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Л. к. ПАНОСЯН, М Е. ГАМБАРЯН. Г С БЛБАЧН

О ФОСФОРОПРЕВРАЩ АЮ Щ ПХ МИКРООРГАНИЗМАХ
ОЗЕРА СЕВАН

Оз. Севан по своему географическому расположению, физико-хими
ческим и биологическим особенностям и природно-хозяйственному 
значению давно привлекает внимание человека

Оз. Севан, являющееся одним из многоводных озер, довольно хо
рошо было изучено лишь за последние два-три десятнлетия. За эти 
годы воды оз. Севан в большом количестве использовались для нужд 
народного хозяйства, что привело к снижению его уровня. В настоя
щее время уровень воды оз. Севан спустился на 12— 13 м. в связи 
с чем обнажились сотни гектаров грунта. Уменьшение зеркала по
верхности озера отразилось на его физико-химических и биологиче
ских особенностях, что в свою очередь вызвало изменение фнто- н 
зоопланктона воды и освободившегося грунта. Эти изменения осо
бенно повлияли на состав микрофлоры и на микробиологические про
цессы.

Изменение биологических процессов в воде озера оказало боль
шое влияние на круговорот веществ воды и грунта, чго сказалось 
прежде всего на биологической продуктивности воды.

Не останавливаясь на изменениях фито-зоопланктона, в данной 
статье мы приводим некоторые общие сведения, касающиеся микро
флоры озера, поскольку различные физиологические группы микро
организмов в той или иной степени участвуют в круговороте ве
ществ.

О микрофлоре оз. Севан первые сведения мы встречаем в тру
дах П. Б. Калантаряна и А. П. Петросян |13|. Изучив биологические 
особенности ряда микроорганизмов, разлагающих органические ве
щества озера, авторы показали, что некоторые виды бактерий спо
собствуют накоплению кальциевых соединений в воде.

При дальнейшем исследовании микрофлоры озера Б. Л. Иса
ченко |12], Л. А. Ерзинкян [11]. С. И. Кузнецов [16| показали, что 
°бразование солей кальция и его кристаллов является результатом 
биологических и физико-химических процессов.

Сведения о составе и биологических особенностях отдельных 
Физиологических групп микроорганизмов озера Севан мы находим в 
многочисленных работах М. Е. Гамбаряна |3— 10|. В этих исследо
ваниях автор установил не только состав микрофлоры воды и грун- 
1а> но и количество биомассы бактерий. Тщательно были изучены 
иологические особенности бактерий, участвующих в круговороте
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азота, т. с. аммонификаторы, нитрификаторы, деннтрнфнкаторы и
организмы, ассимилирующие азот.

Несмотря на то, что многие группы микроорганизмов оз. Се* 
пан достаточно хорошо обследованы, бактерии, принимающие участие 
н превращениях фосфорных соединений воды, до последнего времени 
не изучены.

В настоящей работе мы приводим некоторые данные о фосфо- 
ропревращающих микроорганизмах оз. Севан.

Изучение микробиологических процессов круговорота фосфора 
существенно важно для выяснения ряда вопросов, связанных с раз
витием водной растительности и биологической продуктивности во
доемов. Бактерии, минерализуя сложные органические содинения 
фосфора, создают благоприятные условия для развития растительности 
водоемов. Эти вопросы подробно освещены в работах С. И. Кузне
цова 115, 16], А. Г. Салимовской-Роднной |22], Р. И. Пнковской |21],
Р. А. Менкиной 119], Г. Г. Винберга |1| и др.

Как мы указали, оз. Севан является одним из наиболее полно 
обследованных водоемов. Однако некоторые вопросы, относящиеся к 
круговороту биогенных элементов, в частности фосфора, до послед
него времени оставались неизученными. В связи с всесторонней раз
работкой проблемы биологической продуктивности оз. Севан в усло
виях его спуска впервые в 1958 — 1959 гг. были проведены исследо
вания круговорота фосфора в водной толще и донных отложениях 
озера в различные сезоны года, результаты которых изложены в на
стоящей статье.

Развитие физиологических групп фосфоробактернй зависит от 
ряда гидрологических и гидрохимических условий водоема. Оз. Се
ван относится к водоемам олнготрофного типа. Общая минерализация 
его вод составляет в среднем 551.8 мг/л (С. Я. Ляттн (17]). Фосфаты 
присутствуют в воде круглый год. Наибольшее количество их в 1957 г- 
было обнаружено в августе— 1,01 мг, наименьшее— в м ае— 0.14 мг 
РО , л ЛЗ. А. Слободчнков [23]). Содержание органических веществ в 
водной толще озера в связи со снижением его уровня несколько 
увеличилось и достигло в среднем 3—4 мг 0г/л. Кислородный режим 
за последние юды заметно изменился. Зимой, как правило, водная 
масса насыщена кислородом, лотом содержание его падает пногдя 
до б кг/л. Концентрация водородных ионов в воде озера в период
наших исследований была в пределах рН—8,6  8,8 М. Г. Гамба-
рян[10] I. I акая сильная щелочная реакции вод Сеиана, о б у с л о в л е н н а я  

преобладанием основных ионов над кислотными, как известно, огра- 
НИЧП1М1М рис творение МП01ИХ химических элементов» в том чнслс и 
фосфатов, способствует их выпадению в осадок на дно озера.

1 емперагурный режим оз. Севан в сняли со снижением его 
уровни более чем на 12 м и уменьшением объема йоды на 1/4 зз* 
метно изменился но сравнению с доспусковым периодом. В  настоящее 
время озеро все чаще покрывается льдом. Гомотермин и сравнитель-
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„о « « « " '  температуры «оды наблюдаются длительное время. иногда 
с середины осени до позднее в е с ы . Прогревание поверхностных 
слоев и образование зпилимжюиа, особенно в годы ледоставов, запаз
дывает начинается в мае Температура воды летом даже ......рибреж-
ной зоне не превышает 18— 19°.

Условия развития фосфоробактерий в грунтах оз. Севан зависит 
0Т типа осадков. Грунты литоральной зоны-пески. Известковые пески 
содержат, как правило, небольшое количество органических веществ 
0.03-0.5% от сухого грунта. Фосфаты в них присутствуют от 0,11 до 
0.53% (в пересчете на Р 20 5). В илах сублиторальной и профундаль- 
ной зон количес гво органических веществ достигает 6,28, фосфатов—  
0,06—0,24 /0. Кристаллы, встречающиеся в некоторых участках озера, 
бедны как органическим веществом, так и фосфатами (С. Я. Лят- 
тм [17]).

Микробиологические исследования проводились на постоянных 
станциях Малого (сг. Арегуни) и Большого (ст. Сарыкая) Севана. 
Сборы материалов проводились общепринятыми методами, обеспе
чивающими условия стерильности. Пробы воды брались аппаратом 
типа Б. Л. Исаченко из различных глубин прибрежных и открытых 
участков М. и Б. Севана; образцы различных типов донных отло
жений— стратометром Перфильева нз литоральной, сублиторальной 
и профундальной зон.

Для развития бактерий, минерализующих органические соеди
нения фосфора и мобилизующих нерастворимые фосфаты, приго
тавливались элективные питательные среды, предложенные МенкиноЛ 
и Салимовской-Родиной. Для определения роли неспецифических 
микроорганизмов— нитрификаторов, серобактерий в мобилизации фос
фатов, приготавливались соответствующие питательные среды и крем
некислые пластинки. Биохимические признаки выделенных культур 
бактерий определялись путем высева их на питательные среды с раз
личными органическими или минеральными источниками фосфора. Ви
довой состав бактерий устанавливался по Н. А. Красильникову (14), 
а их количество путем высева исследуемого материала на твердые 
элективные питательные среды- Развитие бактерий устанавливалось, 
по образованию светлых зон вокруг колоний и микроскопией.

Видовой состав, активность и количественное развитие 
фосфоробактерий в оз. Севан

Исследования, п р о вед ен н ы е  нами на оз. Севан на протяжении 
двух лет, с применением различных специфических пи д ельн ы х  сред
11 Других современных микробиологических методов анализа показа
ли, что в водной массе и донных отложениях озера отсутствуют 
бактерии, способные переводить нерастворимый трехкальиневыП фос- 
Фат В растворимую форму. В  то время как другая физиологическая 
гРувпа микроорганизмов, способная минерализировать сложные орг.- 
"«Фосфаты и переводить их в доступные для волной растительности
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соединения, представлена большим разнообразием видов. Из этой 
группы микроорганизмов в воде и грунтах оз. Севан было обнару
жено около 45 штаммов. Последние на основании морфо-физиологи- 
ческнх признаков были объединены в четыре группы.

К  первой группе были отнесены крупные, толстые, с зернистой 
плазмой палочки, размером 1,26 -  3 ,15  X 4 .6  — 7,22 ц. Клетки одиноч
ные или соединены попарно, подвижные грамотрнцательные. как пра
вило. содержат две терминально расположенные споры. Колонии на 
агарнзированной питательной среде Менкиной с лецитином вначале 
беловатые, затем коричневого цвета, гладкие, блестящие, слизистые, 
рыхлые; у некоторых штаммов тестообразной консистенции с изре
занными краями. Вокруг колоний отличалась светлая зона. На этой 
же среде с другими источниками органического фосфора яичным 
белком или желтком, мясом, или костями севанских форелей и т. д., 
отмечался сильный рост. На МПА росли сравнительно медленно, ко
лонии были выпуклые, блестящие, с изрезанными краями, беловато- 
коричневого цвета. На МПБ культура образовывала муть, пленку и 
небольшой коричневатый осадок. На М П Ж  отмечалось воронкообраз
ное разжижение, молоко свертывалось. На среде с пептоннон водой и 
глюкозой, или сахарозой, лактозой, маннитом отмечалось кислотообра- 
зованне. На картофеле росли хорошо, колонии имели грязно-желтый 
цвет (некоторые штаммы -беловато-серый цвет). Большинство штаммов 
нитраты не восстанавливали. Культуры этой группы бактерии были 
выделены нами как из воды, так и из грунта оз. Севан.

Ко второй группе относились мелкие, тонкие палочки шириной
0,31—0,32, длиной 1,31—2,87^. Клетки подвижные, грамотрнцательные, 
неспоровые. Колонии гладкие, блестящие, рыхлые, с ровными краями 
беловато-серого цвета. На питательных средах с яичным белком или 
желтком, рыбьим или говяжьим мясом растут сравнительно слабо. 
Слабый рост отмечался и на МПА. На М ПБ образуют кольцо на по
верхности среды, слабую муть и небольшой коричневатый осадок. 
На М П Ж  отмечалось воронкообразное разжижение, молоко сверты
валось. В пептонной воде с одним из следующих углеводов: саха
розой, глюкозой, лактозой или маннитом отмечалось слабое помут
нение, небольшая пленка и осадок. На картофеле вначале росли 
слабо, затем энергично, образуя коричневые блестящие колонии. 
Нитраты восстанавливают многочисленные штаммы этой группы бак
терий, которые были выделены как из различных горизонтов водной 
толщи, так и из донных отложений оз. Севан.

Бактерии, отнесенные к третьей группе, отличались от второй 
лишь тем, что были несколько большего размера— 1.15— 1.38Х 
Х3,5 5,75 и имели белые, тестообразной консистенции колонии.
Нитраты не восстанавливали штаммов.

В четвертую группу были объединены представители лучистых 
и плесневых грибов, морфо-физиологнческие особенности которых 
в настоящее время изучаются нами.
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По морфологическим и физиологическим признакам бактерий пер
вой группы были отнесены к разновидностям ВасШиз те&а1Ьег1ит, 
в горой к Р5еис1ошопа5 1.1&ис{ас1еп$, третий—к Р 5еис1отопая Ьоп&а. 
Однако эти культуры отличаются от описанных в определителе ви
дов тем, что обладают способностью минерализировать органофос
фаты.

Исследования, проведенные в лабораторных условиях с чисты
ми культурами выделенных бактерий, показали их высокую актив
ность в отношении минерализации сложных органических соединений 
фосфора (лецитина и др.) до фосфорной кислоты. Наиболее активны
ми были некоторые штаммы из первой и второй групп, при этом ко
личество Рг0 5, образующегося вереде за 20 дней, достигало 23,2 мг/л 
(табл. 1).

Таблица 1
Интенсивность минерализации лецитина различными группами микроорганизмов, 

ныделенных из воды и грунта оз. Севан в мг Р50 5(л)

а
О •= 2. а X

О •! » ■(ч с*. тао о  « та
о
5
У.та

2 з

Группа бактерий « о  $ = т  *  о* 
5 4 * 8 *г о  3 § 4
5 оГ § 8 - ?1

ЭЕ
Ята

2  3

Группа бактерий
о  о  О •г — о 
=
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96
365
6а
36

336
56

18
46

406
326
116
20

7а
256
306
63
19
126

Контроль

I. Крупные споровые 
палочки ( )

М. Короткие неспоро
вые палочки 
( )

00

0.8
4.2
4.6
5.2
5.2
5.6 
6.4
8.7
9.2 
9.0

13.8
21.2

0.8
0.8
0.8
1.4
5.4
6.4

9а
63
7 
1а

18а
За

62
8

276
296

286
19а
20а
406
12а
17

II. Короткие неспо- 
ровыс палочки 
( )

III. Длинные неспоро- 
вые палочки
( )
IV. Грибы

8.2
9.8

11.2
13.2
13.2
15.2
15.2
23.2

23.2

15.2

1.4
5.4 
5.6
9.2

13.2
17.2

Количественное развитие бактерий, минерализующих сложные 
органические соединения фосфора в водной толще и донных отло
жениях оз. Севан в различные сезоны года, зависит от ряда биоти
ческих и абиотических факторов среды. Как показываю! данные 
табл. 2, развитие указанных бактерий в «оде озера начинается » мае 
и заканчивается в сентябре. Наибольшее количество этих бактерий 
обнаруживается в августе-сентябре, по время максимального про
девания водной толщи и обогащения ее органическими веществами
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в результате массового отмирания фито- и зоопланктона (Т. М. 
Мешкова |20|). Эти данные вполне подтверждаются гидрохимиче
скими исследованиями, проведенными в то же время и показавшими 
значительное увеличение минерального фосфора (до 1,01 мг Р0 4(л) 
в воде озера в августе месяце (Б. Я. Слободчиков |23|). К этому 
следует добавить, что в водной толще озера, из-за насыщенности 
ее свободно растворенным кислородом, анаэробные фосфоробактернн 
встречались очень редко и в незначительном количестве.

Таблица 2
Количество бактерий, минерализующих органофосфаты в водной толще 

оз. Севан в различные сезоны года. (I) числителе—количество выросших из 
1 мл воды колонии со светлыми зонами, в з н а м е н а т е л е — процент от общего

числа выросших колоний)*
Время исследования

Станции наблюдения
X
5  * IX

и
III V VIII

аэробы анаэробы
X XII

М. Севан (ст. Арегуни) о 00 00 ОС 5 00 00 0.8
14.2 9.0

10 00 00 1.2 20
00 2.0 00• • 46.1 14.7

20

40

00

00

00 0.4 18 1 00

00

00

00• •

2.5
0.6
7.6"

22,5
5

9Т09

100

65’

0

00

СО

00 10.2 7 2 00

00

00

00

00

оо

Б. Севан (ст. Сарыкая) 00

65
00

14,8
2

100
2

10 00 0.6 0.8
18.1

3
100

6 0.9 37.5

20 00 00 4.6
40,3
3.4

13 1 00 00

со30’ 00 0.4
38.2
24

100
22

“ 100
• • 50 29.8 ' 7.05 2.0

• Придонный слой.

В донных отложениях оз. Севан фосфоробактернн встречаются 
круглый год и в сравнительно большом количестве—до 2000 клеток 
в г сырого грунта (табл. 3). Здесь число анаэробных форм заметно 
возрастает. Анализ донных по количественному развитию фосфорных 
бактерий в различных типах грунтов на протяжении года показывает, 
что наибольшего развития они достигают в иловых отложениях в 
конце весны и осени. Примерно такая же закономерность отмечается 
в песчаных грунтах, где количество бактерий значительно меньше



чем в ила*. Последнее, по-видимому, связано со сравнительно мень
шим содержанием в них органических веществ (С. Я. Ляттн |18)). 
Возрастание численности бактерий в грунтах озера в конце весны и 
осени может быть объяснено обогащением их трофическим материа
лом в результате осаждения в это время отмерших растительных и 
животных организмов планктона.

Та бл иц а  3
Количество аэробных и анаэробных бактерий, минерализующих орга- 

мофосфаты в грунтах оз. (.ован в различные сезоны года (в числителе—количество 
выросших из 1 г сырого грунта колоний со спетлыми зонами, в знамена

теле процент от общего числа выросших колоний).

11 фосфоропрспрш цающ нх мнкроорг.-..... млх озера С'.онлм О

Тип грунта

3
Xга

= 7-
А э р о б ы Анаэробы

9 сС.- о ^ ас- е. III V V III | IX X XII
ч

V III IX

5
640 90 21 380 70 35

13.7 11.6 5.6 100 100 100

Известковый песок 10
210 100 80 100 160 0010.7 11 100 0.66 100 —

Коричневый ил • • ■ 30
330» 100 89» 2000 420» 40» •
1К.З 2.9 71.7 14.2 97.6 100

Черный ил • • • • 65
18 470 150 92 1240 150 7
25 30 1 11 37.3 | 28.3 100 100

• Илистый песок.
•* Кристаллы.

Рассматривая некоторые стороны круговорота фосфора на осно
вании микробиологических исследований, мы считаем, что процесс 
минерализации сложных органических соединений фосфора отмерших 
растительных и животных организмов планктона и бентоса является 
основным автохтонным источником поступления фосфата в оз. Севан. 
Другие источники поступления растворенных фосфатов в озеро, в 
частности в результате жизнедеятельности тарификаторов и серо
бактерий, не имеют существенного значения, так как последние в 
озере развиты слабо (Гамбарян |7,91).

Аллохтонные источники фосфатов: притоки (приносящие еже
годно 184 тонны фосфатов), эоловые с атмосферными осадками (Дят- 
тн1171) очевидно к о м п е н с и р у ю т  то сравнительно небольшое количество 
фосфатов, которое выносится поверхностными и подземными стоками 
и выходит из круговорота веществ в результате физико-химических 
н биологических процессов осаждения на дно озеро. Этим, по-вндн- 
мому, объясняется отсутствие резких сезонных колебаний фосфатов 
в воде оз. Севан.



ю Л. К. Паносян. М. Е. Глмбпрян. Г. С. Вябаяи

В ы н о д ы

1. В результате микробиологических исследован и й, проведенных 
в течение 1958-1959 гг., из воды и грунтов оз. Севан были выде
лены около 45 штаммов микробов, способных минерализовать слож
нее органические соединения фосфора. Бактерии по морфологическим 
и физиологическим признакам б ы л и  объединены в группы и идентифи
цированы с ВасШиз ше^а1Ьег1ит, Р8еис1отопа5 П(*ие(ас1еп$, Р5еис1отопа$ 
1опеа. Специфические фосфорабактерин, способные растворять трех- 
кальциевыП фосфат, в оз. Севан в период наших исследований се 
были обнаружены.

2. Исследования, проведенные с чистыми культурами фосфоро- 
бактерин, выделенными из воды и грунта оз. Севан, показали их вы
сокую активность в отношении минерализации оргапофосфатов.

Количество РгО* в питательной среде с лецитином и некоторы
ми штаммами фосфоробактернй за 20 дней достигало до 23.2 мг/л.

3. Интенсивное развитие этих бактерий в воде оз. Севан отме
чается с мая по сентябрь, в период прогревания водной толщи и 
обогащения ее органическими веществами в результате смены форм 
фнто- и зоопланктона. В это время количество их достигает 24 кле
ток в 1 мл воды.

4. В грунтах оз. Севан фосфоробактернй встречаются круглый 
год и в сравнительно больших количествах— до 200 клеток в 1 г 
сырого грунта. Наибольшего развития они достигают и конце весны 
и осени, но время осаждения отмерших планктонных организмов.

5. Исследования возбудителей и интенсивности биохимического 
круговорота фосфора в оз. Севан и различные сезоны года позво
ляют считать, что микробиологические процессы окислении сложных 
органофосфатов являются основным автохтонным источником пополне
ния озера минеральным фосфором, необходимым для ралинтия водной 
растительности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Лекарственным растениям Армении посвящено немало трудов, 
особенно по комплексным исследованиям, проводившимся в последнее 
десятилетне Ботаническим институтом и Институтом физиологии АН 
АрмССР, Ереванским медицинским институтом, а также различными 
другими нау ч н о- исследо нател ьс к и м и у ч ре ж де и и я м и.

Флора Армении, изучение которой далеко еще не закончено, по 
предварительным данным включает 11 1 семейств и свыше 3050 видов. 
Насыщенность ее лекарственными растениями весьма велика. Хотя в 
фармакопею СССР включены (за вычетом нескольких тропических 
видов) главным образом сравнительно лучше изученные растения (а 
также их лекарственные вещества) умеренного пояса, число офици- 
нальных лекарственных растений из флоры Армении составляет бо
лее 40% о г их (официнальных растений) общего числа. Вместе с но
выми культурами и видами, культура которых испытана и вполне 
возможна в Армении, это количество составляет около 60%.

От общего числа официнальных растений, произрастающих в 
Армении, по данным Ботанического института АН АрмССР. алкалои
доносы составляют 16%, глюкрзидоносы (в том числе сапоиин- 
ные и антра глюкозидные) — 25° эфирномасличные лекарствен
ного значения -14,2%, растения, дающие полисахариды -также 14,2%. 
дубильные—5,3%. Остальные 25% приходятся на прочие группы. Это 
распределение до известной степени отражает „специализацию* п 
насыщенность флоры Армении определенными лекарственными ве
ществами.

Богатая и разнообразная флора Армении представляет широкие 
возможности для поисков новых лекарственных растительных ре
сурсов. Рекогносцировочными массовыми анализами из флоры Арме
нии выявлен ряд новых алкалондоносов, виды, богатые глюкозидами, 
антраглюкозидами, дубильными веществами, витаминами, а также ра
стения с антибиотическим действием.

В небольшой статье невозможно полностью охватить все мно
гообразие лекарственных растений и веществ, поэтому остановимся 
лишь на обзоре важнейших групп.

По группе алкалоидоносных растений возможны заготовки Da
tura stramonium L. (лист) как в нижнем Эчмиадзинский район I. так 
и в среднегорном поясе (районы Котайкский, Горисский, Сиснан- 
скнй), затем Hyoscyarnus riiger L.y особенно в районах Севанско
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го бассейна; травы и семян Ре garni т ha.rm.ala А. в ниж
нем и Veratrum lobelianum Bernh. (корневища) в верхнем поясе. 
Другие официнзльные алкалоидные виды промышленных запасов не 
образуют. Из видов заменителей заслуживают внимания Physochlaina 
orientalis G. Don. как источник алкалоидов группы гиосциамина. 
Ephedra, procera F. ct Л/. для получения эфедрина. Перспективны 
для дальнейшего углубленного химико-фармацевтического н отчасти 
клинического изучения виды золототысячника, в частности Ceitfau- 
riant turcicuni Drace. значительно превышающий официнзльные С. ит- 
bellatiun GUib. и С. pule helium Druce по содержанию алкалоидов 
и глюкозидов. Из видов алкалоидоносрз заслуживают углубленного 
химико-фармакологического испытания Vinca herbacea UZ, et f\it.. 
обладающая гипотензивными и антибиотическими свойствами. Astra
galus oleijolius DC., Argyrolobitim trigonelloides J. et Sp. и другие. 
Первоклассным сырьем являются Delphinium freynii Сонг, (особенно 
корни). D. foetidum l.omak., D. linearilobum {Traatv.) A'. Busch., 
D. flexuosum .И. B., D. szovitsianum- Boiss.

Из интродуцированных в Армении видов-a л калоидоносов сле
дует упомянуть Securinega sujjruticosa (Pall.) Rehd., виды Anso
nia IV'., являющиеся богатым источником алкалоидов группы йохим
бина, Baptista tinctoria R. Br., Boxonia cordala IV՞., тропические 
вилы скоползмнноносных дурманов, в частности Datura innoxia. 
Mill. Завезена в Армению и широко применяется в зеленом строи
тельстве гледичия, продуцирующая алкалоид группы пурина—триакан- 
тин, относящийся к веществам, возбуждающим центральную нервную 
систему, и некоторые другие лекарственные растения.

Флора Армении может быть источником алкалоидов с самым 
разнообразным фармакологическим действием. Так, алкалоиды гебе- 
лии -цитизин, софоридии, матриц и др., содержание которых в се
менах доходит до 6—7%, могут использоваться а качестве препара
тов, возбуждающих нервную систему, стимулирующих дыхательные 
центры, а также инсектицидов. Алкалоиды аконита группы атизина 
усиливают сердечную деятельность. Врднораствори.мые четвертичные 
аммониевые основания из видов сем. Бурачниковых (Echiiun я Супо- 
glossiun) обладают курареподобным действием. Четвертичные осно
вания с ганглиоблокирующим действием найдены также н видах из 
сем. Бобовых.

Суммы алкалоидов ряда видов, выделенные и испытанные в БИН. 
оказались бактерицидными против золотистого стафилококка и ки
шечной палочки. В качестве растений, особо богатых глюкоалкалои- 
тами, заслуживают упоминания Solatium persicum 1Г. и акклимати
зировавшийся в Армении S. dulcamara L., а также новозеландский 
S. avicnlare Forst, опыты культуры которого были в условиях Ара
ратской долины весьма успешны.

Из растений глюкозндоносов в первую очередь следует упомя
нуть синтезирующие глюкозиды сердечного действия наперстянки
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Digitalis ferruginea L., запасы которой в республике довольно зна
чительны. несколько менее активную D. nervosa Stead, et Hochst н 
Periploca graeca l.. Значительный интерес представляет изучение на 
глюкозиды сердечного действия армянских видов из сем. Кутровых 
и ЛаСточиикопы.Х. Глюкозиды, лающие положительную реакцию Ле
тала на фенантреновую группировку, содержат корни Ароеупит аг- 
тепит Pobed.. но вопрос о фи шологичсской ценности их остается 
пока открытым. Глюкозиды сердечного действии, нисколько можно 
судить по химическим реакциям, могут быть получены из многочис
ленных видон желтушника, произрастающих в республике, Samcra* 
ria аг тепа Dsv., Malcobnia africana R Br,, Descurainla Sophia 

iShitr. и некоторых других. Необходима их скорейшая проверка био 
логическим методом, а также дальнейшее изучение произрастающих 
в Армении видов из сем. Крестоцветных. Нужно проверить также пор՝ 
спектнвные виды из других семейств, как. например, вилы рода Cra
taegus, н первую очередь С. meyeri Pojark и С. at rosan guinea Ро- 
/агк., из Розоцветных и другие.

По группе антраглюкозидиых заслуживает внимания заготовка 
плодов Rlianmus cathartica произрастающей в особенно большом 
количестве и концентрированно в лесах Зангезура и Дарллагсза. Ан
трахиноны найдены, по данным БИН АН АрмССР. также в коре 
К. pallasii /•'. et .И., запасы которого довольно значительны. Заслу
живают детального исследования антраглюкознды Rubia petiolaris 
(S. ct I..) G. War., вполне могущей заменить R. tinctorurn L., мно
гих видов щавеля. Ряд видов из сем. Salicaceae, Rosaceae и др.

> МОГУТ доставлять гл։ .֊.• :о '< \ : ы - популин.
флоридин, еппреин и др. Кумариновые производные содержат 
вилы ясеня (фраксян). донник, многие Зонтичные. Большое число 
видов с цианогенными и тиоциановыми глюкозидами отмечено у 
армянских представителей сем. Liliaceae, Cruciferae.

Последними исследованиями установлены лекарственные свой
ства некоторых производных тритерпена. Высокое содержание три
терпеновых сапонинов отмечено в гипсолюбках, в мыльнянке аптеч
ной и некоторых смолевках. За счет тритерпеновых кислот, по дан
ным ряда исследователей, следует отнести сердечное действие пре
паратов боярышника (Crataegus), лекарственные свойства эуфорбона 
и т. д. Производным тритерпена является и получившая применение 
благодаря кортикотропному действию глнцнрризиновая кислота из 
солодки. В последнее время значительно усилено внимание к соеди
нениям фенантренового ряда для полуеннтезо гормональных препаратов.

Некоторые из перечисленных видов, например боярышники, 
встречаются в большом количестве. В промышленном масштабе воз
можна заготовка официальных витон: цветков Pyrethrum roseum 
М. В. и Sambiicus nigra I.., корней хлопчатника, травы пустырника, 
крапивы, и меньшем—Viola tricolor I... Centaurium umbellatum 
Ciilib. и Glycyrrhiza glandulifera Waldst. et Kit. и т. д.
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Ряд глюкозидоносов испытан в культуре в условиях предгорной 
зоны Армении. Ереванский Ботанический сад был одним из пионеров 
интродукции ценного балканского вида наперстянки Digitalis lanata 
Ehr.li. Из других ннтродуии։юванных я Армении глюкозидоносов За
служивают упоминания два вила Cassia (С. obovata Coll- и С. rnarylan- 
dica виды а также Podophullurn emodi U7. Как известно, 
препараты последнего вида используются п качестве противоракового 
средства. Подавление митоз;։, вызываемое лекарственными вещества
ми подофнлла, сходно с действие ։ колхицина.

Следующий раздел исследований го проблема витлмиионосов. 
народнохозяйственное значение которых тру.:՛ о переоценить. Мно
гие витамины используются не только в медицине, но и и сельском 
хозяйстве, при кормлении домашних животных и птицы, а также н 
различных отраслях промышленности (например, токоферолы исполь
зуются как антиоксиданты) Первостепенная важность соответству
ющей оценки пищевых и кормовых растений показана многочислен
ными работами по диэтическому питанию и специальными рационами 
кормления.

Проводившиеся в Армении рядом научно-исследовательских ци
ститу гол в течение последних двух десятилетий исследования флоры 
выдвинули на первый план по витамину С горные виды шиповника, 
гладиолус, крушину, желтушник, примулы, ясенец и некоторые дру
гие. Отмечалось значительное накопление каротина и каротиноидов 
в растениях, особенно горного пояса. Наибольшее содержание на
блюдалось у облепихи, грецкого ореха, липы, у полыни, портулака, 
зверобоя, в спарже и др. Богаты бнофлаваноидами с Р-витаминной 
активностью акация, виды клевера, боярышника. Рутин может быть 
получен из спаржи, софоры, применяемой в парковом строительстве, 
содержится он также в косточках н кожице винограда и др.

