.

Через 3—4 дня после введения хлористого кадмия условные 
рефлексы восстанавливаются.

Метнлтестостерон в очень незначительной степени укорачивал 
период восстановления угнетенных рефлексов после введения ионов 
кадмия.

Однако и этот препарат не способен предотвратить угнетающий 
эффект ионон кадмия на условные рефлексы крыс. Эти данные также 
подтверждают тот факт, что в угнетающем действии ионов кадмия 
н։рзет роль поражение других органов, имеющих важное значение 
в образовании условнорефлекторных связей. Наряду с поражением 
Խտւ1տ, мы придаем важное .место поражениям системы гипоталамус- 
гипофиз

Выводы

Тестостеронпропионат в дозах 0,5—1 м։ и 10-20 мг на КХ) г 
веса животного, а также метнлтестостерон в виде подкожной имплан
тации не снимают угнетающего влияния ионов кадмия на условные 
рефлексы. Полученные данные подтверждают наше предположение о 
главной роли поражения системы гипоталамус-гипофиз в угнетающем 
действии ионов кадмия на условные рефлексы.

Сектор биохимии
Академии наук АрмССР Поступило 14.V 1959 г.

Ա. Ա. ԳԱԼՈ81Ո.

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵ$ԼԵՔՏՈՐ ԴՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ 
ԿԱԴՄԻՈԻՄԻ ԱԶԴԵՅՈԻԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ 'ԱՐՏԻ ՏՈԻՋԸ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Նախէ/ք/դ աշիէատրււ քմ րւլններում մենք էյէէւլրյ ենք ավել, пр մշւսկվ**ձ 
պալմ ւսնական ոե !իլեքսնե рլւ ախս։ահաքւիս մ են ինչպես է/ք, սւլնպհււ էլ ամոր
ձատված արա աոնեւոների մոտ։ Պարզվեց, пр կադմիումի իոններն ավելի 
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խորն են աիւաահարա մ աղեղի ա շխւաււանքր, քան unf որձս/սէում ր: Ա^ս փաս- 
տերր յա լց են տալիս, որ աղեղի էի անէր/իայի վրա կադմիում ի աղղ ե ւլա թ լան 
մեխանիզմը ավելի րւսրղ Լ և շի կարերի րաէյտտրեւ միալն ամորձիների վրա 
նրա ււէնեւրոծ ա ղղեւլությսւմ րէ //t-fjAcy/i վրա կադմիումի խողած ա ղղե ղու իք լան 
մեխանիզմում սեոական հորմոնների տեղր որոշելու հարցը մնամ էր 
^պարզված- կարող են ւսրդլոք սեոական հորմոնները (տե սաս ստև րոնպրո պիո- 
նատ, մեխիրոեոտոսաերոն ) կանխել կազմ իումի իոնների ա դդեէյո լթ լո էնը աո~ 
նետների պա լմ ան ական֊ոեէի լեկւո ո ր ղո րծ ա.նե ո t թ լան վրա: Հե utui ղ ո տա թ լան- 
ների ւսրդլանյբներր ք/ոպց են տվել, որ ո'շ ւոեսւոոստերոնպրոպիոնատի մեծ 
ա փոքր դալաները ե ո շ կլ ifեթիլտեաոոиւոերոնր ի վիճակի չեն կանխելու 
կաղւ) իա մի ադդեւլա թ լանր ուղեղի վրա։ հաղմիամի ե նշված ն/ոէ-թերի հա
մատեղ կիրաոման ղեպրում կադմիումի կֆեկար Լրիվ կերպով կրկնվում է: 
Ալս փաստերր ղու լղ են տալիս, որ տեսւոոստևրոնպրոսլիոնատր, ինչպես նսէե 
մեթիչ-տեսսէոստերոնր, չեն կարող որպես րումիչ միզող ծաոալևլ կաղմիոէ մի 
իոններով ուղեղի ախտահարման դեպքում:
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАННИХ СТАДИЯХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Сообщение 3-е

Изменения в минеральном составе крови

По литераурным данным, при гипертонической болезни отмена֊ 
ются определенные сдвиги электролитов крови кальция и калия, а 
также хлористого натрия.

В вопросе о содержании хлористого натрия п крови при гипер
тонической болезни нет единого мнения. Имелись наблюдения о неко
тором увеличении хлора и натрия в крови у больных гипертонической 
болезнью Л. М. Георгиевской. Е. А. Козловой и Н. А. Толубеевой 
։ 1939). основанные па исследовании крови у 8 больных, но сдвиги эти 
оказались непостоянными. Я. Ю. Шпирт (1949) находил повышение 
поваренной соли в 15% случаев, по его кУгассификаци, в нервно-вис
церальной стадии заболевания; в „начальной1* же стадии 118 случаев) 
количество поваренной соли оказалось нормальным. М. И. Прохорова 
11954) нашла пониженным содержание хлоридов у 10 из 58 больных, 
у 48 оно оказалось в пределах нормы.

Как известно, в клинике наблюдается нарушение водно-солевого 
обмена при'сердечнон недостаточности и некоторых поражениях ночек. 
Подобного типа нарушения мы встречаем у больных часто в терми
нальных стадиях гипертонической болезни и при злокачественном ее 
течении.

По нашим данным, а содержании хлористого натрия в крови у 
больных гипертонической болезнью (в ранних стадиях у 37 человек 
и в поздних стадиях у 14 человек) особых сдвигов не наблюдалось. 
В цельной крови у трех из 37 человек в ранних стадиях болезни и 
у одного из 14 в поздних стадиях обнаружено было незначительное 
повышение хлористого натрия. У всех остальных больных оно оказа
лось в пределах нормы. В плазме крови содержание хлористого на
трия у всех больных во всех стадиях не превышало нормы. Пониже
ния хлоридов в цельной крови нами не наблюдалось.

Д. М. Степухович и 3. И. Покровская (1941) (цитировано по 
Мясникову). С. А. Тагиева (1955) находили у большого количества 
больных гипертонической болезнью повышенное содержание кальция 
н калия. Исследования 10. М. Гефтер (1946). Л. М. Георгиевской. 
Е А Козловой и Н. А. Толубеевой (1939) не подтвердили этого. 
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Я. Ю. Шпирт в биохимических показателях, в том числе во кальцию, 
калию и хлористому натрию, в I стадии гипертонической болезни су
щественных изменений не находил. В. М. Коган-Ясный и С. Г. Генес 
1940 в др. отрицали утверждения Килина о некоторой закономер

ности н повышении калия и понижении кальция у больных гиперто- 
। ической болезнью. Килин же полагал, что изменение соотношения 
калия и кальция в крови в сторону повышения первого и понижения 
второго играет определенную роль в происхождении гипертонической 
«олезни, так как такое изменение соотношения К/Са повышает тонус 

блуждающего нерва.
Нами произведено исследование сыворотки крови на содержание 

кальция по де-Ваарду у 95 человек в разных стадиях гипертониче
ской болезни: у 25 в 1А стадии у 38 в 1Б стадии, у 32 во ПА стадии и 
у 23 человек в поздних стадиях болезни.

Как известно, нормальная сыворотка содержит от 9 до 11,6 мг% 
кальция. Принимая за верхнюю границу нормы 12 мг% кальция, нами 
получены следующие данные. В стадии 1А колебания кальция2в сыво
ротке крови от 12,4 до 16 мг%. Содержание кальция было повышен
ным у 25 человек, подвергнутых исследованию.