В последние годы ряд исследований Ботанического института 
был посвящен Е-вигами поносам. Исследование растительных масел вы
явило несколько видов, значительно (почти в три раза) превыша
ющих стандарт—масло из зародышей семян пшеницы. Таковы масла 
из семян четырех видов пихты, конопли, воловика и др. Для полу
чения концентратов может быть использована Grossheimia macroceph
al a I). Sosa, et .4. Takht. по содержанию витамина E в листьях и 
незрелых корзинках приближающаяся к маслам. Ботаническим ин
ститутом выявлены виды, богатые витамином Е, пригодные для диэти- 
ческого питания, а также составления специальных кормовых ра
ционов (Бобовые, Злаки, особенно вика, отчасти кукуруза). Намечен
ные работы по изучению витаминов должны завершиться выделе
нием новых эффективных витаминоносов из флоры Армении и опре
делением оптимальных условий для накопления в них витаминов.

Флора Армении исключительно богата эфирномасличными расте
ниями лекарственного значения. Многие из них продуцируют офи- 
цинальныё эфирные масла или их компоненты. Таковы Salvia sola



Перспектив։» использования лекарстиейных ресурсов флоры Армении 17

rea L., S. dracocephaloides Boiss., Libanotis transcaucasica В. 
Schischk., Valeriana nitida Kt՛.. 1Л paluslris Кг. и др. Во многих 
районах республики имеются промышленные запасы по Achillea mil- 
lefolium I.. и Artemisia absintium L. Заслуживает внимания при
меняемая в народной медицине как кровоостанавливающее средство 
Achillea nabeleki Helm.

В культуре освоены .марь глистогонная (причем были получены 
высокомасличные гибриды), лаванда, монарда и многие другие виды. 
В качестве сырья для препаратов с вяжущим действием могут быть 
использованы горные виды Polygonum, особенно Polygonum сагпеит 
С. Koch: многие виды рода Geranium, скумпия, кора (из отходов) и 
галлы местного дуба (Quereus macranthera F. el Al.).

Наряду с перечисленными во флоре Армении широко представ
лены вады, богатые другими лекарственными веществами. В каче
ств? источника азуленов, получивших широкое распространение как 
ранозажйвляющие средства, могут служить некоторые растения из 
сем. Зонтичных. Сложноцветных •полынь- и Лютиковых. В корнях 
Alkan/ia orientalis (L.) Boiss. и многих других видов сем. Бурачни- 
кбвых содержится алканнин. В течение ряда лет в республике 
эксплуатируются заросли трагакантовых астрагалов. При соответ
ствующей организации и ротационном использовании массивов по го
лам возможно поддержание добычи на определенном уровне и в 
дальнейшем.

Желательно исследование местных видов злаков, клеверов, воробей
ника и других, являющихся, по имеющимся данным, исходным источ
ником сырья (ля полуеннтеза различных гормональных препаратов, 
в том числе вызывающих медикаментозную стерилизацию. Необхо
димы поиски новых видов, содержащих стероиды, пирогенные поли
сахариды, серотонин, производные фуранового ряда. Последние мо
гут быть получены из видов родов Prangos и Heracleum, запасы 
которых в Армении весьма значительны. Предстоят дальнейшие пои
ски растительных жирных масел с низким иодным числом н т. д.

В особый раздел ресурсоведческих исследований выделено изы
скание новых антибиотиков, к которым предъявляются настоятель
ные требования со стороны многих отраслей народного хозяйства. В 
число антибиотиков входят многие из перечисленных ранее растений 
и присущих им веществ. Так, по данным БИН. большие зоны по
давления на культуре золотистого стафилококка и кишечной палочки 
вызывают суммы алкалоидов Vinca herbacea IV'. el. К., Senecio coro- 
nopifolius Dsf., S. brachychaelus DC., Astragalus oleifoliiis DC., 
Delphinium foelidum Lumak., а также различные вытяжки из Rham- 
nus cathartica L.. видов Prangos, Solatium, Helichrysum и др.

Сектором микробиологии АН АрмССР совместно с Ботаническим 
институтом ведутся работы по выявлению видов эфирномасличных и 
алкалоидных растении., активных против бактерии,.. вызывающих за
болевания сельскохозяйственных ;>аст■ ■ и;i
Известия XJ1I. № 10—2

1 7-аг. >
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В плане научно-исследовательских учреждений АН АрмССР име
ются темы по изучению физиологическом активности (на процессы роста 
и развития растений) ряда антибиотиков растительного происхождения. 
В настоящее время исследованиями охвачены преимущественно высшие 
растения, в дальнейшем шире должны быть затронуты и другие ти
пы, в частности, слабо изученные в .Армении лишайники. Ближай
шей задачей является выделение индивидуальных веществ с антибио
тическим действием, выявление их спектра {для прртнвостаф։» л о кок
ковых также хшщеролитического действия и стабильности, разработ
ка технологии изготовления препаратов, уточнение дозировок и г. д.

В связи с расширением масштаба исследований все более остро 
ощущается необходимость разработки теоретических основ ботани
ческого ресурсоведения и подведения научной базы под поисковую- 
работу.

Все прогрессирующее накопление данных ставит веред ресурсо- 
ведением задачу приведения их в известную систему. Назрела по
требность установления закономерностей биосинтеза физиологически 
активных веществ у различных систематических, биологических и 
экологических групп растений в связи с природными географиче
скими условиями и различными приемами культуры. При этом весьма 
существенно установление связи между способностью к накоплению- 
различных \։икроорганических веществ и общим эволюционным раз
витием мира растений. Из общего круга вопросов, сюда относящихся, в 
первую очередь заслуживают внимания: выяснение возможности об
разования разнообразных сочетаний и комплексов соединений, их си
нергизма; затем установление коррелятивных связей между образова
нием физиологически активных веществ и рядом других генетических 
особенностей растений (различные жизненные формы, корреляция с 
морфологическими признаками и т. я.)

Целью этих исследований является возможность прогноза нахож
дения определенных химических соединений у различных системати
ческих, биологических и экологических групп растений в разнооб
разных местообитаниях. Эти данные могут не только значительно 
ускорить и облегчить поисковую работу, ио и способствовать выяв
лению филогенетических связей в растительном мире.

Важным разделом представляется выяснение зависимости между 
определенным типом биохимического синтеза и ареалом видов. Ря
дом исследований, в том числе проведенными Ботаническим инсти
тутом, показано, что растения, обитатели различных зон и поясов, 
накапливают определенные, присущие им физиологически активные 
соединения, и притом в неодинаковом количестве. Необходимо про
должить исследования географической изменчивости физиологически 
активных веществ у растении в широтном, долготном я высотном 
аспектах. При дальнейшей углубленной разработке вопроса данные о 
преимущественном синтезе соединений характерного состава в раз
личных географических зонах и ценозах могут быть использованы 
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для направления путей поисков нового растительного сырья и для 
размещения лекарственных культур с целью повышения выхода опре
деленных активных веществ.

Исследование индивидуальной изменчивости обусловливает вы
явление наиболее продуктивных форм лекарственных растений для 
их отбора в последующего введения в культуру. Изучение химиче
ских рас у лекарственных растении и разработка методов направлен
ного получении хемотипов сделают возможным активное создание 
новых высокоценных видов растительного сырья.

Особое внимание должно был. удел?ио изучению а количе
ственном и качественном отношении динамики биохимических веществ 
в процессе онтогенеза. Исходя из раз ичного характера кзанмоо1ио- 
Шония видов и условий среды следует выявигь приемы, усиливающие 
накопление физиологически активных веществ или получение высо
ких урожаев стандартного состав;-. Весьма перс-.гкгивнгд опыты из
менения ритма развития растений например, у индов с летней и зим
ней вегетацией) путем перенесения активного периода на более бла
гоприятное время года.

Необходимо изучить количественные и качественные изменения 
а химическом составе лекарственных в՛, щссгв, наблюдающиеся в ре
зультате травмирования и заболевания растений. Повреждение и 
заболевания паразитарного характера, нарушая нормальный ход об
мена, изменяют и образование активных веществ в растении, часто 
вредных для паразита (например, тропановых алкалоидов при столбу- 
ре). Весьма важно установить изменчивость физиологически активных 
веществ при разных способах сушки растений и подобрать оптималь
ный режим их обработки и хранения.

В связи с задачей инвентаризации флоры большее внимание 
следует обратить на выявление потенциальных лекарственных воз
можностей растений, свойственных им групп активных веществ и 
способов культуры, чем на определение запасов. Последнее объясня
ется тем, что перспективы получения основных видов лекарственно
го сырья лежат в области культуры, а не сбора. Лишь немногие ле
карственные растения, как показал опыт заготовок, дают высокока
чественное и однотипное сырье в горных районах.

Трудность задачи заключается не только в чрезвычайно слож
ном составе растений и значительной его изменчивости, но и в необ
ходимости Сравнительного изучения и отбора наболее эффективных 
средств. Паши силы и возможности по сравнению с масштабом зада
чи пока восьми ограничены, поэтому должны быть выделены основ
ные перспективные направления, на которых и следует сосредоточить 
усилия большинства исследователей.

Проблема изучения химического состава и строения физиологи
чески активных веществ, например химия алкалоидов, выхолит зз 
пределы ресурсоведения и должна проводится соответствующими хи
мическими учреждениями. За последнее время в печати все реже
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встречаются публикации о непосредственном использовании лекарствен
них растения и увеличивается число исследований, посвященных их
химическому составу. Все более настойчиво звучит требование пере
хода к исследованию индивидуальных соединений. Явление это не
случайное и объясняется гем, что применение чистых веществ дает
возможность установления зависимости между их строением и фар 
макологическим или антибиотическим действием и т. д. Однако
мы еще далеки от возможности полного химического исследова
ния всех видов. Непосильность данной задачи становится особенно
ясной, если учесть, что химический состав неодинаков для различ
ных органов растения и подвержен 
различных условий местообитания.

изменчивости от фаз развития
Поэтому настоящее время для

предварительной аппробации необходимо комплексно подходить
исследованию новых видов лекарственного сырья, не исключая пол 
ностью проверки действия галеновых препаратов. Совершенно по 
пятно, что быстрые темпы и точность результатов исследования мо
гуть быть обеспечены лишь широким применением тонких химиче 
ских и физических методов исследования.

.Углубленное изучение фармакологической. антибиотической

и

и
стимулирующей активности различных микроорганических веществ так 
же принадлежит специализированным научно-исследовательским инсти 
тутам. Полученные результаты комплексной работы должны незамедли
только передаваться производству, а также другим научно-исследова 
тельскнм учреждениям, работающим в этой области, что обеспечит
достижение эффективных результатов при минимальной затрате вре 
мени и труда.

Совершенно понятна важность укрепления научной связи с лру 
гимн научно-исследовательскими учреждениями, занимающимися изу 
ченнем растительного сырья. Это исключит параллелизм и ошибки । 
работе. В последнее время исследования растительных ресурсов । 
СССР и за рубежом достигли большого масштаба и занимают одно н. 
ведущих мест в ботанической и биохимической литературе. Сопосгав
ление данных, однако, нередко 
работы. Одна из первоочередных

затрудняется разднчиыми .методами
задач -это критическая оценка со

временных методов исследования, разработка типовых мето.՞ н к дл 
массовых а н а л и зов.

До крайности назрела необходимость критической обработк։ 
накопившегося фактического материала и сравнительной оценки раз 
личных источников и видов растительного сырья. Составление спе 
цнальных сволок, критических обзоров, карт, справочников по от
дельным разделам ресурсоведения и т. д. должно занять соответ
ствующее значению место в ботанических изданиях. Необходим։ 
также увеличить издание учебников для средней и высшей школь 
по курсу „Растительные ресурсы", расширить выпуск научно-попу 
лярной литературы для любителей-натуралистов^ юннатов и т. д.
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Нужно усилить внимание также к подготовке кадров ботаников- 
ресурсоведов, фитохимиков и технологов по растительному сырью.

Все возрастающее вовлечение земель под сельскохозяйственные 
культуры вызывает необходимость охраны участков с ценными 
сырьевыми растениями, организацию специальных заповедников. 
Изучение растительного сырья является проблемой большого прак
тического и научного значения, чрезвычайно сложной, многогранной 
и трудоемкой. Решение этой проблемы возможно лишь в результате 
объединения усилий научных коллективов ряда смежных дисциплин.

Ботанический институт 
Академии наук АрмССР

Поступило 30. XII 1959 ।

В. ВИ,- У.Н1.118-ь1>НЧ118Ц

гцвиизилл* 3il.nru.3b ‘ШЩМЬЗиЪРЬ П|и.о11РЪ1;Р1« ПЬНПЬ1ПДКиЬРПЬР’вПЬ-|.г. 
|р|, *ъР1Гь8 ДЫНГЬМЦРЪЬРО.

и. ф п ф п I ։(

к

\,Ьц(Лш1[р ущ [у I; чинрш *,ш рииигшЪ^ 1[1р1ри1р1 // Лущ/чи /и/.рД
иу14Шу4р^1/иЛ1 !пЛЪЬрр р41р1кр[1 1> [< ^Шрр ■.[11!к

[иЛркр[1' ш[1ри[п{1Цч։1[[ц1ГиЬр11; к[Л1֊
ри^О! ушшпЛкррл шк 11ч1![ккр[1 "гИриии)'инГр:

£ч1р[шЛ{1 ЧЦЧ՛^!՛ 4111р Ч‘>((!р>(1чЛ / р<4 11и1ПиЛ1ш1р1А1 »/_ршрЧ!Г111Н.ррпг11
Р к прк 41(1^111^41'11 Ь(пГ т'Ър'икр!! \ки иЛИрир^кр^Ъг

[['кцуЛ 1(111 |/ / рш 41п1рп‘11 1у ш ? ш р*Ь к р(1 1[П11'и((криш/[А/ т нтШни и/։ рт - 

Р рлЛ ‘11^41'11 ш 1рн (I рч'ьр </// ~»ч рр 1/пи1 ^"Ч‘ПЧ1‘ /,м/“
Ч1Пр!Л1 (ИрШи Ч П р<Ъ I/ (41( Ь Г/р 414 '•! 1*11 (11р>-!(> [14(1^41^4'11 41 414 Шичч^рш [<} рч'1!
1П1({пцг11Ьрр . ^7г/иуЛ«/ Г441Ь рЧирр^фч »/ /, \Ь։чш 1/чинн [А[ш'и рЪ(<{шурт 1> 1рп 41ш1р 
1(114} ги՝рп.рЬр(г р^ЛчИ^шиии^шЪ пщИ1л111и1и[1рг11.р риУ ш'ь^рин] Ь^ш41.р рнЪр: 
Ь*1(п11( !. рт ишрш'й-^пиГршг^Ьт /ри^рЬу чрпшршчтЬр/с к ршиш^иЛ 1411)՝р[։ 
<[11 ршркр/41/ у [։4111 р>рГ11 крр [ицЪчрк'и 1!՝41И 414рп1рцг1։и1 у'11 к ри. 14 '11 '։рш</к^1414 ֊ 
Р ргсир:

*



հայկական սառ գիտությունների ակադեմիայի տեղեկագիր 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР ^իոլողիսւկաճ q|im. XIII. № 10, I960 Биологические науки

Л. К. МАНУКЯН

МОРФОЛОГИЯ МИКРОСПОР РОЛЛ ASTRAGALUS L.

Род Astragalus является одним из самых крупных родов семей
ства Leguminosae. В нем насчитывается около 2200 видов. Во флоре 
СССР этот род представлен более чем 800 видами, из коих на Кав
казе встречаются 235 видов. По своему распространению он охваты- 
вает почти псе зоны и горные области СССР, от Арктики до южных 
границ Средней Азии и Закавказья. Наибольшее разнообразие видов 
рода Astragalus в пределах СССР наблюдается в Средней Азии и 
Южном Закавказье. На Кавказе он представлен девятью подродами 
(Trimeniacus Bunge. Hypoglottis Bunge. Phaca Bunge. 7ragacantha 
Bunge, Alopesius Bunge. Cercidothrix Bunge, Cafycocystis Bunge, 
Calycpphysa Bunge, Epiglot is Boiss.). В экол о го-географическом от
ношении в роде имеется определенная дифференциация. Так, напри
мер, подрод Phaca представлен мезофитами подрод, Саlycophysd, Сег- 
cidothrix, Cdlycocystis, Epiglotis в основном ксерофитами и т. д.

Род Astragalus является одним из древнейших в семействе бо
бовых и представлен разнообразными жизненными формами: кустар
никами, полукустарниками, гравами, произрастающими в самых раз
личных экологических условиях.

До сих пор этот род оставался вне поля зрения палинологов. 
Сведения о нем отсутствуют в сводках Водхауза 1935. Фегри и Ивер
сена 1950 и Эрдтманз|5|. Лишь в отдельных работах можно найти 
некоторые данные но морфологии микроспор. Например, Е. Е. Ника[.7| 
микроспоры бобовых (входит и род Astragalus) характеризует как 
трехпоровые с гладкой поверхностью экзины, тогда как в резуль
тате наших исследований микроспор рода Astragalus было выявле
но, что кроме пор для последних характерны также хорошо выра
женные борозды и сетчатая скульптура сэкзины.

Нами изучены микроспоры 130 видов (список видов приведен в 
табл. 2) кавказских представителей рода Astragalus, представленных 
28 секциями. В основном, использован гербарный материал Ботани
ческого института АН КрмССР.

Обработка микроспор производилась двумя методами: упрощен
ным ацетолизным (Е. М. Аветисян [1] и окрашиванием фуксином 
(.’I. А. Смольянинова и В. Ф. Голубкова [7]).

Общее описание микроспор рода Astragalus.
Исследования показали, что несмотря на большое количество 

видов, микроспоры рода Astragalus довольно однообразны по свое-
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му строению. Микроспоры всех изученных нами видов имеют одно
типное строение: они трехборозднопоровые с сетчатой скульптурой. 
С большим (рудом удалось выявить признаки, по которым виды бо
лее или менее отличаются друг от друга (общая форма зерен, фор
ма пор и борозд и скульптура сэкзины). На основании этих при
знаков нами установлены отдельные группы видов, которые, однако, 
не совпадают с секциями рода.

Форма и величина микроспор. По форме микроспоры делятся 
на 3 группы:

1. Овальные (узко-ональные: Л. barriassari Grossh., Л. alpinus 
L.. A. danicus Reiz. и др.; широко-овальные: Л. takhtajani Grossh 
(табл. 1, рис. 1), Л. adzharicus М. Pop., Л. trlchocalyx Trautv., Д. 
oleifolius DC. и др.; удлиненно-овальные: Л kabristanicus Grossh., 
(табл 1, рис. 2) A. troiizkyi Grossh., Л. schelkovnikovii Grossh. и др. .

2) Овально-цилиндрические (Л. comiculatus Bieb. (табл. 1, 
рис. 3), Л. tneskhelicus и др.).

3. Сфероидальные А. по title us Rall. (табл. 1. рис. 5). Последние 
две группы встречаются сравнительно реже. Величина микроспор по 
длине колеблется в пределах 14,4—42 мм и но ширине в пределах 
13,2-27,6 мм.

Форма пор и борозд. Поры обычно овальные, вытянутые но 
экватору, шире борозд, со слабо выраженными краями (Л. takhtajani 
Grossh., Л. kabristanicus Grossh., Д. comiculatus Bieb., Л. fragrans 
Willd. (табл. 1. рис. 1. 2, 3, 4); очень редко округлые (A. ponticus 
Pall. (табл. 1, рис. 5i, Л. szovitsii Tisch et .-Иеу. Борозды широко или 
узко-ланцентные, очень редко более узкие f.4. aureus Willd., А. 
mulfiiugus (Trautv.) Grossh.). Борозды длинные, доходящие до 
центра полюсов (A. ponticus Pall. рис. 5), Л. ordubadeusis Grossh.. 
Л. robustus Bunge, Л. oleifolius DC. и др.), или борозды короткие, 
не доходящие до центра полюсов (A. kabristanicus Grossh., Л. cor
niculatus Bieb. (табл. 1, рис. 2, 3, Л. schelkovnikovi Grossh., Л. sphe- 
mcephalus Stev., Л. troitzkyi Grossh. и др.).

Пленка пор и борозд гладкая или зернистая, зернышки располо
жены одним или двумя рядами по всей длине борозд (A. tnieroce- 
phalus Willd.. .4. takhtajani Grossh.).

Экзина двухслойная. 11<։ружиая—с.экзипя, сетчатая, в оптиче
ском разрезе слабо штрнховатая; внутренняя —нэкзн.ча. гомогенная, 
бессл руктурная.

По характеру се.тчатости сэкзины, в пределах рода, различаются 
две группы: крупно-сложносетчатая с тонкими или толстыми перего
родками ячее:-:: мелко-сложносетчатая с тонкими или толстыми пере
городками ячеек (табл. 2).

Ячейки сеток неравномерные, они обычно уменьшаются и уплот
няются к бороздам. Кроме того, при тщательном наблюдении можно 
видеть, что ячейки сеток не сплошные, состоят из отдельных, очень 
густо расположенных зернышек. Наряду с этим, в центре ячеек сет-



Т.։бл- I. рис. I. A. lakhtajanli Grossh.. 2. A. kabrlsianicus Grossi։.. 3. Л. corniculaius Bic!». 4. A. fragrant Willd, 
•r>. A. ponticus Pall, |.чрн всех случаях а -обозначаег вил сбоку; 6 -вид с полюса. < 1350 .
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Таблица 2
Характер сетчатое?» езкампи просмотренных видов рода Astragalus

В it л ы

Крупносетчатая

перегородки

Мслкоссгчатая

перегородки

г слеше тонкие толстые гонкие

I | 2 I 3 | 4 | 5

Astragalus aduncns Willd............................
ad: ha ileus 4f Pap...................
agasll Manden- .....................
uiexandri Charadze...............
alplttus /. ............... .... . . .
ammophyllys Kar. ct Kir- 
urglroidrs G- Beck.................
argurltue tJngr ...... 
arnacantholdr* Boris* • • • 
aureus Vllld..........................
auxtrfatus I.. ......................
asnabjurtlatx Grossh. •••• 
haclitiuircini* Grussh. .... 
hacurnsls tinge ...................
barnaxxari Grossh. ...............
birckerianus Trautu................
hrach year pus ffirl...... 
brachyprialus Trautv. • • • • 
brachytropls tStev.) tinge • • 
hiiagcauus Ikriss. - - ...
bungri C W(hkL ct Frdsth. - • 
cal ye in us Bleb..........................
cantpylorrhynchus Eisch. rt Mey. 
candolcanus BqIss....................
cancellatus tinge ..................
caragonae Fisch, et Mey. - • - 
caucaslcus Pall........................
deer • .........................
Circassian; Grdssh....................
ch ulcus Hngr..............................
coelestrts Boiss...................
conspicus Boriss. ...................
carnlcalatus tiich.......................
corntttnx Pail...........................
rorrugatus Bertol. ..... 
c.uxcutra Bngr ..................• -
danicus Rd:. ..........................
decllnulus 'X'illd......................
demetrii Character..................
dolichophytlas Pall...................
r.rinaccus Pluh. rt Mey- ■ • - 
curias Trautv. • - - ....
favufeus Bub. .........................
fah'atus lam ......................
frodciravii Takht .... 
finIHmns Pi'gr.........................
fiexicaulis Sosn.......................
fragratts W’illil. .....................
frrynii Alb..................................
frlckytl tinge.............................
gategiformis I...........................
gcirldarcnxlx Grus.xh. .... 
gjuntticus Grosth...................
glycyphytloldcx DC................
glyryphyHus L...........................

4֊ 

+

4- 
+

+ 
+ 
i-

+

+ 

+ 

-h 
+ 
I-

+ 
I- 
+

+ 
+ 
+ 
-f-
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I

Astragalus gokts'chdiciif: Grossf։...................
. fiaestiidmndirs l.ipstty................

ha just anus Grossi։. '•..................
huiophyllns Borts#......................
hyalulepis Btige.........................

. hyrcanus Pall.............................

. kabristanicus Grossh. ...............
. kagtiysntafil Ciotttsch. ..............
. karabagherisls tinge...................
, karjagiuil lioriss. • ■ • • - •
. basket: kii Char adze .......
. keanilariae Grossh. ...................
. kelzhhovetli Charadze................
. kikndzcanum Sos։:. ...................

kirpicznikovli Grossh. . ... .
. kodsdiorensis Hngr.....................
, lagurns Willd. .........
. longiflor its Pal!...........................

macrosrachys DC.......................
. mandeuovi Akhv. <՝r Mirz. ■ • •
. mttrschallianus Fisch. ......
, mitssalskyl Grossh........................
, maxinntS Wil Id..............................
. microcephahis Willd. ..................

inesites lioiss. at liuhse • • •
, meskheticus Munden....................
. mollis Bleb. .................................
. multijugus (Inautv.J Grossh. • •
. odorat us Lum. .........
, oleifolius DC. .........
, 0nobrychis L...............................
, arcades C.A.M. ........
. ordiibndensis Grossh..................

ornithopbdioides Lam. . ... . 
owerint tinge.................................
parradoxus P>nge..........................

. perrarns Horiss..........................

. pcrstcits Fisch, et Mey. ■ . ■ . .
• polygala Pall. .........
, podocarpus C.A.M........................
. puiiticiis Pail...............................
. psatiddcatieella/tis Grossh. ■ ■ . .
. psiloglacis Stcv............................

psmtdourriger Grossh. • •
. robnstus Bnge..............................
. rostra tits C.A.M...........................
. rupredit։։ Unge • -......................

sangpinolcntus Hid)..................
, sevattgensis Grossh....................
. sdieldovnikouil Grossh...............
. shagalensis Grossh. ......
, sosnozt'skyi Grossh. ...................
. sphaerocephalits Stev.....................

stevmianus DC...........................
. strictifolius Hoiss. .......

szovitsii Fisch, et Mey................
stibulatiis Bleb..............................

. takhtajanii Grossh. ..................

. ralysiiensis Bnge..........................

. iesHath։tus Pall...........................

. tar ran turn Bnge..........................

ripo.io.TA'eHHC rao.nmiu 2
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Astragalus (ribnloides Del..............................
trichocalyx Tratitv.......................
Iraltzkyl GrosSh...........................
uraniblimneiis Bolss...................
iirmlenSts Bnge.............................
utrlger PalD ..............................
verticils Takht..................................
vicifoliiis DC..................................
vavilovii Tam- et Ted................
virgains Pall..................................
viridis Bngc..................................
xerophylus I.edeh • • ...............
xiphidum Bnge.............................
zangezuricus Boiss.......................

Продолжение таблицы ?

ки в большинства случаев наблюдается 1 -2 зернышка. Все это го
ворит о том. что, ио-вилимому. сетчатая скульптура сэкзины рода 
Astragalus произошла из зернистых скульптур. Тем не менее, средн 
родов, близко стоящих к роду Astragalus, встречаются микроспоры 
с зернистой скульптурой. СэкЗнна тоньше нэкзины или ровня ей, од
нако к краям борозд нэкзина сильно утолщается (утолщения хорошо 
видны при обработке упрощенным ацетолизным методом;.

Нами установлена следующая закономерность: параллельно с 
утолщением нэкзины по всей длине борозды уменьшаются и уплот
няются ячейки сеток сэкзины. Вместе с э:нм у ряда видов заметно 
утолщаются (особенно в углах) перегородки ячеек, вследствие чего 
ячейки более или менее теряют угловатость (табл. I, рис. 2. 4). что. 
по всей вероятности, является признаком ксерофитизалии.

Таким образом, род Astragalus ио строению микроспор, не
смотря на вышеупомянутые колебания, и целом оказался гомогенным.

Исследование микроспор рода по подродам показало, что по 
данному морфологическому признаку подроды не отличаются. Даже 
трудно было выявить различия между видами таких подродов, как 
Tragatantha (представленный ксе.рофитнымн кустарниками и полуку
старниками) и Phaca (представленный многолетними мезофитами).

Нами были изучены также микроспоры некоторых близких в 
систематическом отношении родов (Colutea L., Haliniodendron Fisch. 
Robinia 1... Amorpha L.. Galegd I... Gl\4 ՝.'rrhi?a L., Caragana Lam., 
Wistaria Xuif. и др.), входящие в одно и то же колено Galegeae.

Выяснилось, что роды Colutea и Haliniodendron по строению и 
форме микроспор очень сходны с ролом Astragalus. Сравнительно 
отличаются микроспоры родов: Robinia, Amorpha., Galega, Caragana. 
Glycyrrhiza, Wistaria следующими признаками:

1. Robinia—сплюшенно-сфероидиальной формой и сложносет
чатой скульптурой сэкзины.
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2. Amorpha-сплющенно-сфероидальной формой и тонкостенной 
мелкосетчатой сеткой.

3. Galega—крупными неясно выраженными порами, вытянутыми 
по продольной оси зерна, а также сильными утолщениями нэкзины в 
бороздах.

4. Glycyrrhiza- снлютеннд-сфероидальной формой и зернистой 
скульптурой.

5. Caragana —сплющенно-сфероидальной формой и очень мел
кой сетчатост ью.

6. Wistaria сцлющенно-сфероидальнрй формой и струйчато
сложной сетчатостьк», которая к полюсам переходит в струйчатую 
зернистую скульптуру.

1,. 1|. 1ր1ԼՆՈԻ4«ԱՆ
ASTPAGALUS L. (ԳԱԶ) ՑԵՂԻ ՄԻԿՐՈԱՊՈՐՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ 

il. մ փ ո փ ո է մ
ձտէրՁ£է1 1ւ։Տ ցեղր 1.ՀՀէէՕէԼ11ՕՏ11ճ հնադուլն և ամենամեծ ցե

ղերից մեկն Լ։ Կովկասւոմ տարածված են նրա 233 տեսակներ, Գրականս։ - 
թ լան մեհ այս ցեղի միկրոսպո րների մ ս րֆո լողիական կաՈէէէ ցէիսծ ,րի մասին 
համա ր լա չկան տվյալներ:

1Լշիւատրււ(ժ{ան մեջ հեղինակը սւսաէքեա սիրել է ձտէք“Հէ-^ճ1սՏ ցեղի 130 
կսվկասյան տեււակների միկրէէսպէէ բները։

Պարզվել է, որ, չնայած տեսակների թվի մեծա իժ լանը, ալս ցեղն աչքի 
/ րնկնւս մ միկրօսպւէ րնե րի կւսսա ։րիածբի ոչ մեծ րաէլմ աղանա իժլամր: .հտէրճ- 
^Օ/ԱՏ Յեղի միկրոսպորները եոակոսաանցբւսվոր են• մեծ մասամբ ձվաձե, 
երբեմն երկս։ րավան-ղ լան աձև և դնղաձև, սէկղինան րարղ՝ հաաիկավոր ցան
ցով,

ճե,,[, աոանձին սւեսակների միկրոսպորները միմյանցից տարբերվում են 
շատ աննշան' իրենց րնդհանա ր ձեսվ. ծլման անցքերի ու ակարների ձևով ե 
ցանցի րնալիժսվ: 1‘սս։ սիկղինաչի կասացվածրի' ցեղի ներէէՈէմ կարելի Լ 
տարբերել ցանցի երկա իէէքրեր' իւսշոր րարղ-ցանց' րշիջների րարսւկ կամ հասսւ 
մի^էւսպատե ր,ւվ, մանր բարդ-ցանց' րչիչների րարսւկ կամ Դաստ միք- 
նապատե րէէւիէ

Կատարված դիտոդուիՅրէէննևրից պարղվե/ է, որ նկկղինալին հսւսէսաց- 
ման հետ միւսսի'1, տեղի կ տ.նենսէմ սԼկղինաչի ցանցի րչիչների աստիճա
նական փոբրացամ ե իէԱէացամ ղեպի ծլման ակոսնեբի եղրերը» որոշ տե
սակների մոտ ՚չրս> հես։ մեկտեղ նկատվում է նաև միջնւսսւատերի քսիստ 
<ասսէս,ցսէ մ, րստ երես։/իմին, ղ ս։ րս ե րո մո ր!իւ ո ւիմ յան 'սսականիշ Էէ

II՛իկր՚էսսրէր՚՜հերի ա սսւ'մհասիրւււի}լւււնր ց՚՚ւյց կ տսէլիս, որ .-\տէր1ԱՏ 
ցեղր րստ ալս հատկանիշի հուէ սղեն է:

համեմատական էէւսէէւմսսւսիրուիյլուններ են, կատարված նաև տվլալ ցե
ղի ե նրան մոտ կսւնղնած մի րսւնի ալ/ ցեղերի միկրոսպորների կաոուցված
քի վերարերլտլ.
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С. Г. БАРСЕГЯН

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ПРИЗНАКОВ ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА

Нами проводилось изучение закономерностей формирования не
которых признаков гибридных растений табака, полученных при 
межсортовых скрещиваниях, которые, как нам кажется, помогут при
близиться к разрешению столь важной проблемы как явление гете
розиса.

В наших исследованиях основным методом работы являлось 
межсортовое скрещивание. С этой целью в качестве исходного ма
териала на коллекционном и гибридизационном питомниках были 
изучены биологические и хозяйственные свойства 110 сортов табака. 
Указанные сорта были получены из ВИТИМ Краснодар). Исполь
зованный исходный материал имеет большой ареал распространения 
в Советском Союзе и за рубежом.

В настоящей статье рассматривается характер формирования 
некоторых признаков родительских форм, определяющих их урожай
ность в нервом гибридном поколении.

Наиболее важными показателями, характеризующими растения 
табака, являются высота растений, количество и размер листьев, ско
роспелость, материальность листьев, а также их общий урожай в воз
душно сухом состоянии.

Для селекционно-генетических исследований проведены меж
сортовые скрещивания на 335 комбинациях, но по рассматриваемым 
вопросам детально изучены 117 комбинаций, результаты которых при
водятся в статье.

Наши исследования показали, что при межсортовом скрещива
нии табака любой основной, взятый в отдельности признак (высота 
растений, число и величина листьев, цветение, а также урожайность) 
сортов, являющихся родительскими формами каждой гибридной ком
бинации, в первом гибридном поколении более определенно про
является в сторону того сорта, который имеет более высокий по
казатель. Поэтому становится ясным, какое важное значение в прак
тическом отношении имеет правильный подбор родительских форм.

При подборе родительских пар для скрещивания важное значе
ние имеет степень различий их сортовых признаков, т. е. степень 
различий соответствующих, взятых для скрещивания признаков роди
тельских форм, в частности материнских.

Результаты опытов показали, что при межсортовом скрещивании 
изменение любого сортового признака (родительских форм), взятого
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в отдельности, у первом гибридном поколении в той пли ивой ме
ре действует на другие признаки, так, например, изменение высоты 
растений ведет к изменению длины междоузлий, при изменении чис
ла листьев меняется и величина. Особенно отчетливо изменяются 
признаки, связанные с количеством и размером органов, происхо
дящие в результате гибридизации самостоятельно. Поэтому гетерозис 
у гибридных растений в основном проявляется в увеличении разме
ров и количества отдельных органов, я при депрессии—уменьшении.

В табл. 1 приводятся сравнительные данные 117 гибридных ком
бинаций первого поколения и их родительских форм. При этом по
казатели каждой гибридной комбинации сравнивались с соответству
ющими показателями родительских форм данной комбинации.

Соотношение некоторых признаков гибридов первого поколения и их 
родительских форм

Т а б л к ц а 1

Сравниваемые признаки

Число случаев в %
выше, чем 

у родитель
ской фор
мы с нал-

нысшим по
казателем

выше, чем 
средний по
казатель ро
дительских 

форм вы
ш

е,
 че

м 1
по

ка
за

те
ль

 
ма

те
ри

н
ск

ой
 ф

ор
мы выше, чем 

показатель 
ОТЦОВСКОЙ 

формы

Высота рас гений...................................... 4.4,5 69.5 71.5 61.7
Число листьев на 1 растении - ■ • 18,4 36.2 39,6 40.1
Величии.։ лнетьен среднего узла ра- 

стелив.....................................  • - • 36.7 69.3 5-1.1 71.4
Цветение растении на 70—75п/0 • • 31.1 53,2 52.9 46.7
Урожйнность............................................... 33.0 56.7 50.4 60.4
Все признаки, вдятые вместе • • • 5.9 19.6 18.8 17.0

Из приведенных данных табл. 1 видно, что по высоте растений 
из гибридных комбинаций 48,5% имели более высокие показатели, 
чем родительские формы с высоким показателем, по величине листьев 
среднего узла растений таких комбинаций было 36.7%, по урожай
ности—33,0, цветению—31,1. а ио числу листьев—18,4%.

Из гибридных комбинаций (по всем указанным признакам, вместе 
взятым) только 5,9% растений дали более высокие показатели, чем 
родительские формы с высокими показателями.

По числу листьев, как при этом сравнении, так и при остальных 
сравнительно ограниченное число гибридных комбинаций превосходят 
родительские формы. Этот факт показывает, что при гибридизации 
количественные изменения небольшие.

Большая часть изученных 117 гибридных комбинаций в пер
вом гибридном поколении по высоте растений (69,5%). числу 
листьев (36.21, величине листьев (69,3), цветению растений (53,2), 
урожайности (56,7) и по всем признакам, вместе взятым (19,6%;, пре
восходит средние показатели соответствующих признаков родитель
ских форм.
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Эти результаты, по нашему мнению, получились благодаря то
му, что при межсортовом скрещивании в качестве родительских 
форм подбирались такие сорта, которые по своим показателям при
знаков являются сравнительно сильно разнящимися друг от друга.

Так, например, раннеспелый сорт скрещивался с позднеспелым, 
мелколистный, но многолистный сорт с крупнолистным, но мзлоли- 
стным, нлп урожайный сорт с менее урожайным. В результате, в 
первом гибридном поколении получаются более раннеспелые расте
ния, чем растения позднеспелых родительских форм, однако не бо
лее раннеспелые, чем растения раннеспелой родительской формы, 
или более крупные листья, чем у мелколистной родительской фор
мы. ио не крупнее, чем у крупнолистной родительской формы. Та
кая закономерность получалась в отношении числа листьев и по 
остальным признакам. Следовательно, наши опыты показали, что при 
скрещивании сортов с сравнительно сильно отличающимися признака
ми получаются гибридные растения промежуточной формы.

Памп ус ановлено, что чем ближе друг к другу родительские 
формы по биологическим и хозяйственным признакам, тем их гибри
ды в первом поколении по сравнению с родительски.мн формами бу
дут выше. Поэтому для получения лучших гибридных комбинаций 
необходимо проводить подбор сравнительно равных, но обладающих 
высокими показателями сортов.

Показатели растений первого поколения изученных гибридных 
комбинаций сравнивались не только с родительской формой с высо
ким показателем или со средними данными от двух родителей, по и 
с показателями гех сортов, которые являлись материнскими и отцов
скими формами для дайной комбинации. По высоте растений 71.5%, 
величине листьев 54.1. урожайности 50,4 гибридные растения имели 
более высокие показатели, чем растения сорта, являющегося мате
ринской формой, по сравнению с сортом отцовской формы соответ
ственно составляло 61 .7. 71,4 и 60.4%. Несмотря на то. что сравнение 
носит несколько условный характер, потому что один и тот же сорт в 
различных комбинациях брался в одном случае как материнская, в 
другом как отцовская форма, однако из приведенных данных видно, 
что в качестве материнской формы использовано большое количество 
сортов, которые по высоте растеши։ имели более низкие показатели, 
чем сорта, взятые в качестве отцовской формы, и, наоборот, по ве
личине листьев и урожайности материнские формы имели более 
высокие показатели, чем отцовские.

В связи с этим было интересно выяснить, имеет ли ка
кое-либо практическое значение при межсортовых скрещиваниях вы
бор сортов в качестве материнской формы, и как проявляются приз
наки материнской формы в первом гибридном поколении. Для вы
яснения этого вопроса произведены прямые и обратные (реципрокные) 
скрещивания. В результате были получены и изучены 17 реципрок
ных комбинации.
Известия, XHI, № 10—3
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Данные наиболее показательных 5 реципрокных гибридных ком
бинации растений первого поколения приводятся в табл. 2.

Формирование признаков сорта, являющегося материнской формой 
в первом гибридном поколении

Таблица 2

Высота растений 
в см

II.10UlJ.lb П.14СТИНК11 
листа у среднего 
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F.
ма

те
ри

н
ск

ог
о 

со
рт

а 
__

__
__

__
__

__
_

О
ТЦ

О
ВС

КО
ГО

 1 
со

рт
а F.

ма
те

ри
н

ск
ог

о с
ор

т.

от
цо

вс
ко

го
 

со
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со
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Самсун 27ХСамсун 186 • • • ПО 96 117 286 224 343 26.5 23.3 35.8
Самсун 186XC.imcvii 27 • • • 125 117 96 320 334 224 31.1 35,8 23.3
Дюмар 2386Х Вол жанин 333 119 121 96 381 367 619 27.7 17.3 25.3
Волжанин ЗЗЗхДюмаР 23$б 108 96 12. 474 G19 367 28.6 25.3 17.3
Самсун 180 Остролист 27-17 124 131 КМ 491 324 502 36.4 35.3 36.8
Остролист 2757ХСамс\'н 1S6 ПО 10-1 131 532 502 32-1 37.6 36.8 35.3
Трапезонд l268§<CaMCvH 57 ПО 96 85 .567 496 317 26.8 25.4 22,8
Самсун 57ХТралез6нд 1268 96 85 96 499 317 496 24.1 22,8 25.4
Любек 175ХД|о.мар 2386 • - . 104 99 120 247 213 331 19.7 14.7 33.6
Дюмар 2386ХЛюбск 175 • • • 116 120 99 273 331 213 24,2 33.6 14.7

Из данных таблицы видно, что в этом случае также, как пра
вило, в первом гибридном поколении проявляется доминантность ро
дительской формы с, высоким показателем. Однако, когда родитель
ская форма с высоким показателем используется в качестве мате
ринской формы, при этом сортовые признаки ее проявляются более 
определенно.

Кроме данных, приведенных в табл. 2, ряд наблюдений и учет 
показали, что при межсортовом скрещивании, если одной из роди
тельских форм берется сорт с сидячими листьями (Остролист Лю
бек, Дюмар, Волжанин), а другая с черешковыми листьями (Самсун. 
Трапезонд, Тык кулак), как правило, в первом гибридном поколении 
проявляется сидячий признак листа, потому что последний является 
до ми на 11 ти ы м признаком.

В тех случаях, когда в качестве материнской формы берется сорт 
с черешкбвыми листьями, а отцовской—с сидячими, то сидячий 
признак у гибридных растений проявляется сравнительно слабее, 
основание листьев более удлиняется и суживается, а ушки развива
ются слабо и полностью не охватывают стебель. А в гех случаях, 
когда в качестве материнской формы берется сорт с сидячими листь
ями. а отцовской—с черешковыми, то при этом основание листа гиб
ридных растений бывает укороченным и расширенным, с сильно вы
раженными ушками, лист своим основанием полностью охватывает 
стебель, что свойственно сортам, имеющим сидячие листья.

В наших опытах при 17 прямых и реципрокных скрещиваниях 
по данным учета нескольких признаков (высота растений, число и 
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величина листьев, цветение, урожайность) из 170 возможных случаев 
только 14 составили исключение, где у сорта, являющегося материн
ской формой, соответствующий показатель не ироя пился в нервом 
гибридном поколении. Таким образом, при межсортовом скрещивании 
табака одна из закономерностей, наблюдаемых в первом гибридном 
поколении, заключается в том. что правильный—целенаправленный 
огбор материнской формы с высоким показателем имеет важное 
значение для практического использования первого гибридного поко
ления и получения новых высокоценных сортов в дальнейших селек
ционных работах.

* При гаком подходе к анализу селекционного материала, стало 
возможным в первом гибридном поколении отобрать 16 лучших ком
бинаций. которые выделяются урожайностью ՛.: целым рядом поло 
жнтельных биологических и хозяйственных признаков. По своим ка
чественным показателям и урожайностью наибольший интерес пред
ставляют: Остролист 2747ХСамсу:1 27. Самсун !)35 0-троли.г 2747, 
Самсун 186 кОстролист 2747, Самсун 18бХВос:д-терчв Самсун 186 х 
XСамсун 10 и их реципрокные комбинации, а также Трапезонд 
1272ХСамсун 1857, Остролист 2747ХАмерика։։ 2й20. Самсун 27 х Лю
бек 44 и Дюбек 4!XВолжанип 333 гибридные кимб։-1!:1Ц1։в. Получен
ные в большом количестве гибридные комбинации, особенно ука
занные гибридные комбинации, путем межсортового скрещивания 
явились хорошим исходным .материалом в селекции для получения 
новых сортов. Тщательное изучение и многократный отбор гибрид- 

► вых растении первого и последующих поколений дали практические 
результаты по получению высокоурожайных о ртов.

Выделенный селекционный исходный материал получен, как бы-
। ло отмечено выше. н\ 1с.м мгжсортог. и'| гибрвднзаипи. Однако в <>, 
| случае скрещивание проводилось с кастрацией (удаление собствен

ной пыльцы), в другом случае без кастрации (при присутствии соб-
| ственной пыльцы). В последнем случае положительный результат по

лучен о։ комбинаций Самсун 27X(Самсун 27-Ь Любек 44) и Остро-
। лист 2747Х(остролист 2747-{-Самсун 27). Из этих гибридных комбина

ций отобраны две перспективные линии.
Сравнительные данные гибридов первого поколения, их роди

тельских форм и перспективных линий табака приводятся в табл. 3,. 
из данных которой видно, что при гетерозисных комбинациях 
как в первом, так и в последующих поколениях растения отобран- 

I пых линий более урожайны, чем растения высокоурожайных сортов. 
Г являющихся родительским и формами.

Известно, что не всегда растения первого поколения соотвс- 
ечвующей гибридной комбинации по урожайности и другим призна
кам превосходят родительские формы, имеющие наиболее высокие 
показатели. В этом случае в последующих гиб идпых поколениях пу
тем многократного отбора можно выделить такие липин, которые об
ладают более высокими показателями, чем растения первого гибрид
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ного поколения и՛ родительские формы с высокими показателями, от 
которых выведены эти перспективные лилии.

Табл»на 3

Формирование прнзнзкои родительских форм и первом и последующих 
поколениях при межсортовом скрещивании табака

Родительские формы 1 сорта). первое поколе
ние гибридных комбинаций я линий, получен

ных о г них
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та
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т.
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ки листа у сред
него узла расте

ний В см:

У
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и/

га

длина ширина

Остролист 2747 (мать)...................................   . . . . 98 30
н /-•»
44.5 17.2 34.6

Самсун 27 (Отец) ................................................................. ИЗ 38 24.9 15.3 21.5
(Остролист 2747 < Самсун 27) 1՛,..................................
Вдскетерсн (Осгролнст 2747хСамсуи 27) линия

117 38 39.7 19.2 30.8
124 44 38.3 16.6 36.6

С.чмсун 10 | Остролист 2747> Самсун 27 липни 129 45 34.5 17.3 33.7
Трапезонд 1272 (мать)......................................................... 90 23 34.5

26.0
17.8 26,4

Самсун 1857 (отец).............................................................. 120 10 17,1 31.0
(Трапезонд 1272 /Самсун 1857) Г,............................
Самсун 186 (Трапезонд 1272хСамсун 1857) линия

110 34 36.0 20.0 38.5
137 52 32.5 20,7 34.5

Самсун 114 । Трапезонд 1272ХСаясУН 1857| линия 159 51 30,4 19.7 38.9
Самсун 27 । мат։.)................................................................. ИЗ 38 24.9 15.3 21.5
Любек 44 (отец)...................................................................... 101 30 29.0 1-1.1 23.5
Слмсун 27Х(С*мсуи 27 Любек 14 К,................... 120 46 28.0 15.0 27.0
Любек ШО Самсун 27ХСэмсун -Любек II) линия 125 47 35.0 17.5 36.3
Остролист 2747 (мать |.................................................. 98 3(1 44.5 17.2 >4.6
Самсун 27 (отец) ................................................................. ИЗ 38 24.9 15.3 21.5
Остролист 2747 X; Остролист 2747 (-Самсун 27>Р, 
Остролист 65 (Острлист 274՜ Остоолисг 2747-Ь

104 32 38.0 17.0 26.1

Самсун 27] линяя • • .............................................. 121 36 16.5 18,5 40,2

Необходимо отметить. что при сильно разнообразных почвенно- 
климатических условиях Армянской ССР возделывается ограниченное 
количество сортов табака и, что важно, эти сорта имеют сравнитель
но короткую жизнь в производстве. В данном случае имеются в виду 
те многочисленные сорта, которые возделывались в наших условиях, 
и после короткого срока были спиты с производства. Это объясняется 
тем, ч'ю л|•;՛.։■։>;!,։•.I-.-. условия республики не соответствую) требова
ниям сортов, завезенных из других местностей Советского Союза.

В настоящее время на Паракарской экспериментальной и Мар- 
тунинсхой балах Армянского научно-исследовательского института, на 
селекционных и конкурсных участках, из участках ГОСКОМИССИИ и и 
ряде колхозов испытываются новые перспективные сорта и линии, 
полученные при изучении закономерностей формирования некоторых 
признаков гибридных растений табака. Исходным материалом этих 
сортов и лцияй послужили гибридные комбинации: Остролист 2747Х 

■ Самсун 27, Трапезонд 1272ХСамсун 1857. а также гибридные ком
бинации. полученные при межсортовой : ибридизации а присутствии 
своей пыльцы Остролист 2747Х(Остролист 2747 Самсун 27) и Сам
сун 27Х(Самсун 27ф-Любек 44).
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Данные конкурсного сортоиспытания наиболее перспективных 
сортов приводятся в табл. 4. Контролем послужил возделываемый в 
республике сорт Самсун 935.

Наблюдения и учет над посевами конкурсных сортоиспытаний 
перспективных сортов и данные урожайности табл. •! показывают, 
что новые перспективные сорта по ряду биологических и хозяйствен
но-ценных признаков значительно превосходят сорт Самсун 935. име
ющий широкое распространение в производстве, а также сорта Сам
сун 27. Трапсзонд 1272 и высокоурожайный сорт Остролист 2747. 
Разиина в количестве урожая по сравнению с Самсун 935 (прина (ле
жащего к ароматической группе) составляет 9,7 16,2 ц га в пользу 
новых сортов.

Т л б л л и а 4
Урожайный данные перспективных сортов табака и условиях Паракарской 

экспериментальной базы Института земледелия

Испытуемые сорта

Урожай в воздушно- 
сухом состояния 

о ц/га

Разница уро
жая по срав

нению с
Самсун 935 

в ц,Та1958 г. 1959 г среднее 
за 2 года

Самстя 935 контроль ....................................................... 21.9 26.2 24.0
Воскетерев Остролист 2747ХСа.мсУн 27) • • • 38.2 35.0 36.6 12.6
Сл.чсун 186/1 (Транезоид 1272xC.-i.mcvh 1857)- • 35.3 38.5 36.9 12.9
Самс’ун 114 (Трапсзонд !272ХСам1\н 1857) • 37.9 40. и 38.9 14.9
Самсен К) (Остролист 2747 ;<('.аме\'н 27) ... - 32.7 34.6 33.7 9.7
Дюбек 100 (Самсун 27ХОамс\н 27-֊.1юбек 44) 
Остролист 65 (Остролист 2747 X Остролист 2747 •

34,7 37.8 36.3 12.3

Самсун 27) .......................................................................... 40.8 39,5 40.2 16.2

Определенный интерес представляет сорт Дюбек 100, выведен
ный из комбинации Самсун 27Х(Самсун 27-}-Дюбек 44) и Остролист 
65, выведенный из Остролист 2747Х(Остролист 2747֊} Самсун 27). 
Как видно, скрещивание в обеих комбинациях проведено в присут
ствии пыльцы материнского сорта, 1. е. гибридизация без кастрации.

Сорт Дюбек 100 и Остролист 65 по степени проявления призна
ков сильно отличаются от родительских форм и от сортов, получен
ных от этих же комбинаций путем обычного межсортового скрещи
вания, где пыльца собственной материнской формы нс участвует. 
По-видимому, указанный фак։ является следствием совместного воз
действия собственной и чужей пыльцы в качестве ментора на поло
вой процесс.

Из перспективных сортов, приведенных в табл. 4. сорт Воске- 
терев с 1960 г. утвержден Госкомиссией ио сортоиспытанию сель
скохозяйственных культур и испытывается на Аш та раке ком, Сиснан- 
ском, Иджеванском и Мартунинском сортоиспытательных участках, а 
остальные сорта будут переданы в государственно? сортоиспытание 
в 1961 г.

При изучении некоторых вопросов биологии оплодотворения, а 
также явления гетерозиса были получены гибридная комбинация пер
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вого поколения (Самсун 27Х-Остролист 2747) и сорт Самсун 186, ко
торые с 1955 г. испытывались Госкомпесней. Испытание проводится 
как на участках Госкомиссии, так и в производственных условиях 
колхозов Центральной и Зангезурекой зон республики.

Данные конкурсных и производственных испытаний за 5 лет 
показывают, что Самсун 186 за все годы испытания по урожайности 
превосходит сорта ароматической группы Самсун 27 и Самсун 935, 
возделываемые в производстве.

Результаты конкурсного сортоиспытания приводятся в табл 5.

Т л б л и ц а 5
Средние урожайные данные конкурсного сортоиспытания ла участках 

Госкомиссии н на Паракярской экспериментальной базе института (1955—1959 гг.1

Из (энных, приведенных

Место испытаний

Урожай в п/га Разница урожая 
в ц/га

Самсун 
27՜

Само՛ н 
935

Самсун
186

по ерзпне- 
«ИК> ֊- Сп.м- 

<ун 27

по cpaiuie- 
нию с Сам
сун 935

Аштаракский сортоучасток .... 23.8: 35.8 40.3 16.5 4.5
Сисиаискнн . .... 31.9 40.6 43.2 11.3 2.6
Мчртунияский . .... 20.3 23,9 24,4 4.1 0.5
Иджевапский _ «... 27.7 25.9 30.1 2.4 4.2
П а р а к.1 рс кал ч к с п е р и м е лта л ьн л я 

база............................................................ 25.0 25.5 35.3 10.3 9.8

в табл- годыза все5. видно, что
испытания Самсун 186 но урожайности 
та Самсун ՝27 и 935.

значительно превосходит сор-

Пропзволсч вен 1ые испытания в ряде колхозов Аш т,а раке кого. 
Котяйкского, Сисиянского. Талибского и др. районов республики шет 
также вполне положительные результаты. На основании реше
ния Госкомиссии сортоиспытания при МСХ СССР и Совета Мини
стров АрмССР сорт Самсун 186 с 1960 г. районирован и с этого же года 
этот высокоурожайный и ароматический сорт посажен на площади 
более чем 500 га к Аштаракском. Талписком. Котайкском в Сиснан- 
ском районах.

В :едре;.п<? Самсун ’.86 в прок шолстьо даст возможность колхо
зам централ но;; и Зш-.г- рекой : льекохозяйсгвенным зонам полу
чить прибавку урожая в I 5 ц/га.

На основе наших исследований можно сделать следующие выводы.

Выводы

I. При межсортовой
1 ю колени и до м и и ирук > i 
Однако, когда показатели

гибридизации табака в первом гибридном 
высокие показатели родительских форм, 
признаков родительских форм сильно отлн- 

чаются друг от друга, то получаются гибридные растения проме
жуточной формы.
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2. Для получения высокоурожайных и высококачественных сор
тов и гибридных растений первого поколения табака необходимо 
брать родительские нары сравнительно близкие в биологическом и 
хозяйственном отношении с высокими показателями.

3. При межсортовой гибридизации табака хорошие результаты 
получаются тогда, когда проводится гибридизация без кастрации, 
т. е. гибридизация с участием пыльны материнского растения.

4. В первом гибридном поколении показатели признаков мате
ринского сорта проявляются более определенно.

5. Путем многократного отбора получены новые сорта и перспек- 
гивные линии с более высокими показателями, чем у гибридных 
растений первого поколения и их родительских форм.

Армянский научно-исследовательский Поступило 24. VI 1960 г.
институт земледелия .Министерства

сельского хозяйства АрмССР

и. г. РШЧ11;Ч.В1Сь
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ա լհ Ժ ամււՀհսւ1լ ■ երբ րարձր if ուղ ան Д * t/ւնեղէ/ղ ժ^/z/ րլական ձևերից “1։1ԿՒ 
բարձր ցուցանիշ ունեցել են, րուր/եբի բարձր/// թլս/մբ' րոլոր հիբրիդային 
կոմրինացիաների 4Տ,ռԼ՚!^-ր, տերևների մեծ ու թ լամ բ՝ 36,“7 - (ւ, բերլ>աա վտ • 
թրսմր' 33'' ,,-ր , ծաղկումով' 31,1[',էէ֊ր, իսկ տերևների թվով 18,4" „-ը:

^իբրիդա լին Ա/էԼԱ/ջին սերնդում կոմբինացիաների մեծաղու յն մասը 
բա լսե րի բարձրա թ լամր' { 69 ,'/՛' (վ, տերևների թվով (36,39(1է:վ, տերևների it ե- 
ծութլամբ (69,3"'i։)> բույսերի ծաղկամով (33,2 ^)ւ բերքտ տվութլամբ (^6,7"!^) 

և մ խաւին վև րցրս/ծ բոլոր հաականի շնև րո վ • 19,6՝ ,յ դե րաէք անցում Լ ծնողական 
ձևերի համ ս/պաս/ա/էի/տն дш.дшնիշների միջին դու if արխ/։

Փորձերից ստացված mtj լա քնե րր ցտ յց են տալիս, որ երբ խա չածեմ ան ր 
մասնակցող ծնողական ձեհրր իրենց բ իո ք ող ի ական և տնտեսական հատկա
նիշներով համեմատաբար միմյանցից հեռավոր սորսէեր են բն/Ոքէ/իս մ, սալւււ 
հիբրիդային աոաջին սերնդի ցուցտնիշնևրը հի,6ւա1բսնտմ ս/բտահա յտ/ո մ են 
ծնողական ձևերի ց/ո ցտնիշների միջին ղում աբր, իսկ երբ ծնողական ձևերի 
այդ հատկանիշ!/!/րր հարաբերաբար միմյանց մոտ են, ապա ծնողական ձևե

րի համեմ ա/ոա թ jn/մր հիբրիդային ւււէւսւջի՝1ւ սերնդամ ցա ցանիչներն տվ!4ի 
բարձր Л7/ n tn ս։ ց վ ա մ է Աքդ տեսակետից հի բր իդ и/ փն լավագույն կոմբինացիա

ներ ստանալու համար ծնո՛ղական ձևեբբ պետը ! ընտրել համեմատաբար 
հավասար, սակաւն բարձր ց//լց///նիշներ ունեցող սորտեր/

(քթախոտի մ իգսորտա յին ի/աչս/ձևման <!ամտնակ շատ կարևոր նշտ- 
նս/կությածէ ունի մայրական ձև հանդիսացայ սււրսւի բնտրտ թյունբէ Այդ 
դեպրամ և и, որպես կանոն, հիբրիդս/լին աոաջին սերնդտմ էսրտահալտվտ. մ 
! բարձր ցա ցանիշ /էճ/եցող ծնողական ձևի գոմինանաոէ թ յա֊նյէ (դերս/կշոու- 
թրսնր).