В 1В стадии колебания кальция еще выраженнее—от 8,42 до 
18,4 мг%. Повышение кальция в сыворотке крови (выше 12 мг%) 
обнаружено у 27 человек из 38, нормальное содержание кальция у 
10 человек, из коих у 4 на верхней границе нормы (от 11,2 до 12 мг% 
включительно). Понижение кальция 8,42 мг% имелось у одного 
человека.

В стадии ПА колебания кальция обнаружены в пределах 8,4— 
16.4 мг%. Содержание кальция увеличилось у 25 человек из 32. в 
пределах нормы у 6 человек (из коих у 2 у верхней границы нормы) 
и пониженное содержание у одного человека.

Таким образом, в ранних стадиях гипертонической болезни в 
отношении содержания кальция в сыворотке крови отмечены следу
ющие сдвиги: колебание кальция в сыворотке крови резко выражено— 
от 8,4 до 18,4 мг%. Увеличилось содержание кальция у 77 из 95 че
ловек ֊81%, в пределах нормы у 16—7% (из коих у 6- у верхней 
границы нормы) и понизилось у двух человек (2%).

В поздних стадиях (1115, ША и 1ПБ) колебание кальция также 
отмечалось в широких пределах—от 10,8 до 17,6 мг%, но несколько 
меньше, чем в ранних стадиях. Содержание кальция увеличилось 
у 21 из 23 человек, у одного оно было у верхней границы нормы 
(12мг%) и у одного в пределах нормы (10,8).

В ранних стадиях гипертонической болезни исследована кровь 
на содержание калия у 26 человек. Количество калия колебалось от 
11,23 до 24 мг%. Считая общепринятую норму содержания калия в 
крови равной 17,5—22,5 мг%, нами установлено повышение калия 
только у двух человек, нормальный уровень у 12 и понижение уровня 
калия у 12 человек.
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В поздних стадиях гипертонической болезни произведено исследо
вание у 9 человек. Колебания калия в сыворотке крови оказались в 
пределах нормы — от 18 до 22 мг%.

Сравнительные данные содержания кальция и калия в сыворотке 
крови у одних и тех же больных гипертонической болезнью отражены 
в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Содержание кальция и калия н сыворотке крови в ранних стадиях

В 1А. 1Б. ПЛ стадиях

ста
дии

№ на
блю

дения
инициа

лы иол воз
раст

количество 
кальция 
в мг«/.

количество 
калии 

в мг°/в
К/Са 
коэф.

1Л 9 М. В. ж 24 14.8 19 1,28
20 А. С. ж 28 14,8 18 1.25
21 К. К. м 25 14.8 24 1,62
22 Ш. Р. м 21 14,4 19,2 1.33
23 Г. А. ж 26 14,8 24 1.62
24 Ж. Г. ж 19 15,2 20 1.31

1Б 2 С. А. и 24 14,4 16.6 1,15

3 Н. Е. ж 39 17,6 16 0.90

20 А. Г. м 30 16.4 18 1.09

21 Д. А. ж 28 18.4 18 0.97

22 Н. М. м 18 15 18.6 1.24

43 А. Э. м 30 10,3 11.23 1.09

45 К. М. ж 28 14 15.5 1,10

46 У. В. м 20 12.4 13.3 1.07

51 ц. т. м 47 12.8 15.5 1.21
53 А. Б. м 19 12 15.1 1.27

ПЛ 5 С. А. ж 21 16 15.4 0,96
6 Б. Г. м 31 12.8 20,5 1.6
7 А. В. ж 39 13,6 19 1.4

13 Д. А. ж 30 11.2 17,8 1.58

20 к. л. ж 39 13.2 17,3 1,31

21 Г. А. ж 34 12.8 13,49 1.05
23 М. А. м 33 13.2 19.5 1.47
25 В. В. и 42 14 16 1.14
27 А. В. ж 41 15.2 19 1.24
28 Е. И. яс 55 16,4 16.8 1.02

Анализ данных в сыворотке крови больных гипертонической бо
лезнью кальция и калия приводит нас к следующим выводам.

1. Как в ранних,так и в поздних стадиях болезни, вместе взятых, 
118 исследованных) увеличение содержания кальция наблюдается в 

83%, нормальное содержание в 15% и пониженное в 2% случаев.
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Таблица

В ПБ. ША. II1Б стадиях

Содержание кальция и калия в сыворотке крови и поздних стадиях

ста
дии

№ на
блю

дения
инициа

лы пол воз
раст

количество 
кальция 
в мг7.

количество 
калия 

8 мг".„
К/Са • 

коэф.

ПБ 1 Г. С. ж 37 14.2 18 1.26
5 М, Г. м 54 14.4 22 1.52
Я Г. Л. м 60 14 18 1./8
9 К. Е. ж 51 12,8 18.8 1.46

11 К. В. м 58 17.6 20 1.13

ША 3 Т. 3. м 42 14,4 20 1.38
5 Н. И. м 59 14,4 19.2 1.33
7 П. А. Ж 43 14,8 18 1.21 !

П1Б 2 С. С. и 48 16 20 1.25

2. В ранних стадиях гипертонической болезни отмечается увели
чение содержания кальция в значительном проценте случаев—81%. 
в пределах нормы у 17% и понижение у 2%. В поздних стадиях бо
лезни увеличение кальция в коови отмечается несколько чаше, пони
жения не наблюдается.

3. В ранних стадиях гипертонической болезни содержание калия 
в сыворотке крови больных гипертонической болезнью имеет тенденцию 
к понижению. В поздних стадиях болезни количество калия колеблет
ся в пределах нормы.

4. Калиево-кальциевый коэффициент К/Са резко снижен во всех 
стадиях гипертонической болезни. Снижение калиево-кальциевого՛ 
коэффициента в ранних стадиях заболевания выражено даже несколь
ко сильнее (1,2), чем в поздних стадиях болезни (1,3).

5- Столь частое увеличение содержания кальция в сыворотке 
крови больных гипертонической болезнью свидетельствует об усилении 
тонуса симпатической нервной системы с ранних стадий заболевания.

6. Тенденция к понижению содержания калия и повышению 
кальция говори։՛ скорее за понижение функции блуждающего нерва, 
чем за ее повышение, что противоречит мнению и данным Килина.

Кафедра терапии
Ереванского медицинского института

Поступило 24.VI 1960 г.
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Հիպե րտոնիկ հիվանղու իք լան ժամանակ ար լան մեջ տեղք։ ուէւեցո '/ 
“ւբպիտների տեղաշարժ ի մսւսին մինչև »//</»/" դոլուիքլուն չունի մ իասնա֊ 
կան կարծիք։ Մեր հե տա ւլուո ո լիք լուննե ր ր սւ բլ հարէք ի վերաբերյալ հանղեէքնու մ 
են հետևյալին.

1. -.իպե րւոոն իկ հ ի վանդ ո ւի) լամ չէ տաս ասչո ղնևրի արյան մեջ քլորական 
նատրիում ի սլա բունակս ւ իք լան աոանձին աեղաշարմ շի նկատվու մ: ՛է' լո րակւսն 
նատրիումի պա ր ո ւնակո ւ թ լուն ր արյան պլաղմալի մե օ բոլոր հիվանդների 
մոտ երբեք չի անցնում նորմայից: ’ք՛լորիդների պակասում արյուն մեջ շի 
դիտվւււմ:

V. Հիվսւնղու իք լան վս,ղ ե ուշ շրջաններում դսւնվող հիվանդների ( 1 էծ 
հողա ) հեւււաոոտութ լունների ժամանակ հայտնաբերվեց կալցիւււմի պարու
նակության ավելացում 83 տոկոսի մոտ, պակասում՝ 2 տոկոսի և նորմաչ քա
նակ՝ 13 տոկոսի մոտ։

3, Հիպերտոնիկ հիվանդութ րսն վ,ս,1 շրջաններում նկատվում Լ հա1' 
դիումի սբս բուն աէբւ լիք բււն ւսվելացում հիվանդների դդսւլի մեծամասնության 
81 տոկոսի մոտ. կալցիումբ ղսէնվում է նորմալ սահմաններում 17 տոկոսի մոտ 
և պակասում է 2 տոկոսի մոտ: էէւշ շրջաններում արյան մեջ կալցիումի 
ավելացում նկատվւււ մ է մի փոքր ավելի հաճաիւ, պակասում շի ղիւովու մւ

4. Հիպերտէւնիկ հիվանդուիք բոն վս"1 շրջաններում հիվւսնղների արլան 
շիճուկի ւէեջ կսւլիու մր հակում ունի իջնելու, քէա[ց "»' բարձրանալոլւ 
-փվանդոէվքլան ու.ջ շրջաններու մ կալիումի քանաէքչւ տատանվում ք նորմալի 
սահ մ աններում:

1Հ/Օ։ ղսէսկի!քք> իվ՚ստ իջած կ հիվանդու թլան բոլոր շրջւսննևրումէ 
Այղ ղործակղի իջև դումբ հիվանղու թ լան ուշ շրջաններում ա րւո ահա լավում / 
նույնիսկ ավելի ուժեղ, քան հիվանդուիքլան վաղ շրջաններում:

6. եալցիու մ ի ալդ բան հա՜էւաիւակի ավելացումր -փպերւոոնիկ 'ւիվւսնդու- 
իլամբ տաոապողներքւ արլան շիճուկի մեջ վկայում Լ սիմպատիկ ներվս։լին 
սիստեմի աոնուսի ուժեղացման մասին' ւժլսաձ հիվանղութլան վաղ շբջտն- 
ներից:

7. Հակումր դեպի կա լիուժ՛ ի պա րունակուիք լան իջեցումը էւ կալցիում ի 
բարձրացումբ խոսում է ավե/ի շուտ թավւաոող ներվի ֆունկցիա չի իջե ցմ ան, 
շան բարձրացման մասին, որ հսւկասոսէ է Սի լինի կա րձ իքին ե տվ լաքներին։
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К КЛИНИКЕ И ДИАГНОСТИКЕ .ПОДВИЖНОЙ 
СЛЕПОЙ КИШКИ’

Подвижная слепая кишка была описана Куршманом (Kurschmani 
еще и 1894 г. Однако .Coecum mobile’ как самостоятельную нозо
логическую единицу выделил Ф. О. Гаусмян в 1904 г. |24|. За рубе
жом описание этой патологии связано с именем Вильмса < Wilms), ко. 
торый только в 1908 г осветил этот вопрос.

В дальнейшем .Coecum mobile* были посвящены работы как 
отечественных (II А. Герцен |4|. И. И. Греков |5|. А. И. Ильин |8|. 
И. Н Ищенко |9]. а. Л. Поленов |15], В. И. Розанов |17|, Н. В. 
Савков 118|, Н. Д. Стражеско |21|. О. А Лепин (11). М. С. Янн киан 
|22) и др.), так и зарубежных авторов Гэустон |22|. Воуг |32i, 
Уосегенн |33| др.).

Мнения ученых о .подвижной слепой кишке’ весьма разноречи
вы Если одни считают эту патологию невинным страданием или про
сто анатомическим вариантом, труте признают за ней весьма важ
ную роль в патологии брюшной полости. В этом отношении весьма 
характерным является заявление одного из крупнейших представите
лей русской земской хирургии В. В. Успенского |22). Автор, высту
пая в прениях на XVII съезде российских хирургов, указал, что ма
ло внимания уделяется .подвижной слепой кишке’ с ее многочислен
ными осложнениями, с неясной симптоматологией, симулирующей за
болевания других органов.

С тех пор прошло 35 лет. однако слова В. В. Успенского еще 
не потеряли своего значения. С сожалением можно отметить, что 
в противовес иностранной тнтс-ратуре НОнгганс j’25|. Николь |26|, 
Кауфман (27). Бонзеннго и Моло |30|, Фогт |3б| и др.) в нашей 
стране, где впервые была описана .Coecum mobile” н так много внима
ния обращалось на нее многими выдающимися представителями оте
чественной медицины, за последние годы о ней почти забыто. Меж
ду тем вопросы клиники и диагностики .подвижной слепой кишки’ 
в настоящее время становятся особенно актуальными в связи с ог
ромным ростом, количества операций. производимых по поводу хро 
ническо го а ппен л и цнт а.

Известно, что рецидив болен после столь распространенной one- 
рицин н в настоящее время остается еще высоким, в чем в опреде
ленном проценте случаен повинна незамеченная при первой операции 
.подвижная слепая кишка* (И. И. Греков, В. II. Розанов,Н. Л. Сав
ков, Н. Сороки |20) и др > Известно, что .подвижная слепая кишка*
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является предрасполагающим фактором для возникновения ряда ос
ложнений (заворот слепой кишки, инвагинация!, при ней создаются 
условия для возникновения аппендицита (И. И. Греков и др.), и. на
конец. в ряде случаев она дает своеобразный симптомокомплекс, 
сходный с картиной хронического аппендицита. Оставшись незаме
ченным в ранние периоды жизни человека. „Coecum mobile" приводит 
к расширению и атонии слепой кишки, что п свою очередь ведет 
к застою содержимого и интоксикации организма.

Анатомическими исследованиями ряда авторов (И. А. Зворыкин 
|7|, Л. II. Ильин |8|. С. II. Лисицки |12|, Лериш, Кэвеллом I дока
зано. что „подвижная слепая читка" встречается нередко. Особенно 
часто слепая кишка бывает подвижной у маленьких детей, что нуж
но считать для них физиологическим явлением. Наши данные, полу
ченные при исследовании 102 трупов лиц различных возрастных 
групи, также подтверждают литературные данные.

Несмотря на частоту анатомических находок, „подвижная сле
пая кишка" не всегда клинически проявляется и. видимо, в ряде 
случаев не дает о себе знать до конца жизни. В тех же случаях, 
когда возникает определенный клинический симптомокомплекс, из
вестный в литературе под названием „Coecum mobile", больные тре
буют к себе необходимого внимания и подлежат хирургическому ле
чению-фиксации начального отдела восходящей кишки.

11о данным большинства авторов, „подвижная слепая кишка" ча
ще встречается у женщин, что нужно объяснить физиологическими 
особенностями строения связочного аппарата толстого кишечника.

В госпитальной хирургической клинике ереванского медицин
ского института за последние годы больных с симптомокомплексом 
„Coecum mobile" наблюдалось 62 человека. Среди них женщин было 
56. мужчин 6. Соотношение больных женского и мужского пола 9:1.

Т а б л ина 1 
Возрастные показатели больных

От 6—15 лет Or 16 25 лет От 26 35 лет От 36 45 лег Всего

17 2!) 13 3 62

Как видно из приведенной таблицы, подавляющее большинство 
больных было в молодом возрасте, .•реди которых около половины 
состаиляли подростки.

Клиника „подвижной слепой кишки՜ недостаточно знакома ши
роким кругам врачей, между тем ее диагностика не представляет 
особых трудностей, если знать, что она в определенных случаях мо
жет служить источником болезненных явлений. Об этом особенно 
важно помнить тогда, когда патологические явления не укладывают
ся полностью в рамки клинической картины хронического аппенди. 
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дита. Знание патологии . Coecum mobile" одинаково важно как для 
хирургов, гак и для терапевтов, и в особенности педиатров, ибо оно 
в определенном проценте случаев даст возможность избегнуть диаг
ностических ошибок.