Սակայն երբ ալղ րսւբձր ղու ցանիշ ունեցող ծնողական ձեր ողտաղ/էրծ- 
վտմ Հ iifiiifhii մալրական ձև, ՛Աքդ ղեպյբէլմ նրա սորաալին հատկանիշները 
ավեքի որոշակի են աբսւսւհալտվամ։

Ա,լսպիսովք ծխաի/ոտի if իջսո ր<ո ա լին քոա չ աձե մ ան ։/ ամունակ հիրրիդա- 
լին աոաջին и և րնղ ո ւ.մ նկատվող f/րինա չափո ւ թ րսննե րից մեկն Լլ ա քն կ, որ 
որպես il ա քրական ձև նպսէսէակ՚ադրլալ հատկանիշով բարձր ցռւցտնիշ ունե

ցող սորտի ճիշտ րն/ո րութ ր/ւնր կարևոր նշանակություն ունի հիբրիդս/ լին՛ 
ասս/ջին ււերնդի պրակտիկ սդտաղործման և. հեաա/լա սելեկււիոն աշի/iuiniii^iբ- 
նևրամ բուլ։ձրաքւ<1 եր նոր սորտեր ստանալու համար:

Հիբրիդս/լին բուլսերի աոաջին և հետացա սերանդնեբի մանրս/կրկիտ 
ռւսոււքևասիբո/թ լո։նր և նպատակս/վիր բադման/չամ րնուրրււ թ/ունր հտնղեց- 
րեց ղս րծնւռկան արղ լո էն րնե բ ի՝ քւարձլւարմեդէ и և լե կցիււն ելան/ութ ստեղծե

լու ղոբծտմ և ՛սև բ!լա րոմս մեծ բանտկա թ րոմ բ հիբրիդս/լին աոաջին սերնդի 
կոմբինացիաներ և ընտրված /լծեր դտնվում են կոնկա րսա լին ւի ո րձտ բ!ր) ան 
մեջ, որոնցից թվով Յ֊ը ւիորձարկվու մ կ սռրսւա՜ռտուղման պետական հանձ- 
նէոժոդովի կողմիդ, իսկ մեկ սորտը՝ Սամսոն 186, արւ տար/իսնից շրջանց
ված Լ ft և и ւղտ բլիկս/լի նւս ի/ա flt/liiiu լին ղոսւու կսյւււնււէեսա թ րւէննե րա.մ:

է> րկս/բւսէ! լս/ ո t и и ւ Hit ш и ի ր տ.թ րւ ւնն ե ր ի ց սաէսցված տվյալները ցույց են 
ատ լի и

1. (ք իէսվռ ռ ա ի /1 իջսորաա լին ի/աչաձևման մաման/սկ հիբբիդսւ /ին աոա

ջին սերնդ/tLtl ‘iliitttս/կանո/ մ ձևավորվում են ալ!/ հատկանիշները, որոնել հա- 
/ոուկ են րարձր gm ди/նիշ ունեցող ծնողական ձևերին։
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2. Հ1ւտերողիսի երեու լթր tut t աջին հերթին արա ահա լավում I, աոանձին 
որդանների չափերի և քանակու թլան փոփոխմամ բ, այն ավելանա լու իմաս

տով, րստ որում րլանակաէլան ցու ցանիչները համեմատաբար ավելի րիչ են 
ևնթ արկվու մ փոփոխութլան s

3. Խիստ սահմանափակ թվով հիրրիդալին կոմբինացիաներ են ստսւցվու մ, 
որոնր հիբրիդային աոաշին սերն դա մ միասին վերցրած բո քոր հատկանիշնե

րի ց՚՚՚ցանիշեերով դերադանցա մ են բարձր gut ցանի? ունեցող ծնովական 
ձևերին/

4, Ս այրական ձև հանդիսացող սորտի ցացանիշսևրր հիբրիդային шиш- 

հին սերնդում ավելի որոշակի են արտահայտվում և հնա րա վ ո լաւ րսն է 
ւււււեւ]ծվււէ tl ցանկաքի հատկանիշը բարձր ցուցանիշով ամրասլնդելա համար:

5. փտական իշներով խիստ տարբերվող ոորտե րի (սա չաձեա մ ից մեծ 
մտուսմր սաացվում են միշանկլալ տիսլի հիբրիդային բա րւերւ

Շ. ՛Ծխախոտի միշսորտալին խաչաձևման tlամտնակ մալրսւկան բույսե

րի ծաղկտփոշու նևրէրսլութլունը (խաչաձեւս t) տոանց կաստրացիալիյ դրա

կանապես Լ աղդսւմ սերնդի կենսոէնակութլան վրա:

եշված եզրակացուի! րոններր ունեն ոչ միալն էոեստկան նշան ակութ լուն 
րու լսերի րեդ!Ուավորման րիոլոդիտլի իմացութ /ան, ու 1(ե դործնտկան ծ[ոա- 
խւււււի սելեկցիա լի և и ե րմ ա բա.ծ ա թ լան համարէ
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// itpiipni) tnhtpt ttililignt[ uptpfiu'u Л ш pyJjf «м/у/ГпЛ/ nj pri tjliii'hl: pfi kjlif.pnLif 
pulpud hpn fd unfi ri fiitti'hiiilpii fd (nth nt и nt Uh tun ft pin fd pn.lt p kutltlptuuihfiLd I; Ipupltn- 

p4U[nt.ph fiilupiphlipfig ifl./jp: 1/liplpnpn if n fuftiiui inlAputd li£Ui I, if.uipi.hl tntfhpl 
phtf.'inLuf h [unpuiufbu tn uniilittuufiplif It piiprpu pili 'un if tulpu pt/ n t.fd pull tfnpdnt- 

'llll III fj fll/il /1 hpiu It {И t fdtl! ifl U(utullllllflu ft} f tllll if flpl !/U ftt I ff ( П i'll infllhyntj Ipllllfp!

i,tu ppltlpllll U 1111՝ 'I'fllltltl.ft) Itll'lt'nh ft ft udpntpuf /1111 (ft f՝ ftit.pftil fun pt illdpnn pft 

h I'd ppulpnh fihtiiiifiuitu in ft pfttt pfuffun 1/1 uuf pfin'hft' ifbpvfi'h iniiipf'hbfiinif ■!. Z'/- 
Л mil ри p I inh Д fpilpinfaiput f) (tin)՝p iptnnui ptn,՝) itiptuiiinnih.plih p p , // f! /»'/" ‘"IL ^h՝ 

Uiiiitpillini p pidlthlt pft, H>4 1.4 lill Utifli f If f /tin 1 tfh rj b Ipltpt ft Ipitplittp Ч^РР ^4'" P‘U' 
l)t:i[nuthlltlplt fj(Ut'll чип ppi, p ntpnlfhli pft Ipn'linhiiftfnptfHill tjtt ph tu.tf t U.pj tll-plllll- 

tnuilt phlipiit if kiiiiiilpiitip.ii 'hfifinif / in (ll, np ULtf h tptLtf hhp^lflll m fttf h pntfif lull 

ipupipuip! nth J uul u,li nil 1 opt] tulifitpl nt.if 'll (ni.fd unfit! hiiuliuilpii fd pull Uf pn tp, uhb ph 

plifjiuhntif bit '.inlpniimti mtjqtn p (tnifpt tmu pph p ifhpt if ш pi iiffi n <jl, tilth p/t p, itpit1l_p 
ptipiuhnuf hit tuluipitpfluhntlpii'li tj p tpt (tpih p f։ in ippi pin p fu/ii ininl] | 1, 2, 31 :

U hp liuilunpri uipuiiiiiittt pIiii lim if [■/! .» "I՛!՛ ’lUihtpltliiitlhI l, >Р>рр 'ирршУ 

l՝՝(llinUHltll.pllhplt iff] lyrpul-p, if 1,11.p iptiip klip иирч fill unt pill in (Jill 1ЦШ pf inhut֊ 

Iplth U11 dp pl tpn П [, ''■.[llipttf llllpllj /nil pl Ultl 1U О'll tpf tttlt •ilnnplirilnplll P (tulip: U.^rj -ill֊ 

чинцпиии p ̂ nihlthplt dHilf u/iuiil[ при' i[i ti p all tidpuh Ipili tpnh pH h pft if mil tpitnt>h^ 

f uptipfluhudpnh It.', Ipp.lpntip 'luiinijpilpitf/tшpt pinptiilpn ՝ni.p 111Л, hppliilh 'tint.ph- 

(till] piupiptipdiliif /rff Ifjthlpn, <rhntpn<} hpiiili, np intdpii /i’ll /''рЧ ph n m pt'h w p'li 
ipHtltfptlpnf pn pth p'hltptl-. uiputinpplt if/t Z'hpp 'it^lllllllhp՝' ^lltty. p piurptltltni- 

PptLh, utli'uit’hipiutn i[lt&ud] b in ph ! 51 :
UItntl ipfuil} 111 pfj pll.ll pllllp[l llpnpipuptultlf Ill'll kllllflllp, illilip Minhnippi pllll h 

'Z/f f.u,f' P ‘ihiiiiiir/niniii pptc'h'hbp:
hiuiniiipilmh (t u, ipl ni p ft tj m ptitinninlipfii/i p ft p j6", 7, <*?r !/, lit

hp/iniif I;, np 'iiupunnh ^<li ч/п ц pdp, if puli tu t/li rj ui d ш uni •,՝՝ui grh tn.tf 4 mltn^uh- 
Iltjiiu) tplip-'ltllptninp) ш inpn'ilpili фпфпрш.р (tltllldtpl O' pun Ipitpfpl ’nnpn'lpt

P np ffhiun pl'h!> ppnltpl 'bfi n nt plpn.lfli h p'h illliklll inn pudf tiiittit^tu tfutn d fill nrptp,- 

pulpf til'll mpuifbnhltplt tn dl. i/unjui if Ipicpitntf, npft pitnpkpl tipup'Itilindpult nh/p- 
pi'pnnp 1ptpdnLUl.n1 /d pttltp ppiut pldp’xipt tf I; । 13. If, 13, !G, t7\ h, Ipiit^m- 

uput, li'UttiiLpilpi npit p pl, ptnlpn'u 'lib pin plpnilhli ph n 1 •! h tpn i/lt ni tf /••՛/ htnl: npfapu- 
tnpptiiitf pllhui^ Upntthtf ft tptphttt.hb tn fdjnifiip ,!fi, 2d :

l/ipi hphp. ipipt}ti'bhhph /-f ~,!ihtj Ipupnij hit upnpfinhuilptili nt.ipptlpnup ՝ift- 

‘41:4 pdpitf fun pi p uiipidpii(n 1 [J 1 nth iipuinfiiutt tpun'lnup Ifiip fill,' “иириирц h fdk 

mpj tupuimitittfd pu.hin.tf tfl/hg tn ti tuAHi in и ft pit [ hh.p. nth filing p 111 tn m pill ipifnui- 
htiu'pii fJ pnh прп£ 'iinpphp, n ptHpb inti, fili^ufbu •^iiiinthft !, , tiLtpnpt ipi pti n ihh ni- 

Ppuh Suudinp i/ipiLlpitpupi b fd p tfnihlift pi 1 pm gut 'Hi nt'hft pin gin it fd[ hpiihm-



44 • 9. հղյան

1/ոէ թլտն: 'էւդեդի հիմնական կներղետիկ աղբյուրը հանդիսանամ կ ղլլուկո֊ 
դան, "րր կլանվում է արյունից, ի"կ նրա քանակությունն ւորլս/ն մեջ կախ

ված է մի շարք էէիեկտոր որդանների (լլսւրղ, հիպոֆիդ, վահանաձև դեղձ, 
մակերիկամի և հատկապես են թ ս։ ււտամ ո քո ա լին դեղձի վո րծ անեութ լոէնից։ 
1հդեղի ֆունկդիոնալ րիորիմիալի հարցերի տ սո։ ։(1։սւ4իրտ թլան ժամանակ 
պետք Լ նկաաի ունենալ ուղեղի ե Լֆեկտսր որղանների նլՈԼ թ ավէՈ խանա- 
կաթլան միջե դո(ու թլուն ունեցող կասլրւ ինչպես հալանի է, ուղեղը, կանո

նավորելով էֆեկտոր որդանի նլութաւիոիւտնակութլունը, ղրանով իսկ ապա

հովում կ իր ֆունկցիոնալ դո ըծ ո ւնե ո ւ թ րսն ր և համապատասխան աեհրա- 
ժեշա նրս թեր ստանում արյունից:

1'ադմաթիվ հետադասողներ բտրձրադույն նլարդալին համակարդո։ թրոն 
դյւդում ե արղեյակամ աոաշացրել են, հիմնականում, ֆարմակոլոգիական 
տարրեր մեիժսղներովտ Համապчипաиխան վիձակ ստեղծելա ց հես։։։, կենդա

նիներին ենթարկել են հեաաղոաման սար վարձի պայմաններում [2/. 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30\է Հերը նշված մեթոդներն ունեն որոշ թե- 
րտիժլաններ, որոնց նկատի ունենալով մենք նպատակ դրեցինք րս/րձրա- 
դ ուքն նյարդային համակարգության դսրծւււնեութլան հիեեական պրոցեսները 
դրդումը ե արդելտկա մը, առաջացնել ոչ թե ֆարմակոլոգիական, այլ պայ

մանական ոեֆքեկտո ր ճանապարհով և հեաադււ աա թ լուններր կատարել քրոնիկ 
էի и ր ձի պալմաններո ւ մ:

Այղ նպատակով կենդանիներին ենթարկել ենք վիրահատման' ուղեղ 
ներհոսող ե նրանից արտահոսող արյուն սաանտլա. համար։ 'ինային դարկե- 
րակր դուրս ենք քերել պարանոցի վ[""' մաշկս։ լին քնողի մեջ ի քսու ՛Լան- 
դերսոնիի, իսկ արտաքին վւոդւսլին երակի բոլոր ճլո։ դերը կապել, թողնե

լով միայն ղ իմա լին հետին երակը, ոքր դուրս ի դալիս դանդի մ իջածիդ 
սինուսից [3/|է

II եք հեու տդոաու թլուններք կատարվել 1Հ1ւ երեք հասուն շների վրա։ 
4ենդանիներք, փորձի պա լմաններին ընտելանա լուց հետո, ենթարկվել են 
կոնտրոլ վարձերի: Սվսսլես, կենդանիներին փորձասենլակ ենք քերևլ քադղած 
վիժակում ե կացոցին կանդնե ցնե քո ց հետո, րնալին դա րկերակից և արւոա- 
ք1՚ր1ւ վաղերակից (14----15 վալքկլան տտրրերաթլամր^ վերցրել ենք արլան

աոաջին նմա շները, որոնք ալդ օրվա վարձի համար կոնտրոլ ե^ւ հանդիս՛ա

ցել։ 4.ոեդր երակից չհանե լո վ, նրա մեջ նե րտրկել ենք էի ի դիո լո դիական լու

ծս։ վժ կամ համապատասխան քանակա թլամք. ինսուլին։ Ս,րւան երկրորդ 
նմո։ շները վերցրեք ենք 20 րոպե հետ։։, իսկ երրորդ նմուշները 40 րոպե 
հետո: Արլան I*** 1ՈР նմուշնեքււէ մ որոշել ենք դրա կողայի քանտկն ք՛։"1 
‘ելումադեքի, պիքոի/ադոդաթթվի քանակն քոա Ֆրիղմեն ե էԱսաւЧЛ/, |.72|, 
վերականղնվտծ դլլուսաւթիոնի քանակն ր։։ա 'Լուդվս։րդֆրելի և կաթնս։ 
քանակն կլ րստ 1'արկեո Иամերսոնի | 33 11

Պալմսւնական ո.ևֆլեկտոր հիպսղլիիեմիտլի մշակման համար, ներս։րկե( 
1,նք ինսուլին 0,5 միվազզտլին միավորը I կդ քաշինվ, ր՚եդ Որում որպես 
պա լմ սւնակսՀ։։ ղր՚ք՚՚իչ են հանդիսացել ֆիդիոլոդիական րսծա լթ ի ներարկման 
դործ ողութ/՛էլնր ե էիորձի պալմաններն իրենց ա։! քո դջական։։։ թ/տմր! Ներքին 
ա րդե լակուէե։ /;/ աոաջացրել են ք սլա լմ տնական ոեֆ լեքսի մարման ։1 եթ ։։դսվ :

Շան .1- /՝ Աետն անունով, ս։րա, րակապահ, քաջք 21 կդ: կոնտրոլ 
փորձերի Ժէսմանակ ալս կենդանին կա ցողին կանդնե լ է մ իանդամ ա լն հան- 
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դիուս: ինչպես երեում Լ ւսդլուսակ !֊ից՜', դլլւււկոդtnլի մ ակարդակր դէսրկեր՚ա- 
կում և երակում տատանվում է 65- 7-Տ մդ " ,, սահմաններում։ Գք լո է.կո դու (ի 
բանակը նու fh օրվա փորձի 10 րոպեի ըհթ ա ցրաւմ տատանվա. մ Լ 3—0 մդ ">(> 
ոահմաննևրէո մ, իսկ դլլոէկս դսւ լի կլանումն ուդեդի կողմից- 2—7 1 մ զ , սահ֊ 
մանննրոէ մ։

Պիրոխադոդէսթ թվի մակէսրդտկր թ և զա րկե բուկում և թե' երակում տա- 
աանվամ 1; 1.6—2,4 մդ '՜',Ա ո ա',է1 աններս ւ.մ, տդևդը կլանում /. ա fit մինչև 
ՕյՏ մդ " (.; Կաթնաթթվի .քոսն ակտ թ լո էն ը թե զարկերակում և թե երակաւք 
‘ոսէտանվտմ է .7 13 մդ 1Հ- սահմաններում։ Կոնտրոլ փորձերի մ ամանակ

ա րտե րիս է/ևնո դ տարրն րո ՚ թ րււնր բա դասական է, իսկ երրեէքն էլ հաւիււււար֊ 
ւ/էսմ է դերոլիւ

'Լևրականդնվաւ) դլրւ ււէ։աթիոնի մակարդակը զարկերակում և երակաւք 
կտեվոէմ է 16 23 մդ ° (| սահմաններում, իսկ փորձի ընթացքում ուիր

in ա տանփսմ է փորր ոահմաննևրա մI ուղեղի կողմից տեղի է ունենում վե

րականգնված դ լ լու ա ա թի սնի արտադատում 0 ,6 4 էքդ ",, չափով։
Ւնսուլինի աղդեցութ լան տակ կենդանին սկսում է անհանգստանալ 

նրա ներարկումից .՜, 10 րոպե հետս, կացոցից ցած է ցատկում, կատարում

4 մի րանի անիմ աստ պ աո ւլանև ր, թուլացած նւււուււմ Լ գլուի/ր թաթերին 
դրած, երբեմն Էլ ննջում է։

ելրէւկոդալ/t քանակր թե՛ զարկերակում և թե' երակում 20 րոպեի կամ 
40 րոպեի ընթաց քում իջնում Լ- 21—ՏՕ մդ ''(Հ Ւնսու լինա լին ամրապնդա մ֊ 
ների սկզբնական /քրջանում ուդեդի կոդմից դլլու կոդս։ լի կլանումր մեծանում 
է> իսկ հետադալսւմ փոքրանում կարք անհետանում Է:

'1’ԱՈէ կոդա ւի կլանումը սկզբնական ?րշանում 11 2-1 t> դ " րից հետրդ֊

հետե իջնէս մ է, հասնելու/ դերոլի, իսկ "ըս՝ դեպ րե րոէմ Էք ղլլոէ կողա/ի 
նկա՛տմամբ արսւերիո-ւ1ենոդ տարրերոէ թլունր բացասական է դաոնու մ: Պի֊ 
րոիէսւդոէրոթ թւ/ի մակարդակը, համեմաւոած կոնտրոլ էի ո րձե րի հետ, թև դար֊ 
կերակոււք և թե' երակում шишի&սէնարար իջնուէք է ե շարունակ կլանվում 
տդևդի կոդմից ալհպե и. ինչպես կոնէորոլ փորձերի ժամանակ:

ինսոէ յիէւի սկզբնական նե րսէրկսլմևերի մ ամ տնակ կա թնտթ թվի մակտր- 
դս,կը թե էլարկերակէէէ մ և թե երակում Աէատանէիււմ Լ .10—2Տ մդ սա;֊ 
մէսններէէէմ: Հետադա աւ1 րաււլնդոէ tilth րի tint մ ան ակ Լլ նա աստիճանաբար 
իջնում է, տատանվելով 3—10 մդ " |( սահմաններում; H ո t րաբա ր չլո ւ ր ռրվա 
էիորձուէք, ինէէո t քինի ներարկումից 20 րոսլև հետո, թե դարկերակոլմ և թե 
երակուլք կաթնաթթվի քանակը նսէ/սնսէկան նմ ուչի համեմսւսւութլամբ սլա- 
կւսսում է, իսկ 40 րոպե հետո նա ոչ միաքն հասնու մ / ՛Ո տ իէնտկւսն քտ՚հա- 
կին, տլլև նու լնիսկ անցնում Լ նրանից։

Կաթնսէթթէ/ի արսէաղոտոէ.1ք1է ուդեդի կոդմից նվազում Է, երբեմն էլ 
դիտվում Լ նու լնիսկ կլանում: ինսուլինի ադդեցութլամր ւ/երականդնված 
41.1"՝ թիոնի քանակը նաիէնակսւն նմուշի նկատմամբ թե դարկեբկում և 
թև ե՛րակում բարձրանում է՝ մեծ մասամբ 20, իսկ երբեմն 40 րոպեի րն֊ 
թաց բա. tf: 'Էերականդնւիսծ դաուտաթիոնի մակարդակը) կէէնէորՈԼ փորձերի 
հևա համեմատած (16 20 մդ \թ> բարձրանում է, ‘ւասնելով 20—2.> tfէլ

Շ հ/։, իսկ նրա աբ,Ոաղատումե ուդեդի կոդմից դնալով նվազում Լ և վերջին

* bi't,!,/,,./ հողւ/սյծի ծաւիսլից. ւոեբււտու մ բերել և'։,ր համաոոտված աւլյու <ւակէւեր' 
բնււբոշ փորձերի и ս>հ մ ,սն ափ ակ տվյա fliLp:
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1'նսո։ւ1>\է[է ադդեցուի/Ոէնն ոպևւ/1» աւ՚էխաքքւատւսքին փոխանակության 4ր“' 47

փորձերում արդնն ինսուլինի նե րա րկռւմ ի ց 40 րոպե հես։ո, սկսում է 
կլանվեր

Պալմանական գրգռիչի կիրառումից .10 րոպե հետս կենդանին սկսում է 
անհանգստանալ, աշխատում / կապերից աղատվել, թո։ քն սկսում է անընգ- 
հատ կոպ տալ։ 11,լդ երևույթները տևում են 4—ո րոպե և, չնայած դրան, 
պալմանական ռեֆլեքս դլլուկոգալի քտնակտկան փո։իոխո։ թրոն նկտտմամր չի 
դիտվում, իջե ցման վաիւարևն նկատվս։ մ.Է րարձրացում ղարկհրուկում 16 մգ" Հ, 
երւսկսւմ I մղ՝ Պալմանական գրգս ի չ ի հե սւաղ ա կիրւռոո։ քքեերը չեն 111111/1^111 ց֊ 
նում էական փոփոխու թ լանն և ր ։ Պայմանական •[["/••իչի աոաջին երեր կիրռւ- 
ոոէ.11ևերի մամտնակ նախնական նմուշևերռւմ դիտվել է ։լ/ լո։.կսղալի քանակի 
բացասական արւոերիո-վենոք/ տ սւ ր րե րո ւ թ քո ւն քվերջինս վկալում է ալն մ ու

սին, որ աղեղի կ՚՚՚յմից գ լքուկէէգս։ լի կլանման նկատմամ ր սլա քմ տնական 
ոեֆւհրսը առկա է), իսկ մ լոլո նմուշներում ե հետագա կիրառումների մ ա- 
մանակ կլանումը գնալով մեծանամ է։ Էն չ վերաբերում է պիրրւիւաղսղաթթվի 
րանակու թլանր, տպա պա լմ տնական գրգռիչի կիրառումից 20 րոպե հետո թե' 
զարկերակում ե թե երակում ալն պակասում է, ար։ինքն ռտադվում է նույն 
սլաէոկերր, ինչ ինաււ լինի աղդեցոէթլան տակ: ll.fi/ մ ամանակ ուղեղի կողմից 
պիրոխագողաթ թուն կլսւնվում է 0,3—0,3 մղ է.։ Պայմանական ՛է ,լ թ շթ 
հեսէագտ կիրառումներն առաջացնում են պիրոիւսւր/որ/աթթվի կլանման նվա֊ 
դեցում: եաթնսւթ թվի քանակական փոփոխությունները պալմւսնսւկս՚ն գրգռի

չի ոկդրնսւկան ե թե հհ աաէ/ւո կի/։ ու էւ ո ււէե ե րի ,1 ամանակ կրեք են րաո֊ 
«ալին րնռւլթ. արտևրիո-վենող տարրերութրւ ւնր եէ/ել է մերթ րացաստկան, 
4երթ դր ակա ն է

'Լերականդնվէսծ րլ //ուտա թ իոն ի քանակը պա քմանտկան էլ րյ['> ի չի աոաջին 
երեր կի րաո ոլԱՆե րի <1 ամանակ թե դա րկե րակո է մ և. թե երակում էիէէրձի 
2(1 և 40 /տպեի ընթացքում մեծացել կ տլնս/եււ, ինչսլեո անսլաքմանա֊ 
կան դրդոիչի ինսո ւլինի տէ/է/եցու թյտն տակ։ 0 լանոււէհ րնթտնէս մ է ոչ միա- 
սէեաււկ, ալոինքն արսւերիռ-վենոււ սւարրերութլունը ւ1՚երթ լինում է րտցտ֊ 
ււական, մերթ ւլրակտնէ Պալմանական ւլրւրւիչի հետագա կիրրսոո ււէսերր չեն 
աուսջացնսւմ "ր՚՚Հ տկի փոփոխու թ լուննե ր վե րականգնվէսծ դլլու աաթիոնի 
քամակի և կլանման նկատ մամր։

Ենթափորձաւի՝1ւ շուն .Ն ?' !'ելկտլի վրա կսւտարված վարձերի արգքունք- 
ներր -.սւմրնկել է աոաջին շան. վարձերի ավլալներին, սրի նկա րա գրա թ լան ր 
չենք տալիս:

Օուն յհ յ' II ռէ /թ ան, ալս շան մոտ, ի ւոա րրե րութ քան մլուս երկու 
^Աերի, տեղի ունի ուդեգի կոդմիգ վերականգնված դրա աաթիոնի կլանա մ■ 
որը աասւանվում Լ 0,,՜> 4 մղ սահմաններում։

!'է։ ռուլին ի ադդեցութլան աակ .10 .1-5 րոպե անց, կենդանին ււկսում Հ
ի։իս։ո անհանգռտանալ, հևալ, երրե՚ւն կւտնչեր թքագատութլունն ո։մեդա- 
1ւոււ1 է: 1'ն։։տ լինի ներարկումից 20 կամ 10 րոպե հետո գլքէւ, կոդա լի շւտնւււ- 
կր թ1Հ ղտրկերտկսւմ և թե’ երակում իջնում է 23----ս(/ մդ ։ 1Լւ։ուջին

•՜> —1> ներարկումէւևրի մամտնակ գլլուկոդան ուղեղի կողմից կլանվում /, 
7-/3 յ, չափով» ի"կ ինսուլի^ւի հետագա կիրաոէււՏեե րի <1 ա մ տնակ 
Աէստիէսսնարար ալն նվագում և հասնում է 3—7 մղ ՚ :-ի ե երրհւէե էլ ար֊ 
սււսգատռլմ:



-tt/ndtndiul ւ/տղ '/ piujtintj-b thin • '/ piutyndydmd dl/m bd nd/mp ւյղսւյ pjmniinllb 

գոփղ1ւղէոկէու1y՝ft ;dp niinnliniindni tj/tpjpjtnr^f]'/ Г inrynddntjt // ւ1յւուղւո1կ 
tjjtpjpjndttd.mnjndtjbi '/ pint^mqqp •dpnitynlli t/1mbսկւսքIb j pntbnt]^ dmdmi£ 

-ntythnnm d pnd pjinfi ybltm ijdqtyind/dmdqt^ ղուկաւ1 yd d mln '/Ղ'/^ ’""'Լ՛ք ’ո

г ,upI p] m,bpln'1i 
j juninnibnund trt կաք ՚ ղսէյpjmin nd!b ■ jt ‘tjdyyp nd/dy ղւյ^րոոա ղւս!p] utdyddատ 
ij у <inpj pjmlinliinnjndijlti ՛ mhid/ndlb Հ յրէսղւէւ1կ jrndtnjidui^ dlit/bty •£ 

du 'ղէtn J pinqut.y^ fiijd ultid "l'y 

։ղակրո։1ն 7 pitn^tjl /'/ ղղւսՀ pj tudyddmin ղւյէtnl/tttdyl/ 

-dinb-lpndy у Jydrnd /”"%՛ ttymLJml/mp tj ղս ij pj mint ullli ~jt • pjl սէղմ ղողակ 
~ղա ղրյ p աւ1կ dd է/ղղու1 pjind ydd ատ ղւ}1'trd/nid yl/dmb d/md у ddytippnt pj t ttnj ttiji

-ոփ Ոէոկէոկէողէո՜մ' l/jt pjpj էողք] ակ in ijjtpjpjmliubnttljudlj^ tptuftntgyp ղո^ղա1կ 
у 1] կրողում՛ ijiահոկւսՈն у jiiujlniijb 'dntjBndfn ^tpl/tnlyltdni ^‘/d'dyy .՛/ p-էսղ 
-mbdndt ddy d/ninnipmg tjd yyy innmdi/կ mbminyy tj'ijiibdb ղրոկրողաplttt^

։*/ pitdml/mtitnd dtid/jl fjtqu ղուկւողա pl mht 

dpmյաէէոկղ ղա1 р/mdyddաո։ ղւյէnd/mdyl/diidid/indq у ղա1 pj tun] սփոփ ղտկակւււղ 
-m<f ,ll,p]p]m^tp],nll idpttipnind/tl, ղոմpj utdyddtnin ղւյէnd/md ր/կւ1 mb ~կա dy քէղամղ 
/'/ ո yinղ1 tn 1 tjdyny^udjj tnnjиփսփ ղակրոկէողում' tjղսէյpjnun udlb զաղնղէոկէոմyjt 

у ijj'pjpjtnbitbntiijitdtjln nybtirtpj ndqltjiyii ղակէողւոpt mht ՛/ p ւս[ււու[.Լ t ղա1 pj

-lulml/utn tjltntjpyl/ijlbuln ij^, duud/yltjiqu ղոէկւււղու pt tttln pm jtuti infill m d ni Huipj 

lydland y ji կ ijhjdnJi tld4111։ nil։ yit/ կփհքոփ nint ւյկաղրոմ tjf ահոկ ՚ս1Կէ -'"/о ьг 
__Р ղփ'ղւ -՛/ pmnpnd^dmd ւ1կաղաԺ ւյհոհոկ i id I It p nd/md yl/d mb կոէյ •' 'ո bp <// 

p tnpbnd/ {intt/lnnd ///■ y *j pintt^tj d ntd աղա^ւյաո ու ղկուղրոէք tjlndnd/ iiillb 

pnd/mdy կւողույոոքէ ղւորոոո1ւյկ bdinH/dy iptjnbdb ղուկուղուplm/^ էոյոփոփղա ’/ 
p intyi ղ!ա p ttd/mdy nt/hi^tjp «’ Г| bp j [ dpndpj tntnrnpypmy ւ1Հայւղ ղրւկաղէէյէող 
'/ piurijZij p էոկրուհ/կւ1ուհ pint/hud (// ij\/dniji կայ ,։ (| bp g/լ—/g pinybtud p/p 

ij^dinjt 7 p int^nid'gdmd pinljntdy у pltd/mdtp/dnih է1կրողուէ1 ijlmb ոկ itdl,/t
H/lnnd ,■ — /• ղւ/ jnnym dd yq^pjj i n yd у tjntjlndn ‘ղու) pj tn n in.