Больные с симитомокомплексом „Coecum mobile", как правило, 
поступают в клинику с ошибочными диагнозами. Из 62 больных лишь 
одни был направлен в клинику с правильным диагнозом.

В табл. 2 приведены сведения о диагнозах больных, с ко
торыми они поступили на лечение к нам.

Данные о л на։ позе направившего учереждения
Т а б л и ц а 2

Боль
ных

Иодниж- 
пая сле
пая киш 

КЗ

Хронм :е- 
скин ап
пендицит

Острый 
аппенди

цит

Подост
рый ап- 
11С11ДИЦН7

Хрони
ческий 
холеци

стит

Почем, 
колика

Острый 
Ж11ВО1

Без диаг
ноза

62 1 30 16 9 1 2 1 2

Из приведенных в табл. 2 данных можно заключить, что кли
ника .Coecum mobile* в основном сходна с клиникой аппендицита, 
так как .55 больных из 62 были направлены на лечение под диагно
зом различных форм аппендицита.

Авторы, описавшие клинические проявления „подвижной слепой 
кишки*, дают ей различную характеристику. Воуг |36| по локали
зации болей различает: желудочные, дуоденальные, желчно-камен
ные формы и форму „правой подвздошной ямки". Из перечисленных 
форм, нам кажется, практический интерес представляет лишь послед
няя форма, хотя и ряд авторов (В. В Успенский |22], М. Л. Пей- 
лет [14] и др.) указывают, что „Coecum mobile՜ может быть источ
ником диагностических ошибок даже при язвенной болезни желудка 
и i՜.'перегной кишки и желчно-каменной болезни.

Клинически „подвижная слепая кишка* может проявляться как 
в виде острого приступа, так и иметь хроническое течение с периоди
ческими обострениями. Из 62 больных 18 поступили с острым присту
пом, а 44 с хроническим течением заболевания

Основным симптомом „подвижной слепой кишки* является боль 
в правой подвздошной области. Один авторы считают характерным 
для этих болей их нристунообразность (В. А. Корочанский 110]), дру
гие указывают, что они бывают коликообразными и с раннего детст
ва (М. С. -Янн киан |23]. Кауфман [27]. Юнганс [25]). третьи считают 
характерным . ля них пестроту с частными обострениями В. Г. Ма- 
лыхова (13], Хоустон |29]), наконец. последняя группа 
авторси: утверждает, что боли носят постоянный, тупой характер 
|П. А. Герцен [4|. Шор [16| п др.).

Столь разноречивые мнения о характере болей при .Coecum 
mobile*, вероятно, можно объяснить тем, что авторы изучали неоди- 
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паковый контингент больных как по возрасту, так и по характеру и 
длительности их заболевания. Если одни авторы описывают клинику 
„подвижной слепой кишки44, базируясь на изучении этой патологии у 
детей, другие, а их большинство, свои выводы строят на случаях, 
где налицо имеются вторичные изменения со стороны слепой кишки 
в виде ее расширения, атонии и колита. Наши больные отмечали 
разнообразные боли, локализованные, как правило, в правой под
вздошной области (табл. 3).

Г а блина 3
Данные о характере болен

Характер болей Число наблю
дений

Постоянные тупые боли с периодическими обострениями • - - - 
Приступообразные боли, без наличия их в чежпрнступном периоде 
Коликообразные боли при беге и ходьбе............................ - . •
Схваткообразные боли • • • . . • • • • ’ • •...................  • • •
Разлитые боли в животе без определенной локализации ■ • • •

23
16
14

7

Всего 62

Постоянные били мы наблюдали у больных более старшего 
возраста, тогда как у молодых и у детей боли носили характер крат
ковременных. но порою очень сильных колик. Последние большей 
частью наблюдались днем. Дюпюи д' Френель |6| наб подал боль
ных. у которых колики бывали настолько сильными, что больные ка
тались в постели.

Подобные коликообразные боли объясняются временными пере
гибами и частичным заворотом слепой кишки. Болч проходят после 
расправления кишки. Насколько разнообразны данные о характере 
болей, столь же разноречив вопрос их иррадиации.

Если одни ангоры вообще нс пишут об иррадиации болей, а 
другие считают ее редким явлением, то другие считают характерной 
иррадиацию в пупок, эпигастрий, правую ногу.

Среди наших больных боли не иррадиировали у 22 чел. Ирра
диация в спину имелась у 13, в правую ногу—у 12. в поясницу и 
нижнюю конечность--у 26, н эпигастральную область—у 4 л в об
лает. пупка у двух больных. Таким образом,‘иррадиацию болей наи
более часто мы имели в поясницу и правую нижнюю конечность.

В литературе характерным признаком „Coecum mobile" при
нято считать постоянного характера запоры, которые объясняются 
стсркоральным стазом. И. А. Зворыкин |7| на большом материале 
запоры отмечал в 45%, случаев. Авторы же, изучавшие „Соеспгп mo
bile’ у детей (Николь [26], Кауфман [27] и др.), частые запоры не 
отмечают.

Среди больных жалобы на запоры имелись у 16 человек, из ко
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торых двое болели меньше одного года, а остальные страдали симп- 
томокомплексом „Coecum mobile** в течение 2 — 6 лет. Среди детей 
запоры мы отметили лишь у одной 9-летней девочки.

Приведенные данные говорят о необходимости более ранней 
диагностики н своевременного лечения „подвижной слепой кишки"» 
что явится лучшей профилактикой возникновения вторичных изменении, 
предрасполагающих к запорам.

Симптомокомплексом „подвижной слепой1* кишки больные страда
ли в течение 1 года—39 человек, от 1—3 лет- 17, свыше 3 лет— 
б человек: этим можно объяснить довольно низкий процент вторич
ных изменений у больных со стороны слепой кишки, появляющихся 
упорными, часто не поддающимися лечению запорами.

Из объективных симптомов диагностическую ценность представ 
ляет, по мнению многих авторов, наличие урчания и пустоты правой 
подвз;.ошной ямки, иногда шум плеска. Вышеуказанные симтомы мы 
встретили лишь у 12 больных.

Ф. О. Гаусман [3] придавал огромное значение методической 
пальпации брюшной полости по Образцову. Автор на основании изу
чения ИЗ больных считал, что слепую кишку можно прощупывать 
я смещать (в случаях па тологической подвижности) более чем в 
90% случаев. Этому способу пальпации придает значение А. И. Бе 
лиев [1].

К сожалению, ни у одного больного Ф. О. Гаусмана диагноз не 
был проверен на операции, следовательно, на наш взгляд, трудно 
говорить об объективности оценки вышеуказанного метода и ценно
сти его в диагностике „Соесиш mobile**.

Большую роль в диагностике имеет рентгенологическое иссле
дование больного как дачей контрастной массы per os. так и при по
мощи контрастной клизмы.

При наличии общей брыжейки толстого и тонкого кишечника 
характерными рентгенологическими признаками считают правосторон 
нее расположение тонкого кишечника и отсутствие печеночного угла 
[Шааф [35], Ледю-Лебор, Кирш |37], Фогт [36] и др.). Такая пато
логия встречается довольно редко.

Для подвижной правой половины толстого кишечника, кроме 
видимой под экраном подвижности этого отдела, характерными кос
ейшими признаками являются: стеркоральный стаз В. 11. Смотров 
[79]>, вертикальная экскурсия печеночного угла „lloutlng colon1* по 
Мак Коннелю и Гардману |311. опущение печеночного угла и др. 
Уиттиг для более точной диагностики предлагал производить рент- 
гев'Окимографшо.