-mdfj կ pntjtnnjh ilyjttnmbm ք1փ1ւ/1որոկ ’/ p ատ rnttj? nt • lտղա innb ղոո.ղա ՛/ p-աոկո 
'կէյո/ոհղր/կ uuif/i. fhjylnud Q/ ij^dittji կաա ղտ1 pj tnliyitl։m n)j^jidyj> ‘d^tjubdh 

ttjnl/mt^injdtnltt ՛/ gntjidin ddy •tnny^ liijdqypt tnbtijnmdput չ/ ղւք1mղւյ 1 աող՝յ

1 p tujd/dm p] ղւ/ tji ղաէ pj աոյոփոփ ղուկա"/ fiijpbtd/ tjbyhut 

ւ//ււողա1կ էյղույ pj mm t nt I fi-ft կաա ղաէ pj 1 idi у b h tn if f.ifi tn ող,/ цип nt tn ft уp m^ nty. 

էյՀււ^ղ ղոէկաղէւյոէղ ptu^duijt tnjldn d ndlղամ nid tnl 4,1,։tJ 7 J'"J]intijb dpttdi 

•md^dtnd bi՝y p • utyndydnid dpmfpjiutnmpypmt* tjdy^dutjt 1ա1սէղսկ d/mut 
ղւո1 pj inli t/ltb m ijiyjl niltn ij • iH/tn ltdուկա յւ փլույp]mnt t nt!ե Հէո]։ղէւղւււկոէէ1քւ*ւէ

ittttd/tndb '/ յււողոահ pntdyydntji f^tj^dyjt կայ ‘’/ 4nd/mntnbmt! ptuti 
~n։Sd- ղակւււղւ1հկո driittl pj tnt! yddmtn ղւյէ nd/m d է/կէ1nth d/md у կո,/ : p ntd ւ/ղղա pt.mn 

$ bjt r/ / 7 ptnyijl djt ւողրոաէոու 1dm կաղա jimp tj d ytyt • nb ղ/nmdpm ղւյ1 աղւյ1 

-ւսողւյ nt butt • jt indqnptpn p‘,mn '' b jt չշ ՜<Հ1 ? Jtinjltiptinm որ ղ1 m jnud y^d ո փ

1ոէ1ւողոկ '/pjt/ :կ ptn^tj dpndpjintnntpi/յէաԿ tjgmjifinimn tiijdyydiiiji 1ոՀտղսկ 
ւ/կու1ո1ոէկոէյւ ‘jj'pj flЧ,?!"'fy dpmlpjiuGy bltm tjdytyi 1 nl/dntdупл էյղ՚[> ’Ոող,]

tjt tndy^dui/i 1սէ!ուղսկ ղաէք 
f pyp ijlyjtni nttnv у '/ ղակէոէ11է ւէղւս)pj ludt/ddntin bսղէ/յւ~nijdqtnd’// ։յււսղոււ1 
• •^ilitiil nniy'.j yhtud (// կայ '7 pint/itj dpndpj tuinmpypnii. ijiiitpt^ ղակաղոյաղ

ւյկրողէՈէՒ tjjtpjpjmbubntnjndijln niny՝. ybtud fitjjtiul/dntdqi^ tjt^tjl էunղ,յ

ytnClty у •/,8t
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Օրվու փորձում' նախնական նմուշի Համեմաէոտթ լամբ, իսկ կլանւոքէե 
Էական փոփոխtu թ/ան չի ենթ արկվումէ

3. Աուտցվւո մ Լ պայմանական ռեֆլեքս պիրոխաղողաթ թվի ե ւքեբսւ- 
կանգնած դքլա աաթիոնի ինչպես քանակական փոփոիոո թ յանների. ալԱպքէս 
էլ It բակ- դա րկերակտ լին տարրերու թ ( nt'll'lt ե ր ի նկատմամբ:

4. եերքքէն ալպքէքակման պրոցեսի զարգացման «/ամանակ դիէովէէլմ է 
711"՛ h"4‘" {/' կքտնւ! ան tf ե ծէսg ոլւք : Պ ի ր и քոա դո դ ութ թ վի , կաթնւսթ թվի և վ~դքՀՈ1՝ 
ւոաթիռհի քանակական փէէէիոփութքոէննեբբ և ftբակ-դաբկեբակտլին տարրե
րու թւոքննեբր կրաւք են քառսափն բնույթք

H հր փորձերի տվյալներից երեում է, որ ինսուլինի պարբերական նե

րտ րկա Մհհ րի Հետևանքով դքյո ւ կո դա լի կ բռնումս ուղեղի կ՚՚դմից աստիճանա

բար նվաղում է, չնայած նրան. որ Հիպողլիկհմխոյի մակարդակր ffinntf Է 
նա քնր, իէէ!ք երրեէքե էլ ուղեղի կողմից նույնիսկ տեղի Է ո ւնենռւմ ղւյակոդւս- 
[/՛ արաադաաա ifէ H /ւնչդ եո ինսուլինի սկդրնական կիրաււա էխերի ./ամունակ 
դւլոկոդա յի կբււնոէ ifր րհթտ հում Է բավական ինտենսիվ կերպով; Լւււվանոր1ւն 
ին ռուլին ի պարբերական նե րւո րկոլքքեե րն ա)նպես են փոխում աղեղում ղլլու- 
կսղսւքի րո րադւք ա՛հ ր մասնակցող էիհրմենտիվ if ի շարք ո ի nut uifith րի տկաի- 
վոէթրէԼհր. որ ,լ լ յո ւ 1լո ղու քի յու ftiiiyiitlfb Шսաիճանաբար նվաղում Էէ

եաաարված րւսղմ աթ քոք հե ւոէսղոա tn թյո ւննե ր ր [ 6', 7. .Տ'. .9, 29, //> 22| 
վկայում են ալ՚էւ Սառին. որ աղեղի ւլ Ո բծ ո էնե ո լթ յան ակտիվացման դեպքում 
ւոեդի Հ ունենամ դ լլուկոգւս յի ե թթվածնի մեծ քանակների քարացա մ, իսկ 
երր ուղեղի դո րծ ունե ութ լուն ր ճնշվում է՝. բնդՀակաոակր աղեղի կողմից 
ղffrtւկռդալի ե թթվածնի կքունումր ղղտւի չափով իՀհում է: Պետք է նշեք 
որ դէյուկոդա քի տերոր քտ յքայումր դա դ ակւյվ ա մ է մակրոէրղիկ նրո թերի 
աո աշա gif ան ft: Մեծ է աերոր 'քլիկ՚՚քեէլի ղերր նաե դ//ո ր tn unfինի • նա կ/ե ոաիէք 
նե րի . նուկ/եոթ թանե րի, փոսւիոպրոաեիների, ացեաիք քոոքինքւ աոէսշսէ դմ ան 
էքՈքէծում, որր յուրահատուկ մեղիւստյւ է ներվա քին '/րղ՚՚ի ետղորղէէտն մեջ 
|34, Յո. 36. 37. .7.S|#

//.յո բոլորիդ ւդ ե ա ր է, եեւոեութ յան անել. որ ինսա քինի պայւրերական 
ներաքւկաՅեերքւ սւղդեցւոթfin’ll ւոակ. երր իՀհա.ւ1 է ղլրււկողաքի կքանամր ե 
նրա հետ ifիէսսին թթված՚հի լուրւոցա.մր, տամում է ուղեղի էիունկւլիան և 
նրա պա քմ տնական ոեփ քեկւււո ր դո բծ ո ։նե ո ւ թ ]n ւն ր , ինչպես ա յդ ցույց են 
սէվել մ ի շարք ‘tb ղինակնե ր \13, 14, 1 ՜>, 16. m ստի ufinյմ'տնական ոեֆ- 
քեկտոր ,քէ սք it ղ լ քւկե ,ք իա )ի ր տ ց ակտ ) ա թյան ւդ in tn Լ\սւոնե րի ց մեկն էլ կտրող է 
'.անդվատնալ ‘.ենց այո հանղամւո^ւքքւէ U (ուս կոդւքից, քւնոու լինի պարբերա

կան նե րա րկա ՝!1ւե ր ի ո աւէաչսւցած ‘էիպս ղլիէքհ մ ի ան կոէ1 պեսսւտււր ձեով ոլմե- 
ղւււցնաւ/ է .էււկէււուոկ ուղղությամբ գործող աղրենայ ււիստեմի ֆ անկցիէէնալ 
էսկւոիվէւ, թ ւոէնբ, "րր. իր Հերթին/ կարոդ է պաաէւաո Տանդ ի ււանա ք պայմա

նական tt եւի քեհտււր '.fitifil դ է իկե tfիա )ի րոէցակա jut, թ fin'll է
Պա/մտնական it ե !ի ՚ եկաո ր ր >ղ ч ղ լի: • եո ի ա քի սւ ո ւսշ ա д ո ւ if՛է դ</ վ արանաւք է 

նրանով > որ ա п'.т и տ բակ ւղտ րք սւնտկւո՚էւ ոեֆլե քս մշակելիս անհրւււմ ե չա է 
տմրապնղու՝1ե'է րի ղղսւլի քանակա թ >ո Հհ, tJ ինպեո քէն ո ո ւ / քէն ft ղեպրամ ա/դ 
Հանդամանքր մ ft կողքից m դեղոէ մ tun ւոշա it'hnt if է դլր/ւկրդայի կլանման 
նվազեցում, նրա 'խոնեցիա քի խսւնղւււ բա if հ, Հեաեաբտր. ti/տ/մս/նւոկսւն ոեֆ- 
լև բոների шцш .աղման ղ,ք վտրսէքքւււմ, ի։ւկ միէէւււ կուլմքէց, ինչպես հարււն/ւ է, 
ինսոէ լքէ՚ե՚ւէ աՈ՚աւսարակ տ մ եղա ցնա մ է ա բդե րւմբք ա՛հ պրոցեսներն աղեէլամէ
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ей/Ч1 1/и1и[1Ч1> пр при/ рЧ1/1/1[1 1/11111 Д?/7/«»г/ДЪД п/шрр1,р ш/рпЧ/ Ч1///ипр/рп НкЬрр 

pllpnt.il Л5/ >Д/^Л^|у^Д/Д«<7 Д// г! /։{шчЪ^чИъЬр^ /уу/^уД ш/рп[и[шдт //։

1/Лш чр‘чЬ/р 11*11 шф {[й/иш/рпЧ! и/։п П11ш։ пЧ։/։ р р, прп'пр шширифит/ /1'11 
при р[ чиип/рпЧ/ п/։‘(>ф/рппр '.Д»;уг7/ууД/уЛ</(ни[(1 /4111/1111/111/41 (1)/И 141 Л 4/։Пр 1/1111/֊

рЬрп1.11" Чии/гфи// фпфру/у»///л/[։(/ 1,фк1ри։

Ьъ^ирч! ‘чп рпЧф /; 1/рш//ш'п п 1. (][шЧфд, шдД/»/£^гм/>//шуДЬ /Д 1ф1Ш*11ш//111.- 
()/шЧ1 Л19 Ч/ри ОТЫ! р [111՝11//Ч! 41/11(141/ !; ПрП/рч/ф 1р1р1 М/1 '• АтуДЬи//уЪЛ р

дшЧ/т с/ !/», пр Чип [ни/пр <р1р !; (1141441.1/ (1*11/ц//։ 1л ։։и/ р/Лич/[141(1. шфифп к/ 
[141 п 14 фЧф иир/Ьдт р риЧ1 ։/к(чч։51 [>։/։> ։։։ ։! 2/1 . 10, / / | .• При՞ 4 (Л։и//4111 р /;/ 

|уи/(»п г </ /Л/, пр прдиЛфд։! п< 11՛ ["' [^ [Н1.Ъ ги.Чф 1! [ин [4։ уЛу/ш/у^Л/у^г/ДиД 1///41.-

ЩШррнЪ рЧи1рк(и[ 4/р11.П1Ч1 ррп'ц п1и/П1 /рипи/н։ 1(1 Л /и/11’ЬЧ1 Д, п/։/! 111411/ (1 •) 11111/11 и 

4цт.шш(#(1пЧф о рп[н/ш 1/1111) ЗЬр <[/*/• [, тЛчи/ у/.рт 1/П1Ч14'111111'1 3/1(11 *1фр£(Ли

111.1/114111/ри \рп.и1[ч11\рп 11! Н1 рии/Ш[/Чип ։)' [ шЬрпр цф'/П I [и/р , 4144.11/14! рпр!ч 
։[иии(1 иипЧ111 р(1 1(ри1 /• 2тт1чрЧ111/п1[ 111'111/р 1/пАип/рнЧ! 1[1 п и 1[1 шшр ш. и/ифшпкг/- 

Чфрп/ 1/рЬшпфЧ1 фппфшш/и 1’“ЧЦ Р^ ,и[Ч ш<11»Ч1р [1 41^ 11՝1,[и 111'11111/1/ш[ /; 1/ш֊ 
ЧИП рфи.!?, 1/11111111 ч/т/и/ ф ] и՝/.р фпрЗЬрпи! рЧтп /[1ЧФ ии/чЬ 1/П1.р рпЧ/

1ПЧ11/, [1рп,р} 1[-1//]П1 ш,пр[н/пр 1//пп.1/ 4 прп:ш1/[. ф..,[,п [п ш Р/11141*1111 р, тф [ 

Ч1рш ։ршЧпи1/р [Л1 11рш1рп 1) , 1։ рЬ 4п1/11/11р1п1/1п 1/ ршрЗриЛпп 1/ . шр/ <1 ш 1/111- 

Чпп1/ П/1ч1рПП1П 1/ / П1411411 1/111/11 [11/ ՝Ь/ИП Ш/!Ш Ш1/Ш ЧИП 1/р Л Ь/1р111111 £/ 1111/4(1 /; 
т'и/Лпч/ 1//1пЧпп1/. ш/п ЪрЬш /[с! [1 II К [и 111'11111/։//! 14Ч1р4шри1'и11/П1 'чш/Ч!р Ч141\р1и- 

1Н1՝ш 1/11 11։ 1ПЧ11/1П $// ։птц пинн [/}рп Ч։Ч11։/։ 1

I; Я 1' О. М Ц. В II 1՝ 0՛ 3 II !• V

I. 1։Г1/ч/ш 11111/ пифн/р, р։П1/[1 1//рп.[/п 444(14 , 1//шЧи11 1/ ( Чич/! 1ч(1рп(и1111/п- 

1рч р р гп. ։

2. ЬЧшт./(141(1 и/ш/։/111 /! ։и 1/։։/и 4/ /, р шр/рп >1/1Л р Д ш 44 А1/ ш (с/ ри 1//I ////

тЫ^ПП.!/ т.1/1։ч(1 1/41/1/(11/ 1//ри //11411։ 1/1 1//1и*1и/ш41 111՝1։1р։։ ։1, ч/(։/։ п[1։ич/п44։[<1 р։[(1 

1/риЧи/111'11 1/111) 11! Г/ПС 1/ , [ш// 1/П1 Р՝и ШрР 1[(1 Л '(^р ш1р11Ч1чЧирпЛ ЧП"1 чипР(1пЧф 1П/1- 
тш 1/1111111/11141 г11։(1п1//11/111 1/;

П(1 [/441/(11/ <(11рр Ч1*1[1пЗ Л/1/1111./рЧ11։/!р, 1//Ш.П //1141/4 [1Ч1П1П /(Л(։ и/тр- 
р/1/11111/4141 4111 /ип р/рч ‘11/111 /1(1 /I 414 41^141/1111} ■,(1 ч/п 4/[г <//։ !> (г ։и'!1 1/п ։/ч/к п ։ч ш и р Иии( ч։.- 

1.1 к4411/41/։рп[ ин/рЬЧич/ ч[тч1Ь1/[1 /[ни й!/!/(гп՝!1 ш/ т1/Ч1 (г1[։п.[</рчЧ1 р ч/иич^иш

'чиЧи/ [ипиЧпп 1/ 111 ч/иф 11/111/1/41'1441/41'11 1։/и[։//։1рппр 1/п р։) ш'п/ип (</ рп'ч ч/к/р) шЧ։ /1

\lunlt Ш рш р Чинк 1414/и 14՝1и11//чЛ 1111!(1ф1рппр ^[444 1/[{11/111/[ни/Д /ип։/ш!/ЧГ [Ш.р [41411

1П11/}- 1’[11п111р рп-Ч/ч!։ р ( ։։։1[11< ։[(։ ։( [чи//։ // т։н1[ ։[ !• / I. 5. |>| /060 [)»

/! [<"4‘(1 </[•“> [[< н111[ич1р

В. Г>. ЕГЯ11
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УГЛЕВОДНОГО ОБМЕН А М< ՝ЗГ \

Резюме

В наших прежних и-тледонаппях было нам з։ч < 
Случаев значительно затру,.не;:а. либо I он •рсгн и 

’*111 в риле 
невозможна
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выработка условноинсулиновой гипогликемии. Наряду с этим явно 
проявляются признаки трофического расстройства, являющиеся, по 
всей вероятности, результатом развивающейся гипогликемии, которая 
ведет к нарушению нормального питания мозга и усвояемости кисло
рода мозговой тканью.

В настоящей работе перед нами была поставлена цель—изучить 
некоторые стороны углеводного обмена мозга изучение сдвигов 
содержания глюкозы, пировиноградной и молочной кислоты) при ин
сулиновой г и и о гл и кем ин.

Опыты ставились на собаках но артерио-венозной методике. 
С этой целью животные подвергались предварительной операции: 
с одной стороны шеи выводилась в кожный валик сонная артерия 
по методу Вандерсона, с другой- перевязывались и рассекались все 
ветви наружной яремной вены за исключением заднелицевой, име
ющей прямое сообщение с поперечным синусом мозга. Таким обра- 
зом создавалась возможность в условиях хронического эксперимента 
в нужное время взять пробы притекающей в мозг и от гикающей из 
него крови.

Инсулин вводился в наружную яремную вену из расчета 0,5 
действ, ед. на 1 кг живого веса животного.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать сле
дующие выводы:

1. В нормальных условиях мозг наряду с глюкозой поглощает 
и пировиноградную кислоту.

2. Многократные воздействия инсулина ведут к постепенному 
понижению .юг.ющения глюкозы мозгом, увеличении поглощения 
пировиноградной кисло։ы и уменьшению выделения молочной кисло
ты и восстановленного глютатионэ

3. Можно полагать, что указанные изменения приводя! к пони
жению условнорефлекторной деятельности мозга, в результате чего 
за грудине гея и выработка условноинсулпновой гипогликемии.

д г и ч и. ъ а в I* а и ь ъ

1. Каратезии К Г. Усл'овнорефлекторная регуляция свертывания крови. Канд, 
диссертация. Ереван, 1953.

2. M ate и и .՛». Ё. Влияние тормозных ip ..
обмен.՛! при безусловном раздражителе . .цк-колпне. Кан и шссергацня. Ере
ван, 1954.

3. X а ч а т р я и Г. С. Корковая регуляция содержания глюкозы к пировиноград
ной КПСЛО1Ы и кропи при а.шменгарной гипергликемии. Канд, диссертация. 
Ереван, 1956.

4. Ei ян В. Б. Влияние внутреннего торможения на количественные сдвиги глюко
зы н носеганонлепного глюгатнона в хровн при безусловном раздражителе 
инсулине. Канд, диссертация, Ереван. 1955.

5. Егян В. Б. Ус-.о вноннсулпновая гипогликемия у щенков. Известия АН АрмССР 
(серия биологическая), том XI, 7, 1953.



ЬЪшщ !<}/!• ищч՝! у/и Р ] П1ц11ч11 шЛ (ч1и9(։ШШац/& ։11п[нй&и1^п1р]ш1г ։[ри1 53

б, Прохорова ЛЕ II. Использование углеводов в мозгу при различных физио
логических его состонниях I'.луч.бюлл. Лен. гос. ун-та, 28, 19.51.

7, Прохоров,։ М. II.. Аристона II. К. Изменения углеводного обмена мозга 
при йф.моженни гликолиза фтористым натрием. Вестник Ленннгоздского ун-та. 
1. 1953.

8. Прохорова М. II. К вопросу об углеводном обмене мозга при нормальном 
его состоянии. Учен, мякскн Деи. ун-та, серия биол. пауки. 164. нын. 23, 
1954.

9. Прохоров а М. И Скорость обновления углеводов в головном мозгу и дру՜ 
ГИх органах при возбуждении и торможении. II конференций ио биохимил 
нервной системы 1957.

10. П рохо ро и л .4. И., В р о д с к а и Д. X.. Г у б а и д л и и а и др. Изменения уг- 
дёйодйого обмена н головном мозгу при кислородном недостаточности. Учен, 
записки Ден. ун-та. 222, серин биол., ими. 43. 1957.

11. X л 1։ I, л и л Ь II.. I о и ч л р о в а Е. Е. и М и х а й л о и с к л я Д. А. Полнсаха- 
рндпыи обмен в мозговой ткани при различном характере возбуждения п.н.с. 
Доклады АН СССР, т 96. 2. 19.54,

12. ' ՛•՛ н и к 1՛ в а-К л .՛• л м |рена ;. И. Углсволпый обмен мозга при наркотическом 
сне к пробуждении. Все। лк Дип. уп та. сепия биол., нын. I. 1957.

13. У> аеинч М. ՝.. Дс.п лнноси. коры голонного мозга и работа внутренних орга
нов. Физиол. журнал СССР им. II ЛЕ Сеченова, гем 28, нын. 5. 19*10.

14 Палладии А. В. Об обмене в головном мозгу при торможении и возбужде
нии высшей нервном деятельности. Биохимия, том 17, нын. 4. 1952.

15 Девин 1՝. Г>. и Маме дона ЛЕ 15. О рол.։ коркового механизма в регуляции 
сахара крон»! после введения инсулина у язвенных больных. Клип. мед., том 
29. вып. 12, стр. 54. 19.51.

16. Ел ран он В. Г., Иышнна С. П„ Сперанская Е. Н. О нарушении высшей 
нервной деятельности при экспериментальной инсулиновой гипогликемии. Фи 
зноя. журнал СССР нм. И. М Сеченова, том 34. 6. 1948.

17. Веллер И. С.. Парная П. ЛЕ и Родкин Г>. С. О центрально-нервном иро- 
ксхрж.теннн диабетической гипогликемии и регул игорной реакции на инсули
новую гипогликемию. Тезисы докладов совещания но проблеме кортикальной 
регуляции желез внутр, с крепни. 1953.

18. Баранов В. I. Дечспне диабета гипогликемическими лозами инсулина. Кли
ним. мед., том Х\11, 12. 1939.

19. Баринов В. Г.. Пышнна С. И. Сперанская Е II. О нарушении высшей 
Йсривой деятельности при экспер. инсулинион ։ ипогликемпи. Фнзнол журнал 
им, 14. ЛЕ Сеченова, том 34, б. 1943.

20. Баранова Н. Ф, и Сперанская Е. II К вопросу о периной регуляции 
биохимии, процессов нервной деятельности. Журнал обшей биологии, том 14. 
4. стр. 290. 1953.

21. Палладии А. В. Углеводный обмен в головном мозгу и его ферменты. Юби
лейная научная сессия, посвящен. 100-летию со дня рождения ак. И. П. Пав
лова. 1949.

22. И в а н е я к о Е. <1>. Влияние наркоза на активность ферментов еннтезирующих 
полисахаридов и головном мозгу. Вопросы декпер. биол. и медицины, вып. 2. 
1952.

23 Ва д н м и р о в а Е. А. Биохимические процессы в головном мозгу при условно- 
рефлекгорном изменении функцпинального состояния центральной нервной 
системы, Бюдл. экспериментальной бяи.т. н мен.. I. 29. I. 1950.

24. Владимиров Г. Е. Биохимические процессы п головном мозгу при условно- 
рефлекторном измененш! функционального состоянии центральной нервной 
системы. Бюлл. зкеиер. биол. и мед. I. 1951

25. Владимиров Г. Е. Ход обнозл. пин фосфоросодержащих соединении в мозговой



o4____  Ч- я.

ткани u условиях наркотического сна ион побуждении центральной порти 
системы. Биохимия нервной системы. 1951

26. С к и и река я Э. Б.. Силич Г. П. Обмен фосфороспдерж нцих соелннски11 вяозн 
гу при различных состояниях нервной системы. Биохимия iicpnitoll chcicmjj.I 
1954.

27. Ха Лк мн а Г>. И,. Гончарова Е. Е Обмен полисахаридов и головном моагу 
и сги изменения ври различных Функниональимх состояниях. Биохимия пери* 
ной системы. 195-1.

28. Всртбииская Н. Л Материалы по тполюипн энергетического o6mciiii мозг»' 
|1(хию1«>чимх. Автореферат лиссерт. диктор. 1457.

29. Голубцова А. В. и II j гр.՝ доил Н. К. Обмен мозга при рефлекгиркоП »ПН- 
лсиспн. Бкшл. эхспср. биол. и мед., том 10. 9. 1955

30. Палладии А. В. Биохимиш. кие процессы и Гелоииом мозгу при различных 
Функциональных состояниях. Журя высш» нерппои ։.-u i • п.носги им. И. ПЯ 
П.1 н.п in.j. 1. б. вы и, I. 1956*

31 > К с д р о и Л • А •. 11 а у м с н к <> А• Н» н Д с i т я р <> п л 3- Я• О механизме 
неполного оттока криви in черепа* Бюал- «непер, биол- и мел. т. XXXVIII, 
9. 1954-

3?. 1՜ । । I J hi । п Th. Gia by he ар. Dclermin oT pvruvie mid ceto ,wl.l In blood 
ami iijIc* J* Biol* chciu* 147. 1943*

33« Barker S-H- S и ni at с r > <• n W- il. The coion me I tic delcrininallon of ladle 
acid in biological material. The J, ol blob c.hent vol. 13s. 2, 194b

31* Петрин 11- P-. РоНкоЗ* А- н ip- GpojiiHiмьчли мръгсрнстнка фуики* 
изменений и Некоторые показателей у. л.։• i.vio-р ^форл-нп обмена в ткани | 
мозга и an.Hia.ii.uiJM пеонодс при •.•лгныческо i смерит ......жиг.тенни жнкотных* I
Финки* журнал СССР им* И- М. Сечснопл. г. 43. 2. 1957.

35- Гене с Г- • -nip-мекные длины-֊ »> мс՛. ли.гме л i i.hi.i иксу нмд на обмен. 
nciuecTH. Уследи современной биологии, том XV. own. 2 1958*

36- X янкпп а Б- II- Обмен vi дсг»?.-.-•։■. п ткани головного мо ил при возбуждении 
центральной першюе. системы- Украинеkv т битпнмнчсскии ж*.риал, г. ХХ'ГХ, 
3. 1957.

37• Тупикова-Казимиров а 3. Н. Углеводный обмен мо>гт при in.иТ'ужденшгЯ 
вы лианном кофеинок Учен записки .’1ён* уи-тз, сср>։-Я бнол- наук. 222. 
в мп- 43. 1957-

38. Тупикова 3. Н- Угленоднып обмен в животном орглишме в период про- 
буждений от нпркптнчеткого сна- II конференция по биохимии нерпной сн- 
стеми. Тез. док*. 1957-

39- Колдовская Ф- .1* К вопросу о значении функционального состояния коры; 
голриного мозга u per ул кгшя углеводного обмена. \оторсфер.тг .iucccpramni, 
.Минск. 1958*

4(>- .1 мб о-Iс к я II- II- Обмен глютдпгина и сл.хлрл в органах соб-jxit при pnaiHiw- 
ных состояниях ilcpnuoii системы* Вопросы медннинскоП химии, т. 4. 1952. I

41 С ннииы ни А- .1- Обмен глютарюка и то Am'-xonincCKiu՛ функции. Успехи՛ 
соврсмеиииЛ биол<»!нн. т- XXXV. nwth Л. |953«

42 . .М с i I w । i п И I hilo» and th: conirol ol irii'tli tint metob>lh։n in corehriil tl» 
Mies. The biochemical jnurnnl. vol. 71. 2. 281. |4».«.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ԱՍՌ ԴԻՏՈԻ1*311ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

քփոյւպիսւկան զիա. XIII» № К), 1960 Бмо.ЮГНЧёскнё Науки

Н. Г. ХУМАРЯН

։ -К ВОПРОСУ о РЕАКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ К ИНСУЛИНУ ПРИ ПОДКОЖНОМ ЕГО ВВЕДЕНИИ

Практика применения инсулина выявила индивидуальную чув
ствительность к нему, При одних формах диабета достаточно бывает 
внести небольшую дозу инсулина 1ля достижения аглюкозурии, при 
других—большие дозы. В отдельных случаях самое энергичное лече
ние инсулином не оказывает терапевтического эффекта. Сахарная 
болезнь, в конечном счете, возникает в результате абсолютного или 
относительного недостатка в организме инсулина. Реактивность орга
низма к инсулину обусловлена различным состоянием нервной и эндо
кринной системы, ответственной за регуляцию углеводного обмена, 
состоянием общего обмена веществ в организме. Важное значение в 
этом отношении имеет функциональная активность панкреаса. С несом
ненностью установлено, что повреждение инсулярного аппарата под
желудочной железы ведет к развитию диабета. Об этом свидетель
ствуют: а) обнаружение морфологических отклонений от нормы у 
части погибших диабетических больных; б) наступление гиперглике- 
мнн и глюкозурии после тотального удаления панкреаса у животных 
н людей в, наконец, в) экспериментальный диабет, вызванный специ
фическим повреждением инсулярного аппарата. С другой стороны, 
известно, что при удалении поджелудочной железы у животных и 
людей чувствительность к инсулину повышается 112. 31|. По Кепино- 
ву и Ледебту, для того, чтобы понизить уровень сахара на 40°, 0, тре
буется ввести депанкреатизированной собаке 0,066 единицы инсулина 
На 1 кг веса. У нормальной собаки тот же эффект наступает только 
от дозы приблизительно в 10 раз большей (0.5 07 единицы на кг 
веса) |1|.