Из 62 больных рентгенологическому обследованию были подверг- 
Гнуты 41 человек, причем у 17 одновременно с просвечиванием бы
ла произведена и Р-графил. Дооперационный диагноз .Coecum mobi
le* был поставлен у 29 больных.
Ичвесны XIII. № 3—б
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Со стороны крови и мочи, по мнению подавляющего большин
ства авторов, изменений не бывает. На нашем материале наблюдений 
незначительно выраженный лейкоцитоз (в пределах 10 000—14 000) 
был у 17 больных, причем во всех случаях в период обострения-

На основании данных, имеющихся в литературе, а также соб
ственных наблюдений, можно считать, что ненормальная подвижность 
правой половины толстой кишки, известная в литературе под терми
ном „Coecum mobile1*, в большинстве случаев, дзет следующую кли
ническую картину.

В ранние периоды проявления этой аномалии, в частности, в 
детском возрасте больные жалуются на приступообразные боли в пра
вой половине живота, которые нося։ перемежающийся характер, уси
ливаясь при беге, длительной ходьбе. Временами боли обостряются* 
чаще в дневное время и имеют характер колик, продолжительность 
которых исчисляется минутами, реже до 1 — 2 часов. Воли с самого 
начала приступа достигают своей наивысшей интенсивности. У боль
шинства больных отмечается иррадиация болей в правую ногу и в 
поясничную область.

В более поздние сроки больные отмечают постоянные тупые бо
ли в провой подвздошной области, которые временами обостряются, 
чувство тяжести, а также постоянные запоры. В анамнезе у многих 
из этих больных можно найти указания на кратковременные колики 
в животе еще в раннем возрасте.

Таким образом, уже тщательно собранный анамнез наводит на 
мысль о существовании патологический подвижности правой полови
ны толстого кишечника. Эго особенно важно, гак как объективное 
исследование больного лает сравнительно мало данных для диагно
стики, в особенности дифференциальной шпгносгпки г хроническим 
аппендицитом. При осмотре живот бывает равномерным, не вздутым. 
Иногда в более поздние сроки) замечается некоторая ассимет- 
рйя живота за счет выпирания его правой половины (раздутый 
соеснт). Поверхностная пальпация безболезненная: при глубокой 
пальпации определяется умеренная болезненность в правой подвздош
ной впадине. При обострении заболевания болезненность бывает рез
ко выражена, однако мышечного напряжения не бывает. Полученные 
при объективном исследовании данные не отражаю! глубину жалоб 
больных. На то нужно обратить внимание, особенно в тех слу
чаях, когда дифференциальная диагностика трудна и неясна.

За последнее время в нашей клинике проверялся симптом, наз
ванный „симптомом подвижной болевой точки". Последний заклю
чается з том, что при пальпации правой подвздошной области в по
ложении на спине, а затем на левом боку отмечается перемещение 
болевой точки л средней линии. Симптом этот проверялся сравни
тельно у небольшого количества больных и поэтому мы считаем по
ка преждевременным говорить о его ценности Тем не менее нужно 
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указать, что в ряде случаев яри положительности -лого симптома 
диагноз подтверждается на операции. С другой стороны. этот симп
том помогал нам при дифференциальной диагностике .Соеснти гпоЫ- 
1е* я хронического аппендицита.

В поздние сроки заболевания при пальпации определяется ур
чание. а иногда и шум плеска н правой подвздошной ямке.

В большинстве случаев симптом Ровзинга бывает положитель
ным.

При рентгеноскопии под экраном определяется подвижность сле- 
доиснщечпбго угла в больших пределах, опушение печеночного угла, 
низко? стояние слепой кишки.

. При постановке? диагноза .Соесшн mobile" наибольшие трудности 
представляет дифференциальная диагностика с хроническим аппенди
цитом. Однако, нам кажется, что при тщательном собирании анамнеза, 
оценке полученных результатов объективного обследования, а также 
данных рентген н лабораторных исследовании правильный диагноз 
может быть поставлен без особых трудностей.

В ы воды

1. Несмотря на значительное количество работ, посвященных 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе ненормальной 
'подвижности правой половины толстой кишки и важности этой проб
лемы. за последние годы в пашен стране ей не уделяется должного 

[мания.
I 2. Подвижность правой половины толстой кншки является не՜ 
[ким анатомическим вариантом и в ряде случаев служит неточна՜ 

ком различных серьезных осложнений. в определенном проценте 
Случаев две՛, своеобразный симптомокомилскс. именуемый в литера
туре .Соесиш mobile'.

3. Указанный симпюмокомплекс в подавляющем большинстве 
случаев встречается у женщин и у детей.

4. Клиника этой патологии мало знакома широкому кругу вра- 
чгй, между тем диагностика ее не представляет особых трудностей 
При тщательной оценке данных анамнеза результатов клинического 
н рентгенологического исследования диагноз может быть поставлен 
£ достаточной точностью.

5. Современное выявление и лечение подвижной слепой кишки 
йдупреж; зет развитие различных осложнений, в частности заворота 
епой кишки и инвагинации илеоцекального угла.
Bi։v.j.ibH.ui хирургическая клиник»!
[капского Mc.inuHiicKoio института Поступило 30.IV 19Л0 г
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V Շսւրմ էսն կա ]ր ադիքը» հանդիսանում I, որովայնի խոոոչի if ի շարք 
պաիք ոլսդ իական ե րե tt ւ լիքն ե ր ի պտտճաո։

Չնայած դրան դրականուիէ րսն մեջ, նամանավանդ վերջին տարիներին, 
ալս հարցի վրա սրււտջսւք ուշադրութ լուն չի դարձվում:

է?րարժուն 1ր>պր "՛դիքը!՝ "Ր՚՚չ դեպքերում տալիս Լ յուրահատուկ կլի

նիկական սիմպտոմոկոմպլեքս, սրի նկարագրությունը տարրեր Հ/րդինա կների 
մոտ բավականին տարրեր է: երևանի ըժշկական ինստիտուտի հոսպիտալ 
վիր՚ո բուժ ական կլինիկա րոմ վերջին տարիներս ուսումնասիրվել ե բա մ մ ան 
են ենթարկվել 62 հիվանդներ, որոնք տառապել են ^շարժուն կ,էԼ1ր ,սդիբ.ի* 
սի մ պ ոt ո մոևոմ պլեքսո վ■'

Գրականութ յան և սեփական դիտողությունների հիման վրա կարելի է 
ասել, որ ալս պաթ ո լոդիսւլի հիմնական կլինիկական ա իւտ ան իշնե րը հետևյալ

ներն են է Հիվանդու թ լան աոաջին շրգանսւմ հիվանդները նշում են կարէւատե 
ցավեր աջ ղսէուսփո սի ջոջանում, որոնք երբեմն ստանում են նոպա լի բնույթ: 
նոպան կարճատև է, և ցավերը ամենից հաճախ ճաոադա յթում են դեպի աջ 
ոտքր ե աչ դ ոտկալին շրջանը։ Հիվանդության ավելի աջ շրջանում հիվանդ

ները նշում են մշտական բութ ցտվեր ե փորկսւպու թլուն, ցավերը երբեմն 
սբանում ես։

Օբյեկտիվ քննութ լան Ժ ամ տնակ նշվում Լ ցավոտրս թ յան աչ դսսէափո- 
սի շրջանում, իսկ երկւսրաւոև դեպքևրա մ շոշ՚ափվոէ մ Հ րս լնացած ^շտրմուն 
կույր աղիքը* ե դղացվւս մ է ծփանք: քիէէվդինդի ախտանիշը դեպքերի մեծ 
մասում ill'llui.tf ի դրական։ Դիֆերենցիալ ախտորոշման տեսակետից ամենից 
ավելի մեծ դժ վարա իք լան ի ներկայացնում խ րոնիկական ապենդիցիտի 
դիֆերենցիալն: ճշււրիտ ախտորոշման հււււհււլւ մեծ նշանակա իք լուն ունի 
ոենտդևնյսւն քննուի/յտնր, որի </ամանակ հաստ ադիքի աչ կեսի սէննորմալ 
շարմանուի/լան ՛և ու միասին նշվում Լ հւսւրւո աղիքի աջ անկյան իջեցում, 
երբեմն կա լր աղու պա րէէւն սէկէււ իք լան կվակտտցիալի ուշացում ե այլն։

Հիվանդի m'tiաւք^/ե էււոիկ . ոբլեկաիվ և էւենտդենյսէն քննա.իք րււնների ճրշ֊ 
դրիէէ։ ուււէէււՈւաււիրէէ։ իւք լսւն ե դնահա iiii/՚սւն դև պքում Հշարւհւլն կա լր աղիքի, 
ախտորոշումը աււսէնձին մեծ դմվսւրուիծլոէն շի ներկա լացնում ։ U,ju 

տոանձնապես կարևոր /, աքն տեււա/լևաից, որ նախաօպերացիոն ախտսրո- 
շԱւէքր հնարտվորու/յրէւն Լ տտլի,ւ րնտրեւ վիրահատման ճշգրիտ պլան ե 
որոշ դեպքերում իէասափել հևտօպերացիոն ոևցիդիվոդ ցավերից, որոնք լի
նում եէւ ոչ ալնքա՚հ հաւր1ադեպ որդանման ելա ստի հեոացամից հետէւ:
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И. Л. ПЕТРОВА

КОЛЬПОЦИТОЛОГИЯ ПРИ НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

В эпителии, выстилающем слизистую влагалища, принято разли
чать 3 слоя: поверхностный, промежуточный и базальный. В связи с 
постоянной десквамацней эпителия, во влагалищном содержимом 
встречаются клетки всех грех слоев. Наиболее зрелые ороговевающие 
клетки поверхностного слоя, гак называемые фолликулнновые клетки, 
являются самыми крупными, с ясными четкими контурами, с малень
ким компактный ядром. Промежуточные клетки несколько меньше 
по своим размерам с более крупным ядром И. наконец, наиболее 
молодые- базальные клетки самые маленькие по своей ве. лчине с боль
шим, иногда заполняющим почти всю клетку ядром (А. Е. Мандель
штам |9|.

В слизистой оболочке влагалища точно также, как и в матке, 
происходят определенные циклические изменения, обусловленные гор
мональной деятельностью яичников. Изучение циклических процес
сов в эпителии влагалища проводится с помощью грех методов. Ме
тод гистологических препаратов, приготовленных из влагалищной 
стенки, позволяет изучить цитоархитектонику слизистой влагалища, и 
по количественному преобладанию различных слоев слизистой можно 
судить о наличии влагалищного цикла (Диркс |1<3|. Б. О. Изаксон |7|, 
X. X. Мещеров |10|, Г. Л. Дозорцева |5|).

Другой метод—метод промывных вод влагалища заключается в 
подсчитывании десквамировавшихся эпителиальных клеток, и на осно
вании их количества можно судить о наличии циклических изме
нений во влагалище (П. В. Бочкарев и К. Н. Павлова [4], И. Д. 
Арист |1|, Г. Л. Дозорцева).

Третий метод заключается в изучении типа десквамированиых 
клеток влагалищного отделяемого; по преобладанию клеток того или 
иного вида судят о влагалищном цикле. В подобных случаях поль
зуются методом изучения влагалищного мазка (А. П. Преображен
ский |’‘2|, М. Д. Моисенко |1!|, Г Л. Дозорцева, Шмсллинг |1.5|, Папа
ни кол а у |14|).

По имеющимся в литературе указаниям последний метод приоб
ретает большое значение в диагностике беременности. Так, С. С. Ла
заревич [8| изучала дини.мику изменений кольпоцитологической кар
тины в различные сроки беременности. По автору, каждому сроку 
беременности соответствует определенная картина влагалищного .мазка.
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Дозорцева Г. Л., изучавшая цитологическую картину влагалищ
ных мазков у 200 беременных, указывает на наличие в мазках на
чальных сроков беременности большого количества фолликулиновых 
клеток, а в последующие месяцы в мазках, помимо фолликулиновых. 
имеются клетки из более глубоких слоев влагалищного эпи гелия. По 
мере увеличения срока беременности в мазках преобладают неболь
шие клетки с большим ядром. К концу беременности в мазках много 
небольших круглых и овальных клеток с большими ядрами, в меиь- 
пр м количестве- -клетки с маленькими ядрами.

А. Д. Валапдин и К. В Юдаев |3|, обследовав трех женщин в раз
личные сроки беременности, отмечают, что в мазках на протяжении 
всей беременности имеются клетки фоллнкулииового типа.

В данной работе мы пользовались методом влагалищного мазка. 
Отделяемое влагалища бралось стерильным тупфером и затем нано
силось на обезжиренное предметное стекло. После высыхания на воз
духе мазок фиксировался смесью Никифорова, а затем окрашивался 
краской Гимза-Романовского. Мазки рассматривались под малым и 
большим увеличениями и, главным образом, с помощью иммерсии.

Приготовленные препараты классифицировались по четырем ре 
акциям: при I реакции, характеризующей резкую недостаточнотсь эст
рогенов, в мазке имеются только базальные клетки. Наличие базаль
ных и, в. меньшем количестве, переходных клеток соответствует II 
реакции и характеризует значительно выраженную недостаточность 
эстрогенов. Ill реакция свидетельствует об умеренном количестве фол
ликулина в организме, в мазках имеются промежуточные клетки, а 
также фолликулинбвые. При IV реакции (большое количество эстро
генов в организме) в мазке преобладают фолликулиновые клетки. Для 
более точной характеристики препаратов мы применяли и переходные, 
пограничные степени реакций IV —111 реакция и т. д.

Нами изучена цитологическая картина влагалищных мазков у 150 
женщин r различные сроки нормально развивающейся беременности 
При изучении препарата основное внимание уделялось определению 
типа имеющихся клеток, их расположению в мазке, величине ядер: 
обязательно отмечались преобладающие по количеству клетки, учи
тывалось количество лейкоцитов и степень чистоты влагалищной 
флоры.

По цитологической картине в различные сроки беременности мы 
разделили течение беременности на 6 периодов.

1. При беременности до 8 недель в мазках преобладают фолли
кулиновые клетки: крупные, полигональной формы, протоплазма их 
иногда ацидофильна. Ядра компактные, маленькие, иногда точечные, 
палочковидной формы или овальные. Имеются безъядерные клетки, 
а также единичные переходные. Располагаются клетки небольшими 
группами: контуры клеток отчетливы. Имеются клетки с завернутыми 
краями. Подобная картина соответствует IV реакции (микрофото 1 
Чаще наблюдается II степень чистоты влагалищной флоры.
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В меньшей части препаратов, наряду с клетками фолликулино- 
вого типа имеются в значительном количестве клетки несколько ма
ленькие по своей величине, чаще округлой формы, с более крупным, 
центрально расположенным ядром (промежуточные клетки). Имеются 
также единичные безъядерные клетки. Много клеток с завернутыми 
краями. Располагаются клетки поодиночке и небольшими группами 
(реакция IV֊ III ,

11. При беременности 8— 15 недель в препаратах и ре обладают п -

Микрофото I. Увеличено и 400 раз. Беременность 4 5 недель.
Реакция мазка IV.