Однако часто развитие диабета и недостаточность организма в 
инсулине не удается связать с повреждением инсулярного аппарата. 
При тщательном исследовании поджелудочных желез погибших диа
бетических больных не всегда удается обнаружить наличие морфоло
гических изменений в островковом аппарате |33|; экспериментальный 
диабег наступает только при удалении больше, чем 85% поджелу
дочной железы. Больным с диабетическим ацидозом, а также боль
ным с выраженной резистентностью к инсулину приходится вводить 
большие лозы инсулина, значительно превосходящие выработку его 
собственной железой. Эти факты говорят об участии в возникновении 
диабета также экстрапанкреатических факторов.
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В этом разрезе особое значение имеет функциональная актяч- 
ность надпочечников (как .мозговой, так и корковой части) и перед
ней доли гипофиза, как наиболее мощных контринсулярных меха
низмов. Известно, что удаление гипофиза и надпочечников ведет к 
усилению действия инсулина [19. 34); проявления диабета при этом 
более или .менее резко ослабляются [15, 17[. Напротив, при гиперсе-: 
крецип гипофиза и надпочечников чувствительность к инсулину пони
жается [29|. Гормон роста (СТГ) сказывает стимулирующий эффект 
на секрецию инсулина |8, 9|. причем кортикотропный гормон (АКТГ) 
усиливает этот эффект. Ряд данных говорит о стимулирующем эффек
те эстрогенов на островковый аппарат. Определенная роль в этом от
ношении приписывается и пролактину |1()|. Известную роль в возник
новении диабета и изменении реактивности организма к инсулину 
играют гормоны щитовидной железы [5. 28). секреция глюкагона |23| 
и адреналина. Действие инсулина в организме ослабляется благодаря 
инактивации его антителам։։, присутствующими в крови |18|. В сы
воротке крови больных диабетом но врегйя ацидоза обнаружено при
сутствие вещества, сходного с белком, обладающего антагонистиче
ским действием по отношению к инсулину |111. С применением мече
ного инсулина стало возможным установить, что инсулин, находящий
ся в плазме крови, образует комплексы с глобулиновыми фракциями 
белков [4, 27]. Известно, что при диабете, особенно тяжелом, насту
пают изменения в белковом коэффициенте в сторону увеличения гло
булиновых фракций [30]. Описан случай тяжелого диабета |6] с про
грессивно нарастающей резистентностью к инсулину (суточная по
требность достигала 11400 единиц инсулина) с одновременным значи
тельным возрастанием 7-глобулинов (до 41°/0 от общего содержания 
белков сыворотки крови). Введение АКТГ почти нормализовало и ре
зистентность к инсулину, и содержание -глобулинов. Немаловажное 
значение в действии инсулина имеет активность специфической фер
ментной системы, открытой Mirsky, обладающей способностью инак
тивировать инсулин [24, 35].

Существенная роль в реактивности организма к инсулину при
надлежит функциональному состоянию высших отделов центральной 
нервной системы [2. 3, 14. 22. 36).

Исследованиями Г. X. Буиятяна и сотрудников было установле
но изменение чувствительности организма (собаки) к гипогликемиче
скому эффекту инсулина на фоне торможения условниинсулинового 
рефлекса. При углублении внутреннего торможения купировалось 
действие значительных доз инсулина. При прочном условноиисули- 
новом рефлексе введение адреналина вызывало инсулиновый эффект.

Приведенное выше свидетельствует о том, что сахарный диабет 
может развиться не только вследствие уменьшенного образования ин
сулина в поджелудочной железе, но и в результате повышенного об
разования контринсулярных гормонов и других веществ, инактиви
рующих инсулин. Состояние всех указанных систем находит свое от-
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ражение в различной чувствительности больных диабетом к инсулину.
Исходя из этого, мы решили изучить влияние тяжести диабета на 

чувствительность к инсулину. В наших исследованиях изучалась 
чувствительность к инсулину в остром опыте при подкожном введе
нии его При этом возможно максимально устранить влияние экзо
генных факторов, могущих изменить реактивность организма на вве
дение инсулина.

Вначале в круг наших исследований были вовлечены практиче
ски здоровые люди. Затем на реактивность к инсулину были исследо
ваны больные сахарным диабетом разной степени тяжести.

О действии инсулина судили ио гликемической кривой ня про
тяжении 2—3 ч. после подкожною введения различных его доз. Са
хар в крови определялся по Хагедорп-Иенссену. .'Для суждения о 
действии инсулина на содержание сахара в крови использовался коэф
фициент С. Г. Генеса |13]. Это отношение среднего пониженного 
(посте введения инсулина) уровня сахара крови к исходному его со
держанию. Для установления среднего понижения уровня сахара кро
ви складываются уровни сахара крови, полученные через определен
ные промежутки после введения инсулина, и сумма делится на число 
слагаемых. Процентное отношение полученного среднего уровня са
хара в крови к исходному, или абсолютная разница между ними вы
ражает интенсивность снижения сахара в крови от введения инсули
на. Учитывая зависимость реактивности к введенному инсулину от ха
рактера диеты, во все дни. предшествующие исследованиям, испыту
емые содержались на одинаковом по калоражу и соотношению пище
вых продуктов диетическом режиме. Каждый больной получал не
обходимый суточный рацион. Исследования начинали в 8 ч. 30 мни. 
утра натощак, спустя 12 ч. после последнего приема пиши.

Результаты исследований. В результате исследований было ус
тановлено, что пороговые дозы инсулина, вызывающие четкое сниже
ние уровня сахара в крови у 26 обследованных практически здоровых 
людей, варьируют в широких пределах (от I до 18 единиц инсулина). 
Нами наблюдалось наступление, четко выраженных признаков гипогли
кемического синдрома от подкожного введения 2 -3 единиц инсули
на с отчетливым снижением уровня сахара в крови в течение 2 ч. и 
с другой стороны, хорошая переносимость 16—17 единиц с колеба
ниями уровня сахара в крови в физиологических пределах.

У больных диабетом предварительно исследовалась гликемиче
ская кривая натощак в течение 2 ч Затем испытывалось действие ин
сулина на гликемическую кривую при подкожном введении 4, 12, 20* 
40, в отдельных случаях и 60 единиц инсулина. В начале наших ис
следований гликемическая кривая исследовалась на протяжении 3 —-1 ч. 
Из литературы известно, что действие инсулина на гликемическую 
кривую при подкожном его введении проявляется уже через 45— 
60 мин. и достигает своего максимума к концу 3-го, реже 4-го ч-
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Наши наблюдения совпадали с литературными данными. Повышенная 
чувствительность к инсулину проявлялась уже через час после его 
введения и становилась рельефной к концу 3-го, реже 4-го ч. При по
ниженной чувствительности к инсулину, как в течение 1 го ч., так и 
последующих, не наблюдалось заметных изменений гликемической 
кривой. Было замечено :акже. что величины снижения уровня саха
ра в крови в течение каждого часа сходные.

Исходя из того, чти в течение первых 2 ч уже возможно уста
новить реакцию организма на введение инсулина, дальнейшие иссле
дования проводились на протяжении 2 ч.

Обращают на себя внимание значительные колебания гипоглике
мического эффекта от введения 4 единиц инсулина различным боль
ным сахарным диабетом.

Как видно из ;абл. 1, у части больных с уровнем сахара в кро
ви от 4011 до 150 мг (>/0 инсулиновый эффект был резко выражен 
набл. I :. Определенное число больных вовсе не реагировало на вве

дение инсулина в течение :• ч. (набл. 3). Наряду с ними наблюдалась 
и умеренная реактивность к инсулину в остром опыте (набл. 2). Та
кая же различная чувствительность больных сахарным диабетом к 
инсулину наблюдалась и при более низких уровнях сахара в крови. 
Так, например, при уровне гликемии 250 300 мг % У части больных 
введение инсулина резко снизило содержание сахара в крови (набл. 
10). При таком же уровп. сахара в крови у других больных действие 
инсулина заметно не отразилось на гликемической кривой набл. 11, 
12;. Итак, при любом уровне сахара в крови нами наблюдалась раз
личная реактивность к инсулину.

При сопоставлении данных гипогликемического эффекта 4 единиц 
инсулина у больных с повышенной реактивностью к инсулину при 
уровне сахара в крови -100 150 и 250 —300 мг % нетрудно за
метить, что при высокой гипергликемии интенсивность снижения со
держания сахара в крови в абсолютных числах более выражена.

Кроме того, при высокой гипергликемии наблюдалось большее 
число больных с повышенной реакцией к инсулину по сравнению с 
больными с низким содержанием сахара в крови. Следует отметить, 
что от повторного введения одинаковой лозы инсулина у одних и тех 
же больных в. различные дни получались сходные данные. Интенсив
ность гипогликемического эффекта от введения -I единиц инсулина в 
течение 2 ч. у различных больных варьировала в пределах от 0 до 
39% исходной величины, в абсолютных числах—от 0 до 112 мгп „.

52 больных, из числа исследованных, испытывались на чувстви
тельное'! ь к 15в՛.. :.՛■> нарастающих доз инсулина. Нами закономерно 
наблюдалось нелинейное повышение инсулинового эффекта в зависи
мости от его дозы. У части больных повышение дозы инсулина зна
чительно усиливало е: гипогликемический эффект табл. 2, набл. 1). 
У другой части действие инсулина заметно не изменялось даже при 
5—10-кратном повышении его дозы набл. 2. 3). Из числа больных,
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Таблица I
Реактивность к 4 единицам инсулина у больных сахарным диабетом
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ностыо к 4 единицам инсулина повышение лоз заметно усилило его 
действие. Из числа II больных с умеренной чувствительностью к 
■I единицам инсулина у 9 чувствительность к инсулину при введении 
повышенных доз сохранялась умеренной и только у 2 действие инсу
лина усилилось. Из 30 больных с пониженной реакцией к 4 единицам 
инсулина у 24 нарастающие дозы инсулина заметного влияния на гли
кемическую кривую не оказали. II только у 2 больных-при введении
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Изменения эффекта действия инсулина от повышения его дозы
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пониж.

больших доз выявилась повышенная реактивность к инсулину и у 4— 
умеренная.

То обстоятельство, что больные чувствительные к 4 единицам 
инсулина, больше реагируют на повышение доз, говорит о том, что 
они чу вствнтельны к инсулину в течение 2 ч. Это подтверждается и 
тем. что больные, нечувствительные к 4 единицам инсулина, в боль
шинстве случаев не реагируют на повышение дозы.

Эти данные дают нам право судить о чувствительности к инсу
лину и в тех немногих случаях, когда испытывалось действие только 
4 единиц инсулина.

Обычно о чувствительности к инсулину в каждом отдельном 
случае судили на основания многократных исследований.

В результате были выявлены больные с повышенной, умеренней 
и пониженной чувствительностью к инсулину в течение 2 ч. В 
итоге, повышенная чувствительность к инсулину наблюдалась у 27 
больных, умеренная у 24 и пониженная у 41 больного.

Как показали наши исследования, уровень сахарив крови оказы
вает определенное влияние н । ипогликемический эф«|н.*к1 инсулина. С 
другой стороны, уровень гликемии является одним из важных крите
риев тяжести диабета. Нужно полагать, что реактивность к инсулину 
должна быть в зависимости от тяжести диабета.

Из числа исследованных тяжелым диабетом страдал 51 больной 
средней степенью— 32 и, наконец, легкой формой диабета 9 больных 
Как видно из рис. 1. при всех степенях диабета наблюдалась рнзлич* 
пая чувствительность к инсулину Но к отличие от больных, страдаю
щих средней и легкой степенью, при тяжелой форме диабета инн
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Диао&п Тяжелая форма Средней тяжести Легкая 
форма

■Я Чувствительность к инсулину повышенная
Е2Иа 17 11 умеренная
С—I „ п пониженная
| Сольные нелененные инсулином

Рис. 1. Чувствительность к инсулину при подкожном введении в тече
ние 2 ч. у больных диабетом разной тяжести.

большее число больных проявляло повышенную реактивность к ин
сулину.

Следует особо отметить, что из 27 больных с повышенной чув
ствительностью к инсулину, находящихся под нашим наблюдением, 
21 страдал тяжелым диабетом, тогда как при тнвбете средней и лег
кой степени повышенная чувствительность к инсулину наблюдалась в 
единичных случаях- Наряду с этим мы наблюдали 20 больных с тя
желым течением диабета, которые не проявляли чувси.втельиогти к 

. Ш бо.н.ных чувствительность к ннс-умну 
была умеренной.

Таким образом, при тяжелом диабете были выявлены больные, 
сильно реагирующие на иодкОжн'Ч՛ введение инсулин։1., больные, не 
проявляющие реактивности к инсулину при пне дении таких же или 
значительно больших доз, и промежуточные между ними по реактив
ности к инсулину.

Чем объяснить это различие в реактивности к инсулину? При 
выполнении данной работы мы заметили, что повышенная реакция па 
введение инсулина часто наблюдается именно у больных молодого 
возраста, поэтому при изучении влияния тяжести диабета на реакцию 
к инсулину нами учитывался и возраст больного.

Любопытно отметить, что все больные, исследованные в возрасте 
до 30- и лет (всего 29). страдали тяжелой формой сахарной болезни.
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Нами не наблюдались больны՛, молодого возраста с легким течением 
диабета. В то же время часть больных с тяжелой формой сахарной 
болезни была в среднем и пожилом возрасте

Ио данным, представленным в табл. 3. отчетливо видно, что по
вышенная чувствительность к инсулину, обнаруженная нами при тя
желом диабете, наблюдается в юношеском и молодом возрасте, а по
ниженная чувствительность к инсулину свойственна больным средне
го и пожилого возраста.

В большей степени сказанное относится к больным, не леченным 
инсулином. Гак, например, из II больных с повышенной чувствитель
ностью к инсулину 9 были в возрасте от 18 до 30 лет и только двое

Т а б лн цл3
Реактивность к инсулину при тяжелом лилбете

Бол bltl.ii не леченные
инсулином ьольные. леченные инсулином

инициалы воз
раст

чунстиигель- 
ноегь к ин

сулину
инициалы данность 

заболевания возраст
чувствитель
ность к инсу

лину

Т.-С, А. 18 повышенная А. Ф. 1 23 повышенная
К. Р. 19 •• В. А. 1 25
О. А. 21 • И. К. 5 27
Т. Р. 21 • г. С 8 28
К. Р. 26 • г. т. 4 303. м. 27 • б г. 12 33 •к. г. 29 • л. м. 3 32 •
Г. Е. 30 л. с. 9 43
С. С. С. 30 • Г. Ан. 5 42
А. В. 49 • 111. г. 5 58
А. А. 50 м. м. 5 16 пониженная
М. Н. К. 14 пониженная м. м. 1 18
А А. 32 ж С. А. о 22 *
м. н. 50 • С. р. 2 23
А. М. 50 • И. л. 6 23
3. С. 52 * м. г. 3 24
Е. Р. 52 • Т. 10. г. 4 55
М. А. 56 • Б. М. 7 61 •
д м. 64 В. А. 17 61
т. с. 74 В. Е. 2 67 •
С. 3. 16 умеренная 'Г. К. 1 70
м. л. 22 • Г. Г1. 1 19 умеренная
А. А. °7 • С. А. 5 28 •X. г. 
м. к.
Ш. А.
X. А.

27
29
31
55

•
•

С. X. 2 28 •

пожилого возраста. В то время как из 9 больных с пониженной реак
тивностью к инсулину 8 были и среднем и пожилом возрасте и толь
ко I в молодим. А' части больных молодого возраста чувствитель
ность к инсулину была умеренной.

'Го же наблюдалось у больных с тяжелым диабетом, на протя
жении многих лет подвергавшихся инсулпнотераппн. В возрасте до 
30 лет в этой группе наблюдалось относительно большее число боль
ных с пониженной реактивностью к инсулину, но сравнению с боль
ными. не леченными инсулином.. Это явление мы склонны объяснить из-
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«ейениен чувствительности К инсулину и результате продолжитель
ного введения массивных его доз, которое нередко наблюдалось и 
многими другими иссле ювателями

Из наших исследований следует, что реактивность больного диа
бетом к инсулину в течение 2 ч. находится в определенной зависи
мости от уровня гликемии, степени цибета и возраста.

Для выяснения некоторых сторон различной чувствительности к 
[инсулину у исследованных больных, нами испытывалось действие на֊ 
даШ, сернокислого атропина и павловской микстуры на инсулино
вый эффект.

Опубликовано множество данных о потенцировании сельфшпла- 
чндными препаратами действия инсулина. Механизм гииоглпкемизи- 

|рующего действия сульфонамидных гиепаратов пытались объяснить 
|тормозящим влиянием их на активность инсулиназы [26] или глюка
гона |20|. Другие исследователи считали, что они действую! на пе- 

| Чень, подавляя выделение глюкозы |32|. Новейшими исследования- 
|ми все более подтверждается гипотеза о том. что механизм дей
ствия указанных препаратов на диабетический организм заключается 
в стимулировании функции В-клеток островков [16, 35|. Вее гипотезы, 
стремящиеся выяснить место приложения сульфонамидов на углевод- 
ный обмен, приводят к тому, что .- ля проявления их действия в ка
кой-то степени должна быть сохранена функция В-клеток островко
вого аппарата, либо необходимо введение экзогенного инсулина.

Действие на.'.азана на инсулиновый эффект нами было испытано 
у 16 больных. 7 из них страдало тяжелой формой сахарной болезни, 
6-средней и 3 ֊ легкой степенью. Нам представлялось интересным 
выяснить влияние надизана на инсулиновый эффект при различной 
чувствительности к инсулину. Исследования показа .и. что введение 
илдиззна молодым больным с выраженной реактивностью к и 1сулину 
востром опыте не оказывает влияния на действие инсулина. .Уровень 
гликемии не изменялся у них и при введении одного нализана. Эти 
данные свидетельствуют о том. что повышенная чувствительность к 
инсулину в течение 2 ч.. наблюдаемая нами, связана с уменьшением 
количества инсулина.

Возможно, что гипергликемия, наступившая вследствие дефицита 
инсулииа я организме, понизила активность коитрннсулярных меха
низмов, а действие введенного инсулина на этом фоне проявилось с 
большей нит еначвноегыо.

В Противоположность вышеприве. енному. при диабет՝ средней и 
_ легкой степени с выраженным понижением чувствительности к инсу

лину применение нализан:! вместе с инсулином значите..ьно уси впа
ло гипогликемию по сравнению с действием одного инсулин i \в S из 

2 9 случаев). В менее отчетливой форме это действие бы. о вы ։жег.о 
у тяжелых больных пожилою возраста (тоже с понижении։՛, pi мк.цте-։ 
к инсулину) в течение 2 ч.
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Эти данные мог ут свидетельствовать о достаточном сохранении 
функции В-клеток островков поджелудочной железы у исследован- ] 
ных больных.

Па основании данных литературы относительно недостаточности 
функции инсулярного аппарата при юношеском диабете |7. 211. меха
низма действия сульфонамидных препаратов и приведенных исследо
ваний мы можем заключить, что диабет среднего и пожилого воз- 1 
раста в большей мере, чем диабет детского п юношеского возраста 
зависит от экстрапанкреа।нческих факторов

Помимо падизана нами испытывалось влияние сернокислого атрб<| 
пина и павловской микстуры на инсулиновый аффект. Считается до-1 
казанной прямая стимуляция островков вегетативными нервами [37] и 
действие на них сернокислого атропина. Павловская микстура, как 
известно, оказывает несомненное влияние на центральную нервную 
систему, изменение функционального состояния которой может отра
зиться на гипогликемическом эффекте инсулина. Применение серно
кислого атропина п павловской микстуры вместе с инсулином в опре
деленных случаях уменьшало (в первом случае.) или усиливало (во 
втором случае) действие инсулина.

Все эта данные указывают на то. что выявление чувствительно
сти к инсулину в остром опыте, а также комбинированное введение 
его с препаратами, направленно изменяющими эффект его действия, 
вместе с другими клинико-лабораторными показателями могут помочь 
в выявлении отдельных звеньев нарушенного обмена веществ и на
правленному лечению этого сложного заболевания.

Выводы

1. Пороговые дозы инсулина, вызывающие четкое снижение уров
ня сахара и крови, у 26 обследованных практически здоровых людей 
различны. Они колеблются в пределах 1 — 18 мг *' 0.

2. Гипогликемический эффект от подкожного введения инсулина 
у различных больных с одинаковым уровнем сахара в крови варьи
рует в широких пределах.

3. Повышенная чувствительность к инсулину в остром опыте в 
большинстве случаев наблюдается при диабете юношеского и молоя 
дого возраста.

4. Применением надизаня, сернокислого атропина, а также павч 
ловской микстуры вместе с инсулином возможно выявить некоторые 
причины различной чувствительности к инсулину.
Сектор биохимии АН АрмССР. кафедра
факультетской терапевтической клиники

Ереванского медицинского нцсппута Поступило 5.111 19620 г. I
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II. մ փ ո փ ո I մ

Հալւոնի է, որ ին urn քինի հանդեպ որդանդ դմի դդա լնու թ լան fl կա իւ լք ա«> /, 

V*/’ րււրյ> Աէդդակներիր: Աքդ հարդում կտրևոր դերր պ nt տկանա մ Լ են թ 111 и in ա֊ 
0 որսալին դեդ&ի ինսւսրսր nr սլա րէէէ տի ւի ո ւ նկէյ իււն tn ) ուկւո իւք tn fJ /ան ft: f/շ պա֊ 
Ihiiu նքսւնակու թ լուն ունեն նաե տարրեր Լ վւսարապւսնկրեաւո իկ դէւրծէէններ:

1էէսքարէ1ւ/ին դիարեւոի ժամանակ, նրււ թաւիէէիւանակոէ թ քան իւաիւtniftui

օղակների հա՛լան արերտէքե ունի դսրծնսւկան նշանակէս թ լան:
Ա/դ. նպ ատակով z/'/'.Sp t/ար փորձի որս լմ աննե fitu.d т ո ա Hit ա ո ի րե ք ենր

պպսէնիդմ ի կղա լի ութ լուն ր ինււէէւ քինի ^անէլե պ , ինչպես նաե մի շ">ր.(> դեդա֊ 
■Աւերի քնադիդսւն, Ժ <> մ րա թ թ վա լին Ш inր и պին ե պակ'լո վ /ան մ ի րււսւււ։ րա ) ադ- 
ղեդութււււնր ինսսէ քինի հիպււդլիկեմիկ Լ՚իեկտի նկոէւււմ ամ րէ

Հնդսէմհնր ու и ti I i/ե աո ի րվ и ] են շէս ,ր in ft ա / ին г/ իա րե աո վ ԱէաոապՈդ 02

>խիււնդնեքւ (որոնրիր ՜/7-(ւ ին ո in քինա /ին րուժ՚ում չէին ստացել, իսկ •t.'i-ft երկար 
ծւսմէսնակ ենթարկվեք Լ ին ինսալինոթերւադիա/ի

֊Jununfttuint թրէւնների արդլունօները դուլդ են տվել, որ շ ա րա րա իւ ա ո վ 
‘ւսսուէււղոէքնեքւի ե աոսդօ անհատների դղտ լնութ րււնր ինսուլինի հանդեպ

խիս in Unit րր եր կ:

եկատվեք Լ, որ ինսուլինի հանդեպ րարձր դդա քն ու թ լան դու րա րե րաձ 
հիվէմնէքների ճնշոդ մեծամա ււն ո ր թ լո ւնր (27-իլյ 21֊ ր . սււււոապել ե՛հ ծանր 
յյաւրևէէէրէվ, մինշդեո ծանր ւսստիճւււնի ~էիւիււնդ1ւերի որոշ մաււր իրհսու լինի 
•սսնդեպ էլդալնութլուն հանդես չի քէերել:

Աքւդրււնրնե րի ւդա յւ դ ա ր անո: մ /> ք/ու/դ Լ ւււվեք, որ ծանր դիարեաով աա- 
ոսոդոդ հի վւոնդնև րի ր ին սու քինի հանդեպ րար\ր ղդա լնութլս լն դու էքարերած֊ 
հելւր եդել են պատանիներ ե երիւոասւսրդ*հեր (աոտգին իւումր), ի"կ դածր 
էր/սղնու ք՚րււ ծւ tftit դա րե րւոծնե րր' il'/ւօին ե էոարք/էյ հաււտկ ունեդ սդներ (երկ֊ 
քարդ իւա մրթ

1/.Ո ութէն իւմրի հիվանդնե րի d п ա նադիղանի ե ինւաւ քինի մ իաւոեդ ներ֊ 
յէոէծումր հիպոդլեկե մ իկ կկրեկա հանդես շի րերեր մինշւլեո m մեդտէքրեք Լ 
flitutti լինի տդդեդութ/lu'ltft ևրկրքւրդ իէ1քրի հիվսՀււդ՚Աերի tl'titn:

Ելնեքէէվ դ րտկանոէ թ լան ե մեր ••եւււադոււսււ թ րււն in վ/ուլն ե ր ի դ, կարեքի Լ 
եւք[Ոսկ.սէքնեք որ միօին ու տարեր հասակ ունեупդների դիսւրևսէր ավեքի ֊աւո. 
լան պաւոանի ու երիաաոարդ հասակ ո ւնե դ ոդն ե ր ի դիարեար, կախվսւծ Լ 
Էքսւարապանկրեսէիկ դսրծ ոններիդւ
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I, II. КАРАбЕКОВ

МАТЕРИ А.ЧЫ Hi) ОБРАЗОВАНИЮ II РЕГЕНЕРАЦИИ 
ФИЛЬТРУЮЩИХСЯ ФОРМ БАКТЕРИИ БРЮШНОГО ТИФА

В ОРГАНИЗМЕ ЭКСШ-РПМЕНТАЛЬНЫХ животных

f Задачей настоящей работы являлось изучение некоторых вопро
сов. касающихся условии образон.чния и регенерации фильтрующихся 
форм бактерий в организме лабораторных животных белых мышей 
li'Kpu.lKKOH). находящихся в различных иммуно-биологических со
стояниях.. гак как эти исследования, наряду с изучением антигенных 
и иммуногенных свойств фильтрующихся форм и биологических 
свойств регенерированных из них культур, создают определенные 
предпосылки для суждения о возможной роли фильтрующихся форм 
бактерий в инфекционной патологии.

Все опыты проводили л. нами па музейном брюшнотифозном 
lUliiMv.. с 901, типичном по всем своим свойствам.

Выла взяты для отитов грн группы животных (в каждой группе 
по 50 белых мышей и 6 кроликов), одна из которых предварительно 
у|ммуйизиропалась двухкра । ним в e.ici нем вакцины, приготовленной 
на исходного штамма 0 -901. вторая группа подвергалась общему од- 
Иократном.у облучению из рентген- ерапевтического аппарата РУМ-11 

НГ дозе 570 рентген в течение Ю мин. и третья группа состояла 
аз нормальных, не подвергнутых никаким воздействиям живот
ных.

Опыты были поставлены у двух сериях: первая—с целью изу
чения образования Филыруюшихся форм тифозных бактерий в Орга- 
II'1՛".՛ .казанных групп животных и вторая с целью изучения реге
нерации их в организме таких же групп животных.

В опытах перво»: серии животные всех трех групп заражались 
^-часовой агаровой культурой О 901. затем трупы погибших и за
битых животных вскрывались. ор;аны измельчались и фильтровались 
черсч фильтр Зейтца. ■ фильтраты вводились в желтки куриных яиц 

Еаы регенерации фильтрующихся форм.
■ ло несло.юн.ли, 23 фп. ырата. полученные из органов иммун

ных живюных. 26 фильтратов —из органов нормальных и 23 фильтра- 
ПД—ил up;апов облученных животных. Результаты этих исследований 
приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1. из органов группы иммунных животных 
получено к вторичных культур, причем 5 из них были биохимически 
и серологически совершенно ни- ртными. 2 культуры ферментировали 
•углеводы короткого пестрого ряда с кислотогазообразованием, и
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] культура, кроме глюкозы и маннита, сбраживала также и сахарозу 
до кислогообразовйния Все 8 регенерированных культур не агглю
тинировались сывороткой, полученной против исходного штамма 
О 901 Из 26 фильтратов органов нормальных животных выделены

1 II б .1 II п л I

типичные

'.рупн.1 
ЖИВОТНЫХ

Вил 
/КНП0ТН1.1Х

Ко
ли

че
ст

во
 

фи
лы

рл
то

и

Количество 
регенери
рованных 
культур

опыт белые 20 7мыши

кролики 3 1
У— КОН 1 РОЛЬ белые 

мыши 5 —

опыт белые 
мыши 23 2՛

3
кролики 3 —5=

о белы՝ 5
•

контроль .мыши

и опыт белые 20 2
мыши

кролики 3 —

о
контроль белыео мыши 5

В том числ ■

инертные прочие

1

1

2 вторичные культуры, прячем одна из них ио биохимическим и се
рологическим свойствам была близка к исходном) штамму, а другая 
резко отличалась от него.

Из фильтратов органов облученных Животных регенерированы 
2 вторичные культуры, одна из которых ио свойствам была похожа 
на исходный штамм, а другая резко отличалась от последнего.

При сравнении результатов опытов по каждой отдельной груп
пе животных обращают на себя внимание следующие два обеюягель- 
ства:

и֊ наибольшее количество вторичных культур получено из 
фильтратов органов иммунных животных, чем из фильтратов орга
нов нормальных и облученных животных:

6) средн вторичных культур, полученных из фильтратов органов 
иммчнных животных, нет ни одной с исходными свойствами. Все они 
резко отличаются от исходного штамма. Из фильтратов же органов 
нормальных и облученных животных регенерированы вторичные
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культуры, обладающие характерными для исходного штамма свои 
ст вам и.

Эти два обстоятельства, нам кажется, могуч лап основание для 
сл е ду юще го п ре л и о л о ж сн ия.

При попадании бактерий в специфически иммунизированный орга
низм. в результате осуществления всего комплекса иммуно-биологиче
ских реакций организма, наступает быстрое разрушение бактериальных 
клеток, чго. ио-видимому. ведет к образованию большого кол и че ст и 
фильтр՛, к-шихся форм, способных н дальнейшем, при определенных 
условиях, к регенерации в клеточные формы Образование фильтру 
ющпхея форм бактерий в значительно меньших количествах имеет 
моею и в нормальном и в облученном организме, лишенных специ
фических штатных функций. II в этом случае оно. пи всей вероят
ности. связано с разрушением бактериальной клетки, которое может 
иметь место, но в значительно меньшей степени, пол влиянием ес с 
ственнкх защитных механизмов. Наряду с этим нужно иредполягаг 
чго имеется существенная и качественная разница между флльгрх 
ходимйен формами, образовавшимися в организме иммунных животных; 
и фильтрующимися формами, образовавшимися в организме, не обла
дающим специфическим иммунитетом. Организм, обладающий специ
фическим иммунитетом, не только успешно борется с клеточными 
Формами бактерий, но и влияет на образовавшиеся в ходе этой борь
бы фильтрующиеся формы бактерий таким образом, что они. не теряя 
способности регенерироваться. теряю! способность восстанавливать 
исходные видовые признаки.

Что ж - касается образования фильтрующихся форм бактерий в 
Организме нормальных и гем более облученных животных, го нам 
кажется, чго здесь, в результате слабой борьбы организма с бакте
риями. образуется мало фильтрующихся форм, но образовавши՛՛ я 
могут сохранить способность к резерсии и исходный вил

Следующим -паном работы было выяснение вопроса, происходит 
ли регенерация фильтрующихся форм в самом организме, нахо
дящемся । различных иммуно-биологических состояниях. Выяснение 
этого вопроса помогло бы создать предпосылки для суждения о воз
можности заражения микроорганизма непосредственно фильтрующи
мися формами патогенных бактерий из объектов внешней среды, об 
их значении для эпидемиологии.

Животине п в этой серии опытов подготавливались но описан
ной выше методике. 11а основании наших прежних данных было из
вестно. что филыр\поднеся фирмы тифозных бактерий удается чаше 
регенерирован из фильтратов старых бульонных культур. Исходя из 
ЭТОГО животным вводили проверенный „стерильный” фильтрат старой 
бульонной культуры (1—901. из которого в опытах In vitro регене
рировались вторичные культуры. Затем из органов погибших и за
битых животных ie.-ia.nicb обычные бактериологические посевы на 
желчный бульон и Эндо-агар
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Результаты этой серии опытов приведены и табл. 2. откуда вид
но, что реген-рацию фильтрующихся |юрч в организма иммунных жи
вотных нам не удалось наблюдать, тогда как из органов нормальных 
животных выделены 10, а из органов облученных животных -1 вго- 

опь-t

S контроль

М Ы111Н

KpP.HIhH

fil'.'l I."?
МЫИЛ1

личные культуры Изучение морфологических, биохимических и се
рологических свойств выделенных вторичных культур показа ?>. что 
все они резко отличаются о» исходного штамма по своим свойствам

При сравнении результатов. полученных в этой серии опытов, с 
результатами опытов предыдущей серин можно заметить, что они 
с гвершенно противоположны- Эго обстоятельство находим возмож
ным объяснить следующим образом֊

При введении в организм иммунного животного фильтрующихся 
рорм бакн'рий (Фптьтраток), по <»i ношению к коюрым организм обла

дает специфическим иммунитетом, они. пол влиянием факторов спе
цифического иммунитета, теряют способность к perei։.epni։in։ и орга
низме. В организме ж՛ животных, нс обля шкнпих нецпфическими 
Факторами защиты (нормальные и облучинны ■ животные ). по-андимо- 
м\, способное։ ьк регенерации не теряется. То обстоятельство. что нее 
полученные из организма этих животных вторичные культуры оказа
лись реэко отличающимися от исходно! ՛> iiiriMM.i, по всей вероятности, 
нужно объясни։։■ вредным тсПстни-.м ֊ч.-тесгвенных факторов juikhtk, 
в результате чего (Ьильтруюшиеся формы, образовавшиеся в других
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условиях (условия культуры), регенерируясь и организме, теряют спо
собность к реверсии При таком объяснении однако возможно до
пусти! ь, что в организме облученных животных, где процессы есте- 

гвениои защиты максимально угнетены луч-- юи болезнью, регене
рация юлжна протекать наиболее успешно и регенерированные фор
мы должны обладать признаками исходног՛՜- вида. Однако, как было 
аи1н<- и՛, :аб,. 2 этого мы не наблюдали.

<'.л-՛ i\ ri отметить, что под влиянием облучения белы՛.,՛ мыши и 
кролики погибали, i.a 10 15-й день При вскрытии трупов этих животных 
мы цаплю шли резкое покраснение и кровоизлияния r серозных оболоч
ках и внутренних «цианах. резкое уменьшение печ ин и особен
но селезенки При бактериологическом исследовании органов бы
ли вы телены культуры кишечной палочки и вульгарною протея, чти 
.•видгте.11.с։:։\е: о сепсисе н результате аутоинфекции По нсеп ве
роятности. эго и является причиной, влияющей на ход регенерации 
фильтрующихся форм в организме облученных животных.

Таким образом, если для образования и регенерации фильтру- 
ю’цихся форм бактерий и условиях՜ организма имени лнич’.-ние специ
фические и естественные факторы защиты, возникает необходимость 
выяснит.-, вопрос—способен ли организм вести борьбу против самих 
фильтрующихся форм, попавших н него из объектов внешней среды, 
г е способны лр последние вызвать образование антител, мобилиза
цию защитных ил организма.

Hex I ..-I из этого, нами, проверенным стерильным «фильтратом старой 
бульонной культуры 0 901. иммунизировались белые мыши и спустя 10 
дней заражались внутрибрюшинно одной Д1ФЧ культуры исходного 
штамм.: 0 90! Выяснилось, что в результат՛ иммунизации белых 
мышеи фильтратом старой бульонной культуры 0—901 и последу
ющего их заражения 1 ДЦ." wro.fi же культуры 'бл . мышей яыжи- 
ти. Процент выживших мышей, иммунизированных вакциной из 
исходного штамма, оказался примерно такой же (77,Яи ՛„) Контроль
ная группа неиммунизировапиых мышей полностью погибла от ука
занной дозы

Результаты приведенных опытов свидетельствуют об иммуноген
ных - шшегзах фильтратов старой бульонной культуры тифозных бак
терий ।фн..ы рующнхея форм На основании этого можно допустить, 
что jiii.-.'i.iрукщиеся формы (фильтраты) бактерий брюшного тифа 
способны мобилизовать защитные силы организма, придать их» харак
тер специфичности.

Эти тайные подкрепляются результатами исследования антиген
ных свойств фильтратов. Опыты проведены на кроликах, у которых 
«• предварительных опытах наличие нормальных антител было исклю 
чено В качестве исследуемого материала были взяты: а) фильтрат 
отарой бульонной культуры 0 901. б) пятикратно промытый физио- 
л •сиче- тлм р. чтаором осадок, полученный из фильтрата старой буль- 
>ичой культуры 0-901 и результате центрифугирования при 400С 
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оборотах в мин. в течение 0,5 ч.. в) надбсадочйая жидкость, полу
ченная при центрифугировании фильтрата. Иммунизация проводилась 
пятикратно, с интервалами я 4 дня по 1 мл внутривенно. В резуль
тате этого исследования было выяснено, что антигены содержались 
как и цельном фильтрате, так и в осадке и в над оса доч ной жидко
сти Они вызнали образование специфических брю инотифозиых анти
тел в организме кроликов, сыворотка которых в реакции и; । лютики- 
пни с исходной культурй агглютинировала последние в достаточно 
высоких разведениях (до 1:3200 .

Безусловно, нужно учитывать, что в фильтрате могли содер
жаться как обломки разрушенных бактериальных клстпк (оболочка, 
жгутики и пр. . так и растворенный эндотоксин, которые и могли 
оказаться антигенами и вызвать образование специфических антител 
в организме кроликов. Однако, учитывая, что до настоящего времени 
не установлена природа фильтрующихся форм бактерий, не извести։ 
какая часть бактериальной клетки способна к регенераты и исходя 
из допущения, что фильтрующиеся формы образуются в результате 
неблагоприятных воздействий на бактерии, вызывающих распад их 
клеток, частицы которых в дальнейшем способны регенерировать 
внбвь в клеточную форму (Тимаков, Имшенепкии. Муромиев', име
ются некоторые основания отнести полученные результаты за счет 
фильтрующихся форм тифозной палочки.

Таким образом, можно предполагать, что фильтрующие я формы 
бактерий н опытах на жннотных обладают антигенными и иммуноген
ными свойствами; г. е.. попадая в организм способны вызвать моби
лизацию защитных сил, прида!ь им характер специфичности, что по 
зволяет в дальнейшем организму легко справляться и с регенериро
ванными формами.

Это предположение побудило нас изучить вопрос насколько 
чувствительны выделенные нами регенерированные формы к сыворот
кам, полученным и результате иммунизации кроликов фильтратами и 
его компонентами С этой целью были отобраны 53 вторичные куль
туры. полученные нами из фильтрующихся форм брюшнотифозных 
бактерий в 1957—1959 гг.. которые ставились в реакцию а глютина- 
ции с вышеупомянутыми сыворотками.

Из 53 вторичных культур 18 были с типичными для тифозной 
палочки биохимическими свойствами, 13 были биохимически инерт
ными и 22 культуры сбраживали глюкозу, маннит и сахарозу с об
разованием кислоты и газа. В результате этого исследования выяви
лось следующее.

Все 18 Шининых ио биохимическим признакам вторичные куль
туры агглютинировались как сыворотками, полученными в результа
те иммунизации кроликов фильтратом и его компонентами, так и вы
вороткой, полученной против исходного штамма 0—901 н среднем в 
титрах 1:800—1:1600.
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1-1з 13 инертных вторичных культур 5 агглютинировались сыво
ротками против фильтра гои в титре 1:1600. а 2 шимма из их числа 
и сывороткой против исходного штамма в тигре 1:1600. Остальные 
К штаммов ни одной из этих сывороток не агглютинировались Среди 
22 гззообразу ющих вторичных культур ни одна но агглютинирова
лась сыворотками против фильтратов, но 2 штамма агглютинирова
лись п титре 1:400 сывороткой против исх много штамма.

Эти данные позволили заключить, что антитела, выработанные 
против фильтрующихся форм брюшнотифозных бактерий, способны 
вступать в реакцию к с вторичными культурами, причем наибольшую 
чувствительность проявляю! обладающие исходными видовыми при
знаками ПГОрИЧНЫ' культуры.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно 
сделать следующее общее заключение:

1. Возникновение фильтрующихся форм брюшнотифозных бакте
рий нужно рассматривать как явление приспособительном изменчи
вости этого вида микроорганизмов, возникающего в результате дей
ствия ин них вредных факторов внешней среды, каковыми в усло
виях организма лабораюрных животных являются: ж факторы спе
цифического иммунитета, б) факторы естественной защиты оргз- 
низма

В результате дейстиия перечисленных факторов в организм? 
наступает разрушение бактериальной клетки, вследствие чего обра
зовавшиеся частицы клетки сохраняют способность к регенерации 
вновь в клеточную форму Однако в организме как процесс регене
рации, гак и сопряженный с ним процесс реверсии видовых свойств 
в свою очередь подвергаются вредному ■ лиянню указанных факторов 
специфического и естественного им му ните га.

2. Заражение организма фильтрующимися формами брюшноти
фозных бактерий из объектов внешней среды вряд ли может повести 
за собой развитие инфекционного процесса, гак как для этого необхо
димо, чтобы они регенерировались в клеточную форму и восстано
вили свои видовые свойства. Из вышеизложенного было видно, что 
процессы регенерации и реверсии фильтрующихся (форм в организме 
затруднены и связи с неблагоприятным воздействием на них защит
ных сил организма, особенно если эти силы обладают характером 
специфипнбсти к данному виду бактерий Само же внедрение и орга
низм •фильтрующихся форм может вызвать мобилизацию всех защит
ных сил организма, придавим характер специфичности, что еще боль
ше затруднит регенерацию и особенно реверсию.

Значение для инфекционной патологии и эпидемиологии, на 
наш взгляд, мо: у ։ иметь лишь сформированные из фильтрующихся 
форм вторичные культуры, восстановившие свои исходные свойства 
еще в организме Но в этих случаях еже придется иметь дело не. с
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иильтрукицимнея формими. и с киегочпымн. так называемыми вили 
мыми формами бактерий, когоры՛.- .. поддаются изучению обыч; 
ними ба к герис)д отческими меч ода ми.
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II. մ՛ փ ո փ ո I մ

Ч-'!"ատա ff րոն նպատակն /. "՚ ""՛ ‘^՚“/’I՛'՛! "ր" վսւյնասւիէի ւոքին
րւոկաե ր իանե րի էի ի ք ու ր վ ո դ ձե երի աո in у ուր էք ան և ոեդ.եներէոէքիա(ի հնարւս- 
վորու քմրււններր տարրեր ի ւ) ա՛հ ո՝ ր իո քո դ ի ական Ոքտ րք աննե րա֊մ դւոնվոդ հպի* 
intuit մկների ե էւսպւո րների ո ր у անի nt մ :

Փորձեքէքէ կատարվեք են О f)() 1 ո (in վ ու (նա ա իքի ա (ին -տումի հետ, որր
քէր րոքոր հաակուի՛ րոննե րով եէ/ե / Լ տիպիկ;

Փորձե րր կաէոարվեք են ‘Հ ոե րիւոքով > րաո սրամ աոաջին ււերիալի 
ւիորձերր նպատակ են Ոէնեէքեք սքէորդեք ո ր ուիո ('ll ուտ ի էի in ill'll րւոկտ ե ր իանե րի 
էի ի fi/i րվո դ ձևերի աո ւոպորման ՛հարավո (tin իք րոնր ն'ված կենդանիների որդա
նի դմա if:

^1՚կ1,՚4"[ սերիայի վէորձե րր '/("{ել նաւն րտնակի ե իււք րի կենդանի* 
ների է[րա, նսրսաւոկ in'll ե^ւ ո»(nil ււրորւ[ե{ !ի ի րսրւիւ դ ձեե(ւի ո ե դ ենե ր տ <յ ի Սէ (ի 
հնարէուիէրա իմ (անն երր նրւոնւք որւրւէնքպւէ ում է

1''հտո(եււ 1/Ո1 1(1 ւուքե քքին կա աու ր կ ու J ' >ե nun ւրէ ա ա իք րոնն ե ր ր . ո ր ո ւիո (ն Ш ուի* 
(Լաւին րակաե րիուների 1ի ի րո րւքո դ ձե ե ր ւաքե՚հիէյ ՝աա աո ահ՛ա քքե ( fl'll իման 
քքե՚հդ ոՀո ի'էւե ր ի որէք in'll իդւ11ւե քւա il \ Ш НШ Աե ա ո ի րւիու} էի ի ք ա քւ ՛ո ան ե ր ի էք l''~f')i՛ 

րոտ որա.if աոաէրիոձ երկրո(ւդտ/ին կտ լւոա րա*էէերք> իրե՚հւք հուակո՚ւիմքուններով 
իւիուո ուարրերւ[ե( են ւրկդրնւոկան D ք)0 I *ւուու! իր:

IlinninlfUi յիք ե էք<1 ած ե նորմալ կենդանիների ո րդան ի tfiRt ե ք/Ոէմ ՛ի ի ( տ րվող 
ձեեր աուո^ւուքե ք են աւ1եքի րիլ ՚ էոն\՝աւովե[ Լ էք-ւոկան ե րքքրորդա {ին կա լւոու.- 
րու 1Ո.ՈՈ1 ւքէււոոիրւիոծ пи!՝ ե՛հ մի քուք րի կենդանիներիդ): քիակաքն, աքդ քրորոէո- 
րտնԼրիէք ք> իրենէ/ >ա ոմրոթ րոնն ե րո վ ւոիււքիկ ե'1ւ եկեք " ft ո կ ու /ն ա ու ի՚ի ու քին 
ր ակա երիաների հսքմսւր:

II.{Ո ոերիաքի փորձե րիր էւաաւրիոմ ուրդ րէ է ն,րնե ր ր մեկ [մվաէք Լ էրորեքի 
Լ րսւէքոււորե ք նրանով, ո ft իէք ան • nfttj in'h ի դ մ nt.if րակաե րիանե ր ր ոքէդանիկմի 
ոպե էքիվւ ի!( ւակամ արւ1 իննե րի tn iftfh ւրո fif (ւոն տակ ո շհ Հանու if են t) եմ րանւս* 
կա.ի) (ամ ր. որի հե աե ա՛հ ր ույ Լ լ (իիրորվէէկ ձևեր կարոդ ե՛հ innni^ni’liuif \ամե- 
մատարար մեծ յւա՚հակու վմ fiiiil րէ Ա ոէկա {'հ հակում արմինների ա դդեէքու իք րււնր, 
1{ւորե(ի Լ ենիմադրել. քինա մ Լ աիւ ք՛ան իարր, որ (իիրորվոդ ձեերիր աոա* 
ջւոէքած եքւքլրորդա (ին կա րոտ րանե րր ոեվերմիուլի անակւո. իմ flit'll ր քրիվ կ14,9~ 

նամ ե՛հ' 1նւււէտկոէււակր . նորնաք ե tjntn ա դ in (յմ ե էք ված կենդանիներ ի ‘ւրդանիդ-
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մհէմ, որաեդ չկան պայքարի ււպեքքի՚իիկ դօրծ ո՚հ՚հե ր, րակաե րիանե րր համե֊ 
մէՕէՈարտր քիշ են ոչնչանա ծ ե, \եաեարւԱր 'իիքարվէէդ ձեեր րիչ են ասա֊ 
•■սւն՚ոմ սակայն, ասա րււ դած 7 ձևերն րնդ ունակ հ՛հ վե րականդնե flit
իրհ ՛է' է/ սկդ րնական հասմրո թ րո ՛ե՛հ հր ր:

՝lrhrnr*l սերիայի վւորձերր, пրոնց d ամանակ կենդանիներին սրսկեք Լին 
■ւրովա յհաաիէիա էին րակա երիանե ր ի հին րա քիոնա քին կաքւոա րա քի էիիրորաա-

էքքՈ քդ ավեէքին, որ ի ք) ա՛հ ֊օր у ա՛հ ի էքմtit ւ) ֆիքարվէւդ ձեհրի ււեդենե րա է]իա 
շի ւոոաւրիոմ, իօկ նորմայ ե էՀասաոա լթե ցված կենդանիների սրդանիդմա մ 
ոնէքեհերաէքիա nil,դի Լ ա՛հ են nt մ, ոակալն ո ե դե՛հ ե րա ւրքած րջջաշին ձեերր

ւինէՈէ1' իրենք] ո1րլ րնական \ in ւոկւո ի,1 րո ՛հ՛հ հ ր ր:
1}.րւ հրեա tfjfi նա ]նս]եէէ կուրեքի Լ րաքյաարե] ֆիլարվրդ ձեերի վրա »ր֊

■ւ սնիւ]ւ1 ի սպեցիֆիկ հ րնական ւդաշասրսնական nt մերի ադդ ե t/tii [J րււմրI

Մեր կոդմիր կաաարւիէէձ էիսրձերր էրո Լէք աւ1եէ]ին, որ ո ր ntj ա(ն tn tn իէի ա ֊ 
քիհ րակէոերիա՚եերի հին րւո լիււնա լին կտրւրո րանե րիէյ հէոսււքվաձ ֆիլարաա- 
\>երն անեն իք!, անէոիդէէնա լի՚հ ե ի/J և' իմա 'hit դեն հա ակու [d րե.ննև ր:

հսէաարված ••եւոադււաա թրոնհերի
թււպրե րէէ որ ո ր ո if ալհ in :ո(

րդրսհրներր (<J f" J] են ԱէէԱքիս են֊
•իւիաքին րակսէ ե րիանե ր ի էի ի քա ր tf ո էք ձէէերր հադիվ

(dli ի վիժակի են ա ո ա տոո է]նե fin ինէիեկդիոն պրսւքեէէ, /> րովհե ւոե քքեր->ինիո 
tutf.ui'iui ցմ ան -.ամար ան <finid ե ? ա Լ, tt/i նրանք ենթարկվեն ո ե դեն ե ր ա tf իա ]ի 
rtbifitnuf մինշե ի^^ա/ին կաոա րվածք ո աա՚հա քր ե վե րականդնեն իրենք] \իմ 
հէսէրսն աեսակաւին \աակա թքան՚հերր.

4 Աէկա քն . ի՚հշսքեո երեաւ! Լ tf ե ր ո էի -/ш քի դ , 4ք ր" դեսնե ftft որդանիդմ ի

պար) աննե րամ ենթ ակա են վե րջինիո սպե >]ի՝իիկ ու րնական ւդաշտպանական 
աւէերի ադդեւրո թ ftit'li ր հ իւիսա դւ! վարարած են: Ւնւի եկէք իոն պրոցես կարոդ 
Լ ւաւաշաքք՚հե I միաւն քրիվ սեդենե րա քք իա ]ի ենթարկված մ իկրորր, էրր հեք֊ 
■ ••էէւթւամր կարոդ Լ ու ո nt illtut ո ի րվ ե/է
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ИЗВЕСТИЯ А К Л Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

|?их1{и(Г| ХП1, \՝.. |(j։ i960 Биологические пауки

М. М. ЛЕОНОВ

К ВОПРОСУ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ РЭС ГЕТЕРОГЕННОЙ 
КРОВЬЮ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВ!

Общеизвестно, чго сильное раздражение, действуя на нервную 
систему, вызывает тормозящий эффект как в ее функции, таки в дру
гих жизненноважных системах организма.

К сильнодействующим раздражителям относится и боль, в ча
стности оперативная травма.

В литературе имеются работы, посвященные изучению действия 
болевого фактора и конкретно оперативного вмешательства иа погло
тительную функцию РЭС. Работ же. посвященных изучению действия 
оперативной травмы на фагоцитарную поглотительную) функцию 
РЭС, при ее предварительной стимуляции, в доступной нам литера
туре мы не нашли. Между тем. данный вопрос имеет как теоретиче
ский. гак и практический интерес.

В данной работе поставили перед собою ноль изучить влияние 
[оперативной травмы из поглотительную функцию РЭС при предвари
тельной стимуляции ее посредством перелитой животному гетероген
ной крови.

Методика. Опыты проводились на 8 собаках в возрасте от 2 
до 4 лет, весом от 20 до 30 кг, при равных условиях содержания и 
кормления. До опыта у всех животных выводилась норма поглоще
ния конгброт-краски по методу, предложенному Адлером и Райма- 
ном с изменением, внесенным С. Ш. Сзканяноы.

Вся работа была разделена на 2 серии
/ Серия. Влияние различных доз гетерогенной крови на погло

тительную функцию РЭС здоровых животных В данной серии опы
ты были проведены па 8 собаках с повторными опытами на некото
рых ИЗ НИХ].

k
ilo истечении 7 дней после определения нормы поглощения кон- 
рот-краски. на всех собаках испытывалось внутривенное действие 
злнчных доз 8, 6 и 4 мл (на животное) цельной крови, взятой от 
•удИОП и той же лошади.
Начальную дозу мы брали максимзльноч1ерепосимую с целью 

дальнейшего ее уменьшения, доводя до предела, при котором она 
переносилась бы животными сравнительно легко и давала бы опре
деленный эффект в стимуляции поглотительной функции РЭС.

В результате проведения опытов этой серии, было установлено 
следующее: при внутривенном введении цельной кров։։ лои алп в до-
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зе 8 .мл на животное возникала сравнительно бурная реакция, вы
ражавшаяся в сильном беспокойстве, расширении зрачков, частичном 
нарушении координации движения, рвоте и последующих позывах к 
ней, фибрилярндм сокращении мыши, усиленной перистальтике ки
шечника. повторном калоотделснии, глубоком, брюшного типа, ды
хании Такое состояние продолжалось в течение 10 ֊ 15 мни., после 
чего животные приходили в клинически наблюдаемую норму ставо- 
вили ь бодрыми, восстанавливался аппетит

При внутривенном введении дозы в 6 мл у собак наблюдались 
те же вышеописанные явления, однако они были выражены в .менее 
резкой форме и заканчивались, примерно, через тот же промежуток 
времени. Доза же в ֊1 мл вызывала сравнительно легкое беспокойство, 
умеренное расширение зрачков, некоторую шаткость походки, обли
зывание. и х некоторых собак и крат повременную попытку к рвоте, 
с продолжительностью всех этих явлений 5 |0 мин

Поглотительная функция РЭС, при переливании гетерогенной 
криви в .юзах * 6 мл на каждое животное, изменялась в сторон՝, 
значительного угнетения. Такое угнетение наблюдалось у животных 
при лозе в 8 мл уже с -3-го ч после введения крови, что усма
тривается в табл. 1 результатов поглощения конгорот-краскн в те
чение часа V собаки под кличкой Гигант

т<1 (|.1 и II .1 I

Кличка В ре мм 1 Горм.х Опыт

4 100 100
Гигант 15 90.0 ИХ)

30 71.4 80.0
45 57.1 76.9
во 54.0 71.4

Через сутки после ввел .•ним кроки в указанной дозе поглоти - 
тельная функция этой же системы оставалась еще угнетенной, у со
баки Гигант та час произошло поглощение на 1’2.6° 0 меньше, чем в 
норме, а по истечении 2 суток с момента введения крови поглощение 
кон։ орот-кратки за чае было меньше нормы на 11.6՛՛, (собака Гигант)

Поглотительная же функция РЭС. определяемая спустя 2 суток 
с момента введения крови в дозе б мл. угнеталась у подопытных 
животных сравнительно в слабой < г< пени. В табл. 2 прино.>:։и-я часовой
кон го рот-индекс у 3 собак.

Перелитая гетерогенная кровь

Т а б л и а .г 2

Кличка 11орма Опыт

Яси вад 62.5
Кочка 48.7 55,5
Жук Тб.й 66.6

в дозе 4 мл на животное вызы
вала стимуляцию поглотительной 
функции РЭС в различной сте
пени, что видно из табл. 3, ото
бражающей часовой копгорот- 
индекс 4 собак, полученный 
по истечении ՝2 суток с момента 
введения кропи.
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Анализируя полученные данные опытов первой серин, мож
но заключить. что юзы С 8 мл гетерогенной крови являются неже
лательными. вызывающими снль-
ную реакцию со стороны орг ан из- Таолица 3
ма, Проявляющуюся В СИМПТОМ- 
комплексе, который трудно отли Кличка 1 Юрма Опыт

чить от осложнений, наблюдае
мых при переливании крови, до- Н\’. л

Дикарь 
1 1йй;ы

7Д.4
66.6

50.2
60,6за о мл вызывает сравнительно Джкгнг (>(>.<» 62.5

резкое угнетение поглотительной 
функции РЭС, лоза •! мл. визы-

Толстяк 64.5 60.6

зая слабую реакцию со стороны организма животного, вызывает уме
ренную стимуляцию поглотительной функции РЭС, наблюдаемую на 
2-е сутки с момента введения крови.

Исходя из всего вышеизложенною. мы останавились на дозе 
4 мл гетерогенной кропи, как эффектвнон в смысле стимуляции у 
наших подопытных животных поглотительной функции РЭС.

II. Серия. Влияние гетерогенной крови на поглотительную функ
цию РЭС у травмированных животных Опыты этой серии проводи- 
лись па 4 собаках, которым внутривенно вводилось по 4 мл гете
рогенной крови.

По истечении 2 суток с момента переливания всем подопытным 
животным наносилась оперативная травма на газовой конечности без 
предварительного обезболивания. Травма вызывалась посредством 
рассечения мягких тканей до кости тли нон в 4 см. включая и над
костницу в области голени. После остановки кровотечения на рану 
накладывался шов и тут же вводился в вену раствор конгорот- 
храски. На травму животные реагировали весьма болезненно • 
проявлением резких оборонительных движений, визжанием и пр.

При использовании животных этой серии мы получили данные 
по конгорот-индексам. приводимые в гибл. 4.

Как видно пз табл. 4. у 2 собак на базе стимуляции погло- 
щенне конгорот-краски в течение часа, сравнительно с нормой, по
низилось на 10—16%

У одного животного оно сохранялось на уровне нормы, а у жи
вотного по. кличкой Дикарь оно не только сохранилось, но. несмо
тря на травму, даже повысилось ла 9.6°

В предыдущей нашей работе, в которой испытывалось влияние 
аналогичной травмы на поглотительную функцию РЭС собак, не под
вергавшихся какой-либо предварительной стимуляции, .мы во всех 
случаях получили полную блокаду указанной функции РЭС в тече
ние 30 и больше минут (в отдельных случаях).

Сравнивая данные этой работы с результатами предыдущей, 
можно отметить положительную эффективность перелитой гетеро
генной крови в дозе 4 .мл, как стимулятора. Указанная схиму-
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80 M, М Ь-'иниь ________________

Та г՛ л и и л ։

Кличка Норма Стимуляции Стимуляция— 
травма

Дикарь
100 

S0.0 
71,4 
С>У .9 
Oli .й

100 
71.1 
6-1.5 
54.и 
52.2

100
83.3
71.1
62.5
57.0

Haftin
Н.-0

95.0
83.3
70.9
06.6

ню 
86,9 
80.0 
64.5 
60,6

100
95.0
95.0
83.3
76.9

Ди.՛ III ИТ

100.
83.3
70.9
71.4
66.6

100
94.5 
«3.3
71.1
62.5

100
95.0
83.3
71.4
68.9

Толстяк

100
91.5
86.9
76.9
6*1.5

100
71.4
68.9
62.5
60.6

100
94.5
91.5
86.9
80.0

фу«К-ляция является о х раня юти м поглотител ы; у к)
цию РЭС от отрицательного [ействпя оперативной травмы.