ми по количеству являются клетки фолликулннового типа с налом 
ковндными или овальными ядрами. В значительном количестве име
ются также промежуточные клетки—несколько маленькие по своей ве
личине со сравнительно крупным округлым ядром. Фолликулиновые 
клетки с точечным ядром встречаются в единичном количестве, ред
ко-безъядерные клетки. Расположение клеток преимущественно груп
повое; контуры клеток отчетливы (реакция IV- III . Чаще имеет ме
сто II степень чистоты влагалищной флоры (микрофото 2).

В меньшей части препаратов доминирующими являются переход
ные клетки, гораздо реже встречаются фолликулиновые, что соответ
ствует реакции 111 —IV.

111. При беременности 16 24 недели наиболее характерной яв
ляется следующая цитологическая картина: преобладающими по ко
личеству являются промежуточные клетки сравнительно небольшой 
величины, полигональной пли округлой формы. Ядра клеток сравни
тельно крупные, округлой или овальной формы, располагаются чаще 
в центре клетки, реже -эксцентрически. В меньшем количестве ветре-
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чаются клетки из глубоких слоев эпителия—маленькие, округлой 
формы, с крупным, рыхлым, центрально расположенным ядром: про
топлазма клеток часто базофнльна. Клетки из наиболее поверхност
ных слоев эпителия крупные с маленьким палочковидным ядром—

Мнкрофото 2. Увеличено и 400 раз. беременность 8—9 недель.
Реакция мазка IV — И!.

имеются в единичном количестве. Располагаются клетки преимуще
ственно небольшими группками по 3—I клетки. Имеются клетки с за
вернутыми краями. В большинстве препаратов контуры клеток отчет
ливы. В некоторых препаратах выражен лизис клеток, встречаются 
лоскуты и обрывки протоплазмы, контуры клеток неотчетливы. Чаще 
наблюдается II степень чистоты влагалищной флоры (Реакция III—И. 
Микрофото 3).

В меньшей части препаратов доминирующими ио количеству яв
ляются промежуточные клетки В значительно меныпем количестве 
имеются маленькие клетки из глубоких слоев эпителия. Встречаются 
клетки с небольшими ядрами. Располагаются клетки преимуществе:» 
но небольшими группами, реже—пластами. Фрагментация клеток не
резко выражена (реакция Ш|.

IV. При беременности 25֊ -29 недель для большего количества 
препаратов характерна следующая цитологическая картина: преобла
дающими по количеству являются клетки маленькие, округлой или 
овальной формы, протоплазма их часто базофилъна. Ядро большое, 
рыхлое, располагается в центре клетки. В несколько меньшем коли 
честве в мазках имеются промежуточные клетки- большие но вели
чине, чаще полигонально։: формы со сравнительно крупными ядрами.
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Большие клетки с маленьким округлым ядром (клетки поверхност
ного слоя։ единичные в препарате. Изредка встречаются клетки с за
вернутыми краями. Расположение клеток разнообразное: поодиночке, 
небольшими группами, пластами. Значительнее, чем в предыдущей 
группе, вцражена фрагментация клеток: в мазках имеются обрывки 
и лоскуты протоплазмы. „голые" едра. Контуры клеток чаще неот
четливы, .много слизи. Чаще наблюдается II степень чистоты влага
лищной флопы (Реакция II—Ш. МпкрОфрто -I).

Микрофото 3. Уиелнчено и 400 ра.ч. Беременность 16 недель. 
Реакция мазка III II.

В меньшей части препарагов цитологи некая картина отличается 
■ >т вышеописанной количес։венным преобладанием промежуточных 
клеток. В меньшем количестве в мазках имеются базальные клетки 
Клетки поверхностного слоя единичные в препарате. Выражена фраг- 
ментацня клеток, контуры клеток чаще неотчетливы. Располагаются 
клетки поодиночке, группами, пластами. Степень чистоты влагалищ
ной флоры чаще вторая (Реакция II 111 ).

V. При беременности 30—34 недели преобладающими по коли
честву являются промежуточные клетки сравнительно крупной и 
средней величины, округлой ила полигональной формы. Ядра большие, 
овальные или округлые. В меньшем количестве имеются базальные 
клетки небольшие, округлые, с базофильной протоплазмой, с круп
ным, рыхлым, центрально расположенным ядром. В некоторых пре
паратах в единичном количестве имеются клетки из наиболее поверх
ностных слоев эпителия—крупные клетки с маленьким округлым яд
ром. Следовательно, в мазках имеются клетки из всех слоев эпите
лия влагалища, но с абсолютным преобладанием переходных л ба
нальных клеток. Преимущественное расположение клеток -пеболыни-
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ми группами и поодиночке. Имеются клетки с завернутыми краями. 
Фрагментация и лизис клеточных элементов выражены резко, много 
лоскутов протоплазмы, „голых“ ядер. Контуры клеток неотчетливы 
Чаще наблюдается 11 степень чистоты влагалищной флоры (Резкий» 
111 — 11, Микрофото 5).

VI. При беременности 35—40 недель преобладающими по коли
честву являются переходные клетки. В связи с различной величиной 
этих клеток, судить о гипс клеток можно по соотношению величины 
ядра и клетки. 'Гак. в ряде препаратов переходные клетки сравни
тельно крупные, ядра также крупные, округлой формы, чаще распо
ложены в центре кички. 3 .тоугах препаратах переходные клетки

Мнкрофото ■։. Увели՛։ н" в 100 раз. Беременность 2Ь недель. 
Реакция мазка II—III.

средней величины, ядра клеток также соответственно средней ве
личины. В некоторых препаратах переходные клетки небольшой вс 
личины. Абсолютная величина ядер этих клеток меньше, чем ядер 
вышеописанных клеток средних и крупных, но по отношению к не
большой величине клеток последней группы ядра сравнительно круп
ные, округлые или овальные, на основании чего и делается заключе
ние о переходном типе клеток. В значительно меньшем количестве 
имеются базальные клеть՜»։; в некоторых препаратах—в редких нолях 
зрения единичные клетки поверхностного слоя. Встречаются клетки 
с завернутыми краями. Располагаются клетки небольшими групками 
поодиночке. Как правило, в препаратах чрезвычайно резко выражена 
фрагментация клеток, очень много .голых՛* ядер, обрывков прото 
плазмы, что придает мазку „лоскутный" вид. Чаще наблюдается третья 
степень чистоты влагалищной флоры (Реакция III. Микрофото 6).
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В некоторых препаратах, наряду с промежуточными клетками, в 
большом количестве имеются и базальные клетки. Расположение кле
ток групповое. Фрагментация выряжена резко. Степень чистоты третья 
реакция 111 — 11).

Таким образом, для беременности начальных сроков (до 8 не
дель) характерной является IV реакция мазка. По мере увеличения 
срока беременности (8 15 недель), наряду с фоллнкулиновыми клет
ками, в мазках в большом количестве имеются и переходные, клетки

Микрофон» 5. Увеличено и 100 раз. беременность 32—33 ne.ic.ib. 
Реакция мазка III—II.

• реакция 1\ 111). На основания этого можно судить о значительной 
насыщенности женского организма эстрогенными гормонами в период 
беременности до 15 недель. Чем - рок беременности меньше 15-и не- 
le.ib, тем количество эстрогенов. судя по кольпоцитологии, больше

По мере увеличения срока беременности количество эстрогенов 
уменьшается, процессы пролиферации эпителия влагалища менее ин
тенсивны. в мазках все в меньшем количестве имеются единичные 
фолликулиновые клетки, доминируют переходные клетки, в значи
тельном количестве появляются базальные клетки. Эта картина на
блюдается в период беременности 16—24 недель (реакция III- II). Бе
ременность 25—29 недель характеризуется наименьшим количеством 
эстрогенных гормонов, пролиферация эпителия влагалища очень не
значительна: в мазках преобладают „атрофические" клетки самого глу
бокого слоя эпителия влагалища (реакция I!—III).

В последующие сроки беременности количество эстрогенов начи- 
пае । постепенно возрастать, базальные клетки в мазках наблюдаются все 
•в меньшем количеств՛ , аз.-.я наиболее характерную картину 111—11 
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реакции в период беременности 30-34 недель и III реакции в пос 
ледниё недели беременности.

В период беременности до 15 -20 недель контуры клеток отчет 
ливы. В дальнейшем прогрессивно нарастает фрагментация и лизн 
клеток: в препаратах много обрывков и лоскутов протоплазмы, .го 
'1ых“ ядер: контуры клеток неотчетливы. Максимум՛! эти процессы

Микрофото (Լ .Vijc-iii’u-jjo н ՚0ւ) pa:i. Беременное ь 35 недель.
Реакции мазка ill.

достигают к концу беременности, что придает .мазкам .лоскутный* 
вил. Клетки е заверну i ы ми краями вс г ре чаются tin протяжении всей 
беременности.

Параллелизма между ст»ч-. чьи чистоты плягалиигной флоры и ре
акцией мазка нет.

Цитологическая картина влагалищного мазка, обусловленная гор
мональной деядельностью яичников и отражающая, и свою очередь 
насыщение организ.՛:։ половым։: гормонами, может быть использована 
для прогноза нормального развития беременности.

.\ку|нсргка-гииекилоги‘1еск;п1 клиника
Ереванского медицинского ни титута Поступило 20.VI I960 г .
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II. ւ1՜ ф п ф п t if

L5O կանանց մոա 14.11111 մ՚հ tn и իր if и։,} Լ հեքաՈ ցի յաււէկի լքի աո լոդիկ պատ
կերք։ նորմալ դսւրդացոդ հդիո։ ի}լան տարրեր ժամկեաներա ւ) ւ 'I'uiil կներր դա - 
ււակսւրդւքել են -I հակա դ դ ե ։/ч ։ ի!.լան (։։ե ակցիա լի ) հիման ։1ր»։ւ:
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А. М. ЧИЛИНГАРЯН

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕЛЕЗОХУЛЬФИДНОЙ РЕАКЦИИ
В НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСК1IX ИССЛЕДОВАНИЯХ

С о о б щ е и и е II.

Установление степени демиэлинизацин нервных волокон в про
водящих путях центральной нервной системы при патологии и в эк
сперименте имеет важное диагностическое значение. Однако прово
дить быстрое наблюдение распада миэлина с помощью основных клас
сических нейрогистологических методов из-за их громоздкости край
не трудно.

Как показали наши наблюдения, для быстрого установления де- 
миэлинизацни с успехом можно применять железо-сульфидную реак
цию. если иметь формалии-фикснрованный материал нервной ткани. 
На згой основе разработан методический прием, по которому 
обработка материала проводится следующим образом:

1) кусочки различных отделов нервной скани фиксируются в 
12% нейтральном формалине нс менее грех дней;

2) после споласкивания в дистиллированной воде готовятся замо
роженные срезы в 20 30 мг:

3) срезы погружаются на 10 мин. и более в 2—5% свежепри
готовленный раствор железных квасцов или хлорного железа;

4) тщательная промывка в нескольких сменах дистиллированной 
воды в течение 10 2. мин. (для удаления адсорбированного железа 
нз срезов);

5) погружение в 0,5% раствор сернистого аммония на 5 мин. и 
более Срезы в этом растворе без изменения качества реакции мож
но оставлять на долгое время (до недели);

6) быстрое споласкивание в дистиллированной воде и заключе
ние в бальзам или в глицерин-желатину

На препаратах миэлиновые оболочки окрашиваются в светло
черный цвет. Другие структуры обычно бывают неокрашенными. На 
приведенных микрофото показаны лсмиэлинизироваиные участки спин
ного мозга после его частичного повреждения. Соответственно, выше 
и ниже от места перерезки, наблюдается распад миэлина в восходя
щих и нисходящих трактах. Следует отметить, что окрашивание 
миэлина не достигав i той интенсивности, которая получается при 
применении классических нейрогистологических методов. Однако, по
скольку настоящий прием предназначен для ориентировочно-диагно
стических работ, мы нс при.-ожили особых усилий для повышения ин
тенсивности окраски, гем более, что в настоящее время нами разра- 
Известия, XIII, № 8 7



МмкрофоТо 1 Спинной мозг, выше от места перерезки.
Показан pacii.ii мн «липовых оболочек н пучке Голли.

Микрофото 2. Си ноной мозг, ниже о։ .места перерезки. 
Показан распад мнзлнновых оболочек о переднем столбе.

.'йнкрофото 3 Ретикулярная формация область пзролие- 
иого мост;ц, норма. Поперечные и продольные мизлипо 

вые волокна.
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.батывается другая быстрая методика, позволяющая производить и 
цитологический анализ препаратов.

Помимо преимущества методического порядка нельзя нс указать 
ла определенное значение наших наблюдений при гистохимическом 
изучении железа в тканях. Результат реакции показывает, что из

.Микрофото 4. Мозжечок, норма. Миэлиновые ноЛокн.т в 
белом вещее rue,

различных желеэоорганических комплексов (белковой и небелковой 
природы) только .мнэлиновый комплекс является устойчивым в среде 
сернистого аммония. Железо, связанное с другими группировками, по 
всей вероятности, или блокируется или выходит из срезов. Хотя это 
правило относится к формалин-фнксированному материалу, тем не 
менее оно указывает, что при гистохимическом изучении железа не
обходимо учитывать способ фиксации и его способность образовывать 
комплексы с различными группировками, з также устойчивость по 
следи их в реакционной среде ’без учета этих факторов данные по 
локализации железа вряд ли могут казаться убедительными.

Нам кажется, чго установленные факты, по всей вероятно- 
сги, относятся и к комплексам других металлических ионов.
Институт физиологии им. акад. ֊1. л. Орбелп

ЛИ АрмССР Поступило 19.1 V I960 г.
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Մեր հեաազոաա թ լուններքչ ցոլլց տվեցին, որ արլ նպատակի համար 
հաջողո։ fdլամր կարելի ի Ոէքտացործել ե րկաթ ՝ ոա լ՛ի իդա լին ոևակցիան, եթե 
ունենք ֆորմայինով ֆիքոված ներվս։ լին հրոովածք:

Աոաջարկված ձևով d իելինալին թաղանթը ներկվում / Ր'սց ս^լ դույնով։ 
Մնացած ղոլաyուիմլուններր սովորարար շեն ներկվում։

՛ներկա հեւոաղոաու (J յունր, րացի >)'ե թ ող ական ի y, որոշակի նշանակա թ լան 
ունի նաև մ ետաղա-Օրդւոնական կոմպլեքոնե րի ՚\ա րոնա րե րման ե նրանց 
հատկութրո նների ուոումնաոիրման ա ոպարե tjin d ։
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