На основании анализа результатов, ;н лученных в данной 
те. мы приходим к следующим выводам:

11 перелитые высокие дозы 8—6 мл) гетерогенной крови 

рабо-

аыза-
вакн у собак бурнгю реакцию со стороны организма и в значитель
ной степени угне.акч поглотительную функцию РЭС:

2 ) пере.лпня внутривенно гетерогенная кровь в доле 4 мл на 
животное весом в 20—30 кг вызывает слабую реакцию со стороны 
организма и стимулирует поглотительную фукцию РЭС;

з перелитая ян> рнвен ениая кровь я 103.1 4 ■՛. 5н
чигельно уменьшает тормозящее leflciBHe травмы на .оглотвтель- 
ную функцию РЭС животного

Кмфелрл обще хнру| ru ՛ Еренлискпи- Поступил2». V ’’’59 г.
.lOOBCTvnimapiiUi<1 ши saivi.i

и. IT ишыщ,

•I.H’U.USUin. lIWUlWIMHJirb <bU.ITH.-|,U։i :I;SIjPIIiI-I:'I. UPBU’b milBM, 
UhllSbU'b Jbllb'lJlBblLob |u|*1ШПГЪ

iUPUb oilbPAP.
IL d ф n ф n 1 d

l։ II-։ Hl <! Lt/ Ifinil'itp чищ/цун! “h />11 fti/ni .< /»Tz \Uttf iii'jul (it; .< fl Ju/ll 
/'^ly/zZ? 'll [111J f/t , UI I'llUfh U П Ill'll ft iuj^ Ijiu -th 1Ц1 llflllUllll/-
III f’lfii juiljl: \ lt!phlfiii !; шит ^uiij'hitl ti :
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֊,ղորաղդա դրդրլիչներ/< թվին Հ պատկանա մ նսւև ցավը, ե, մասնավո
րապես, վիրահատման տրավմտն:

Տվլալ աշիւաւոաթ/ան մեջ խնդիր Լ դրվեք սլարդելու, թե' ինչպես Լ աղ֊ 
՛ղում վիրահատական տրավման ոե սւիկուլո-կնդո թե լա լին սիստեմի կլանիչ 
ֆունկցիա քի վրա, ալն խթ անելով կենդանուն նախսրէէր հետերոդեն արրււն 
ներարկելսւ միջո ցո վ:

Փորձերը կատարվել են չների վր1"՝ Ս-դլեր ի ե Ռելմանի մեթ սդով, 
պրոֆ. Ս. <•. II արան լան ի ձհափէւ խմ ամր:

Փորձերի արդրււնրներր հնարավորա թրոն են տալիս հան դե լա. հեւոևրսլ 
հետեութ լու ններին.

1, Ներարկված \ետերոդեն արրսն րւսրձր դոդաներր (8--- (> մլ) շների
մոտ աոաօսւղնամ են ոլմեդ ոեակլյիտ ե դդտլի շսււիով ճ֊նշամ են սետիկա֊ 
լո֊Էնղոթեւալին սիսս։եմ ի կլանիչ !ի անկդ ի տն :

2. եերարկվտծ >ե տ ե րո դե՛ն արրււն վւորր դոդտնե րր է I մլ 20 30 կդ
րաշ անեդսդ րո րա_րանչրււ ր շանր) օրղանիղմի կսդմիլյ ասաջարլնա մ են թուլլ 
ոեակրիա և (ոթանում են ոե տիկա լո-Էնդոթելալին սիստեմի կլանիչ ֆունկ
ցիան:

3. 4 մլ. չափով ներկված հետերոդեն արրււնր ղդտլի չափով նվաղեց֊ 
նա մ կ արտվմալի արղեչակիչ ադ՚լեցու թլա.նը կենդտնա ոետիկա լո֊Էնդոթե- 
լալին սիստեմի կւ":նիչ ֆունկցիալի վրա:

Известия XIII, № 10-6
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Э. Г. ХУНУТШ
К СИМПТОМАТОЛОГИИ И КЛИНИКЕ ПОСЛЕРЕЗЕКЦИОННЫХ 

СИНДРОМОВ

Несмотря на то, что ряд тяжелых осложнений после резекции 
желудка —пептические язвы соустья, реци ив язвы и ар., отошел в 
область казуистики, эта операция и по сей день еще влечет за со
бой немало осложнений.

За последнее время внимание хирургов все больше привлекает 
своеобразное патологическое состояние, появляющееся у значитель
ной части бо 1ьпых, перенесших резекцию желудка.

Характеризуется оно сочетанием ряда болезненных проявлений, 
не укладывающихся ни в одну из известных прежде форм заболева
ний оперированного желудка. Разнообразие терминов, предложенных 
для обозначения этого состояния—.агастральная астения՜՞, „синдром 
малого желудка". „демпинг-синдром՞4. синдром „недостаточности пи
щеварения44, „(1йпп(1агт^'.:Ьо1г‘‘ (тонкокшг.ечный шок:, говорит не толь
ко об отсутствии термина, который мог бы полностью охватить все 
эти послерезекционные состояния, по и о разном понимании их ме
ханизма.

После резекции желудка почти полностью выключается желу
дочная фаза пищеварения, выключается механическая роль желудка, 
регулирующая роль привратника, нярушаюгся сложные, соковыдели
тельные н инкреторные функции всего пищеварительного факта. При
нятая пища, не подвергаясь пи механической, ни химической обработке, 

тдает в совершенно не подготовленную к этому тонкую кишку. Ор
ганизм с трудом и далеко не полностью компенсирует эти нарушения.

Симптоматология, клиника и. особенно, на гология послерезек- 
ционных синдромов изучены еще недостаточно, что делает их рас
познавание, и гем более лечение, весьма затру тигельными.

Заинтересовавшись проблемой послерезекциониых синдромов, 
мы поставили себе цель детально изучить симптоматологию и клини
ку их и попытаться разобраться в механизме их происхождения.

С этой целью обследовано 89 человек в различные сроки после 
резекции желудка.

В настоящем сообщении приводятся данные о клинической 
симптоматологии одного из наиболее распространенных послерезек- 
дионных синдромов — синдрома отводящей петли, т. и. вида после- 
резекцнонного синдрома, который возникает в основном в отводящей 
петле анастомоза, полученные нами при обследовании 61 больного. 
Из них 40 человек были обследованы в ближайшем вослеоперациеж-
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ном периоде в сроки от 19 дней до 2 месяцев после операции.
21 человек был обследован в отдаленные сроки:

до 2 лет — 6 человек
. 3 „ — 6
.4,-4
. 5 — 4
.6 — 1

Эта группа, перенесших резекцию желудка, приглашалась в 
клинику и обследовалась в основном амбулаторно. Среди обследо
ванных было 54 мужчин и 7 женщин. По возрасту они распределя
лись так:

ОТ 20 до 30 лет — 11 человек
* 31 до 40 . - 99

л

л 41 до 50 „ - 17 *

я 51 до 60 . - 10 5

свыше 60 лет — 1 я

Синдром отводящей петли в этой группе нами был выявлен у 
47 больных (из них у 16 в сочетании с другими послерезекцион- 
иыми синдромами).

Следует отметить, что указанная цифра не может служить по
казателем частоты послерезекдиоиного синдрома, гак как для обследо
вания в отдаленные сроки нами вызывались в основном те лица, у 
которых заведомо имелся послерезекцнонный синдром.

Обследование начиналось с детального расспроса, при котором 
выяснялось субъективное состояние обследуемого, его пищевой ре
жим. т. е. частота приема пищи, вид ее, одноразовое количество, 
жалобы, связанные с приемом нищи, постоянство их. наличие или 
Отсутствие диспет ичееких явлений. Затем производились анализы 
мочи и крови, желудочного сока, производилась рентгеноскопия и 
рентгенография желудка. Определялся п сравнивался с пооперацион
ным вес обследуемых.

С целью провоцирования послерезекциоалого синдрома, обсле
дуемому натощак давалось внутрь 100 г глюкозы в 50% р-ре или 
50 мл 25% р-ра сернокислой магнезии.

У 13 больных послерезекцнонный синдром провоцировался дваж
ды: 1 раз — глюкозой, 11 раз (спустя сутки пли двое суток)—сер
пок и слой магнезией.

До обследования для исключения ортостатических извращений 
обследуемый предварительно укладывался на К)...15 мин. Ему в до
ступной форме объяснялась цель и методика обследования. Затем 
сосчитывались пульс и частота дыхания, измерялось кровяное давле
ние, производилась электрокардиография в стандартных отведениях.



К спйпотоматологни й клинике послерезекинонных синдромов 85
У отдельных групп обследовался основной обмен, и'.мерялась темпе
ратура тела, снимались осциллограммы.

Часть больных в течение всего обследования исследовалась 
электрокардноскопнческн. Всем больным выводилась в течение 2 ч. 
сахарная кривая.

При возникновении послерезекцнонного синдрома эти тесты бра
лись повторно ня высоте его развития. В случаях, когда г.е удава
лось спровоцировать послерезекцноиный синдром, повторное взятие 
тестов (для контроля) производилось на 20 мин. Клинические про
явления послерезекцнонного синдрома регистрировались в течение 
всего обследования.

Жалобы страдающих синдромом отводящей петли заключались 
во внезапно, чаше всего остро наступающей после еды слабеет п, 
чувстве жара, головокружении, потении, дрожании конечностей. 
Большинство связывало появление этих явлении с приемом опреде
ленного вида пищи, чаще сладкого, изредка молока, горячей или 
наоборот холодной пищи.

При наших обследованиях в случаях, где нам удавалось спро
воцировать наступление послерезекцнонного синдрома о. водящей 
петли, мы отметили у больных те же жалобы. Нередко у больных 
отмечались и другие явления нервно-в* гегатипного порядка: озноб, 
чувство разбитости и оглушенности, замирания сердца, потемнения 
в глазах, п ум в ушах и др. Кроме этих явлений, у ряда обсле
дуемых отмечались и другие, более характерные для других видов 
послерезекцнонного синдрома: тошноТВ, чувство вздутия и гяжестн в 
эпигастрии, переходящее иногда в боль, рвота и даже (очень редко) 
жидкий с гул.

Частота симптомов послерезекцнонного синдрома приведена в 
табл. 1

Из таблицы видно, что наиболее частыми симптомами янляк ։ся 
слабость, бледность, головная боль, головокружение, тошнота, иена- 
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ри.ча и пот. чувство жара, тремор, неприятные ощущения к области 
сердца. Одновременно у большинства учащается на 10—15 ударов пульс, 
снижается в среднем на 10 ֊15 мм кровяное давление и учащается 
дыхание.

Сравнение электрокардиографических данных, полученных до 
дачи раздражителя и на высот? развития синдрома, установило у 
некоторых больных явления, указывающие на нарушение венечного 
кровообращения (изменение зубца „Т“ и снижение интервала „$!“)•

Степень выраженности синдрома отводящей петли может быть 
различной—ог очень легкой, когда синдром устанавливается лишь 
на основании сопоставления исходных данных г данными, полученны
ми после дачи раздражителя, и тяжелой, при которой обследуемые 
указывают, что явления, наступающие вслед за приемом пищи, быва
ют настолько резко выраженными, что вынуждают их прилечь на 
10—15 мич.

Во всех случаях нами регистрировалась не только тяжесть про
явлений синдрома отводящей петли, но и время его появления и 
про юл ж и тел вноси..

Время возникновении синдрома Таблиц а 2
В течение -г> мни. после изгрузхн 12 раз10 1615 1720 7. 25 • 5 •

Нт приведенной таблицы видно, что наиболее часто синдром 
отводящей петли возникает в течение 10—15 мин. после дачи раздра
жителя. Приступ длится обычно недолго—10—15 мин. 
случаях — до получаса! и проходит постепенно. Чувство 
разбитости длится дольше и продолжается еще тогда, 
опальные явления уже исчезли (обследуемые оставались 
наблюдением в течение 2 ч. после дачи раздражителя).

ев редких 
слабости и
когда все 

под нашим

Нами подмечена одна интересная особенность течения синдрома 
отводящей петли. В случаях, когда последний возникает рано, в пер
вые 5 мин. после дачи раздражителя, он, как правило, наступает 
остро и бывает выраженным сильно.

Наиболее часто клиническая картина синдрома отводящей петли 
выглядит так: через 10 15 мин. после приема пищи (или раздра
жителя) появляется чувство жара в животе, внезапная слабость 
испарина, чувство тяжести в голове и головная боль, тремор, голо՛ 
вокружение. тошнота, пульс учащается, снижается кровяное давле
ние. учащается дыхание. Если явления нарастают, слабость стано
вится резкой, испарина сменяется обильным потом, начинается озноб 
тремор усиливается, „замирает14 сердце, появляется оглушенность 
разбитость. Спустя 10—15 мин. эти явления постепенно проходят 
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Описанная картина является, конечно, лишь наиболее часто встре
чающейся. Проявления отдельных симптомов, их частота и продол
жительность могут быть очень различными.

Таким образом, яослерезекцнонный синдром отводящей петли 
является своеобразным состоянием после резекции желуда и имеет 
спою довольно характерную симптоматологию и клинику.

В выраженных случаях он может быть диагностирован уже на 
основании анамнестических данных, что нам и удавалось у значитель
ной части обследуемых.

В заключение еще раз следует подчеркнуть, что послерезек- 
ционные. синдромы, в частности синдром отводящей петли, является 
самостоятельной нозологической формой, характеризующейся бога
той, но далеко еще не полностью изученной симптоматологией.

Изучение клиники и симптоматологии послерезскн.ионных син
дромов несомненно может помочь правильному пониманию их пато
генеза.Республиканская клиническая больница ни. В- И. Левина Министерства здраврох ранения А рмССР Поступило 27- Vjll 1950 г-

I;. Դ. Ս1ԻՆՈհՆ8ՀԵՏ1հԵԶԵԿ8ԻՈՆ IlhWnUWb ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ b«l. ՍԻՄՊՏ(1ՍԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱԱՍԻՆԱ մ փ и փ ո է մ
սինդրոմների էէիմ սլա ոմ ա աո Էէէ դի ան , կ [ ին իկ ան և հատկա

պես պաիժոլո դիան III иш Uli ш и ft [>>}"' d են ան րավ ա րա ր < ափով, "[փ հե ահ ան Jill վ 
նրանց էւանաշամր ե րա մա մր րւււ վ ականին դմվար ի: Մանրակրկիտ կերսրւվ 
tn uni Ifituiսիր ել ով հեւսոեդեկցիււն и ինդ րէէ՚մսե րի սիմ պտոմ инпп չոդիան հ կլինիկան 
վարձ է արված պա րդե / նրանց ա ոա դա ցմ ան մե իւ ան ի դ մ ր է ^•1՛) նպատակով 
հեաադււտմ ան են ենթարկվել S!) մարդ սեդեկցիա քից .եսա տարրեր <1ամկետ- 
նհրամ (if) Օք՚ից մինչ), 6 տարի): Ներկա աշխատութ քան մհչ խոտիս մ ի 
հեււսւե դհկցիոն սինդրոմներից մեկի' տանող դա լա ր ի սինդրոմի մասին, и ր ր 
ււտացվհէ Լ 6'/ •հիվանդների մոտ։ ՛ք՛ննա (dրւմհր սկսվում Լ հիվանդների ման֊
րակրկիսւ հարց ա փորձից, որի րն[Jացfill մ inե դեկա ի)լուններ էին tuning՝ 

փււմ նրանց uut ր (եկ'" իվ վիճակի և ւէննդա էին ււեժ իմ ի մոաինէ >ետա~
ղուովուլնևրի մոտ կաաարվւււմ է մեդի, արրսնէ ստամոդ>սահ//n (Jի անաքիղ, 
ււսէւսմո րսի սենտդենոսկււպիա և ոենւոդենոդրա!իիա , որորվա մ Լ նրանց ,րա֊ 
շր։ ՝,եււաևղեկցիոն uինդրոմ աոաջացնեէսւ. համար հիվանդներին արվա.մ իր 
100 դր. դլլուկէւդա ՜>0 տոկար լուծույթի ձեէէվ կամ ծծ մ րտ (d ի/ վալին մ ադնև֊ 
դիում ի 2ծ տոկոս րոծուլթից ծՕ սմ': հաչվւււմ իին պարւր և շն շաււա րււնր, 
շափվամ ար լան ենշտմր, կւաււարվում ի Լեկսքրոկւս րդիոդ րաֆի ա: Հիվա՚հդների
Ч1ПШ?ին խմբի մաո 'ւեաադոտվա մ իր հիմնաէին փոիւանտկութլունը, շաւիվում
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մարւՌի շերմտստիճանր և կատարվում օսցի լո դրաւիիա ։ Ամենից ավելի հա- 
ճաիւ նոպան սկսվում է ասւրւլց 10—1ծ բ, անց, ս»ևամ է 10֊ 15 ր.
և աստիճանաբար անցնում : Նկատվել է, որ ա լհ ղեպվււււմ. երբ տանող դա֊ 
լարի սինդ բուքր ծադսւմ է շուտ, ղբդ՚1ի^ը տալուց հետո աոաջին ՜> ր. բնգաց
րու մ, ինչպես կանոն, նոպան ււկւււիէւմ է սուր կերպու[ ե լինում Լ ւոմեղ ուր֊ 
աահալաված: Ալսպիլլքսք տանող դալարի հետոեղեկցիսն ււինղրոմր լուրօրինւոկ 
էքիճտկ է, ունի իր րակականին բնորոշ սիմպտոմւոտոլոդիան ե կլինիկան: 1Լր- 
ւոահալսէւ1ած դեպյ>երա մ նա կարող Լ ճսւեէոչվել նուլնիււկ անամնհոսէիկ տւք ւա[- 
ն երի հիման վրա, ո րր մեղ հաջողվե / է հեաւողոոէւիէղների ղղաչի մ աո ի 
մոտ: ^եւո՚ոեղեկցիոն սինդ բոմեերի կքինիկա /ի հ и իմ ւղաո մ ուա ո լալի ա լի ուսում- 
նաոիրու ի} րււնբ անկասկած կարող է՜ (ոլնել նրանց սլա fl ոդենէ։ դի ճիշտ բմ րըււն- 
մ անրէ
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»։. ir- •ььгкапь-ь«1Гь

ԴԴՏ ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 1;ՖԵԿՏԻՎՈԻԹՅՈԻՆՐ. 
ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ Ե՛Լ ՐԱՐԻԵՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
If!.,, ևէ.1Ա տւմ մալարիալռվ հիվանդս։ ղւ1 ան ղեպքերր հաջողութ լամր վե- 

րաէյնЛլոլ համար հակա մո։ բորիս։ լին կոմպլե բ" միջոցառումներից հսկա (ական 
նշանակելիք լուն ունի փոխանցողների 1171(1 £<՝■֊ի դեմ կիրառվող Դ‘1'8 ինսեկ- 
ւոիցիդ (միջատասպան) պրեպարատի մասսա (ական Օղաաղործռ։ մր։ Պ. */■. 
1!երղիեի, *1,. 'ե. ^եկլեմ իշե ի, ’Լ. Ա. եարոկովի, U . 9՚. քիաշինտլի և ա/լռց 
աշխատանքներ/։ ղու լէք են ավեք ալս պրեպարատի բարձր 1Հվ>եկաիվռւիք րււն ր 
մինչ ալդ կիրառվող шц միջատաււպան խո։ լներ ի համեմտաո։ խլամբ:

ԳԳՏ պրեպարատի կիրառումից иичиցվո։ մ / այնպիսի բարձր էպիղե֊ 
մ իււ-կնւււոմոլողիական էֆեկտ, որ նա լնիսկ ՝ւն տ ր՚՚՚վ " ր ո / իք լո ւն է ստեղծվում 
մաքարիալի դեմ կոմպլեքս միջոցաւէււ։.մւ։եբից հանել ա լն պրռ ին ե րբ, որոնց 
բսւցակալութ լոէ.նք1 բացառաբար չտնղ րաղաոնտ հիվանդս։ իքլան ւիկվիղացիա- 
լի ելքի վրա և մ իա։ք ամանակ տն ա եռա պեռ Ոդտէսվեա էինիէ

Մեր ս։շխատո։ խրռնբ նվիրված Է ա/ռ պրեպարատով շենքերի համա

տարած ե րարիերալին մշտկումների համեմատակէռն էֆեկտիվսւիք-րսն munnf- 
նւսււիրո։ իք (տնբ, որ կատարել են ր էտփտնի շբ՚չտնում 1.է-'ս<ք—IflfiH ի1խ.ւ 
Հաշվի աոնելով շրջանի սպեցիֆիկ էււլիէլեմիոլսդիական պար/աններր, կիրա

ռեք ենր տ լնպիււի մ ե խ ո՚լնե ր, էւրոնր իրենց էֆ եէլաիվ ո ւիք րսմր չեն դիջե/ 
նախկինս։ մ կիրառվողներից և, րացի դրռւ^ւից, անէսեււվե ք են բավականին 
րանվորակտն ձեո.րեր, հակտմալարիալին պրեպարատներ n ։ թւոՀււեր:

Շրդանի ււււ՚ռ քէնակավաւրերու մ. որտեղ մսւլարիաքի հիվանդս է.խլան I։ փո
խանցողների ցուցանիշն երբ ր՚ռ վ ական ի՚հ բարձր էին, 1(1ծ'Տ-ից մինչե 1Հ/.՜> 7 իմւիււ- 
կանր մոծակների դեմ պաւրարր 'Ւ՚ՒՏ-ով տարվել է շեր1ւ րե րի համ ատ ա րս։ծ մ ե թ ո ֊ 
դով (լո։. րադբսնչրււր I jiunt. մետր մշակվող մակերեռի .uni ուր ւպտաղււրծե- 
քով ],ծ ՝ճ,() ակտիվ տղդող ’{•'I'S I։ Հաշվի աոներւէ1 ալն. որ ւիոխանցոէքների 
աոաջին ղենե րացիան վ։ո բրախ իվ է ե Լ պիդեմ ի ո լող ի ական ։ոե n ակե ա ից հսւմարլա 
իք ե անվւււտնղ . մենք քՄէւքերի »/ շսմրս մ ր վերկացրել ենք մինչե ։ի ոիւ անցռ ղ - 
ների երկրււլպ ղեներացիտն {հունիսի երկրռրղ ւռտււնռր(ւռկրJ, որպեողի սեզո
նի րնիք տր րոտ >1 կարիք չղղացվի շ1.՝է<րերի կրէխռւկի ։!շտկման։

հենքերի ,ա U in սա։ րած մշակամից դոէրս (նա ւնպիււի էպիդեմ իռ-էնւոո- 
մորւղիաքլան ցո ր դ ան իշնե ր ո վ . իրՆ չ պ/ւ ռ ի ր են հա մ ա nun րած մ շակմ ան մեջ {^պ- 
ղ րքրիռծն ե րր ), հա։1 տ ատ րած մ շակււ i.t'h ե ր ի էֆ lilfin ի վուի) (ո ւն ft որոշելու նպա
տակով, լւ՚հւււրե ցի':։ք որպեււ կււնէորււլ րն ւոկա վալր:
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րոլ քէնակավա լրում и եղսնի րնթ ա у րում փ ո խան էք и էքն ե ր /> միգին pJիվը հաս֊ 
՛համ Լ 24 24,5-ի, իսկ մ՛արսիմաչ p4"[t' երրե111ւ հասնա մ Լ 2Տ—3(}֊իէ Սա
յա Iff սսսլի՚Կ 'Ч‘ ա(ււպիսի մ ե թ ււդււվ մ շտկված րն սւկավսւ(րերա մ փոխան

ցողներ ր t/չ միա/ն խիստ նվttitjttt մ են, այլև կարեքի Լ հասնեք նրանդ իսպաո 
վ ե ր ադ մա ն ։

Ս՛և ավո ր մոծակների դեմ պարրարի մ ի չ՛ ո րյ ա и ա il'ii եր[է խիէւա անդրադար

ձան նաև ջրս/քին սերնդի րանակաթ(ան վրա: (/It'll րերի համատարած մշակ
ման դոէէէէււ մեջ դանվող կոնտրոլ գրականդերա մ հա րոնարե րվ ած ի) րթ Ալրնե

րի րահակա [Jրսնր մոտ 35--- 39 անդամ պակաս Լ՝ եղեք, յ>ան չմշակված

օրականդե րում (տես կորաղիծ 2):

նկ> ՛•!. A. nb’icillipenis-/' P րի "՚ րՒ "եղոնային քանակության կււրւս դիծր ԳԳՏ-ով
շենքերի համատարած մ րոկէւ, lliil. րի чгчч111(П1.р յան i/nunn.if է, կո՚էւտրոք < րա կ,ւՀէպ ե ր ո uf

1957 թվ ականի դ սկսած, շնորհիվ չեն րերի համատարած մշակման մե- 
(ծոդի ի,իHill Լ'վ> եկա իվ"։ pf (ան ե մարսրիւս (ի տեղական ղեպրերի րաւյակա րս - 
թքան, մեն ր անհրամ ե շսւ դաանր հանեք ա/ս մեթողր կոմպչերս միգոցաոա մ֊ 
մերիդ b "'I՛1' փէւխարինեչ շենրե ftp il շակա 11եերի սշախալին ւ1եիհւդւ՚վ (Լնասմո֊ 
ք tt էք ի ական ե Լպիդեւ) իսքէէդիակսձւ դ ա tjtf՚ոն րնե ր ո ւխ: Այսպիսսվ. հ՝հարավոր երյավ 
Աէնսէե սեք րսւվականին մ ի շ и էքն ե ր» իսկ Լ էիեկտ իւ/ tu ք() (ան աեսակետիքյ ալս մե֊ 
իէոդր հեէՈադա աա րինե րին Ա' միաքն նվադեդրեէք վտ իւ ան ytt դնե րի րանակւ(1 - 
pjfni^ifi, ա (fli կււՀհիէե էք tj ա [արիա 'ւիվ ա'ե tf ո ւ p! (til'll տեղական էքե ւղրե րի ե քմւ ան 
դտքր։

■հաշվի աոնեքէւվ '1'4'ծ սքրեպարաաի այսպիսի րարձր Լւ՚ի եկաիվա իք քոէ.նր, 
/■95.7 իւվականիւյ սկսած <հ // (ttt-նի րս и ntf իւ и դ ш if, որաեղ մաքարիարւվ тшиш- 
պողներքէ 1952 թվականին կոպմէսմ Լին րնակքin [if (ան ձ՜ սէսկսսր, հւսկամաքսւ- 
րիւս(ին կէէմպքերս ri ի л tt '("i-'i ա ■’/<- ’■ ո ի t( >անվեէյին \ա и ա ր ակական րիւ) ի ո սլ ftnip ի- 
քակաիկան ( ղարնանաւին ‘սսկաո ե ցիդիվա (ին րա մ if ան կարոքէ տաքւվերյ 
կրկնակի կա րսաիին մեթոդ ով) ե գրա1/^ »երնդի դեմ պա քրարի էք իգ Ո էյ աո ttLil - 
ներր, արւա ամենայնիէ[ 1954 [I. էքեէսցսւծ աարի՚սեքւի րնթա ղ րա մ ւս(ս րնա֊ 
կավաւրա tl մալարիարւվ հիվանդաէքմա՛հ ոչ մի դեպր <արձա'հադրվեէյ:

Փսխանդողների դեմ պայրարր ա// կերպ Լ րնթադել ՛Լափան րաղա֊ 
րամ: Լինեքսվ հոէմևմասէա րա ր մեծ րնակտվա (ր. ա րւաեդ հնարսէվոր չիր, ե 
տնտեսական աեսսէկետի/յ նպաաէսկա-,արւ1 ար Լք չԼ՜րէ շենրերր մշակել հւսմատա֊ 
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րած մեթէւղով: ’Pարյաքր երեք կքւղմիւր շրջապատւիած Լ անրէֆհլէէէլեն ջրտ֊ 
կանդերո վ, որlull '!(> է/ անընդհատ քաղաք են թոչում ւիռ[սանi/rt էքներր։ Ար/ 
խէկ պս>աէսււէ1էէէի որոշվեւյ փ ո իւ ան yiti/նևր ի դեմ ււրւււրարր. առաջին ւււնդաւ) 
մեր պա(մտններումէ տանիլ րսւրիքերալին մշսւկա.11եե րիէ մե[Jat/ուի ( քադաքի։ 
ծա ւրամսւսերիւ ջ ինա իմ րռննե ր ր 200—300 մետր իււո fill։ իք րսմ ր, պատնեչքէ ձեռւի 
մշակման ենիքարւրքեդին ԴԴՏ֊ի 1” „֊տնոց ջրալին tint ռպենդիւռfnt/):

Փոիէանդոդնհրի էէեդռնալին րանակսւի) րււնր որոջերս համար քրւնտրոլ 
րերհկանււէյնե ր tut։ անձնաy վեyի։ն իւնչպեււ րարիերիր դռէրռ ւրոնվռւլ / քարրռ- 
•P-1'U մետր հեռ տւիրւ րրււ իք րռն '[[""' ւսդրրեջւռնական իք աւրսմասւււ.ւ1, որտեդ
շենրերիւ մ շակւււ ւքէւե ր չեն կա ։է։ ա րւք ե լ /, ռւիէէպեււ Հ/ րարիերի ւրւաա շրջան ա մ 
և րարիերի իարվաւմ Լրադա ր/l կենտ րււնա մ ) ւրոնմ ո ւյ շի՝1ւտ իք րռննե րռւմ:

ք՚[։ր հտմեմատամ են,ր »///«/ երեք կռնտրու ւ/երեկանռ 1քներէււ։1 {արււնա- 
րերէյած էիոիէսւ'1ւ րողն երի ռեզռնէռլին քան ա կա իք լան կռրւալծե րր ք ապտ տես֊ 
նա-մ ենք հետևլալր (ւոեռ կեր։ւււ[ի<) 3 '/։

նկ. .7. 7։7՚.Տ'֊/»>շ շենրերի րարիերսւյին մշակւրւ.ւ/եեքէ[ւ Էէիեկւոիւիւլթյա-Նը 
I9S3—1930 fjp.t

!'արիերտլիւն դռտոէ-է/ ՚քա րռ if tii'ltijn r/ ե ււրէէ[ես կֆեկտիւիա իք րսն 1(ռնւորռլ 
ծւռուււրէէք աւլրրեջանւււկռւն թտւրսէ) imiiii մ հար/Հհարերվւսծ ւիռիւ անրէւդնհրի ք»՚~ 
նսմրս թ լանր րաւիակէսնին 'րսւրձր [(հիեր Լ- կաէքմտ մ. միջին իւտուիՅլռւնր աա֊ 
տանէիոէ-մ Է 1(i- -'ՀՕ֊իւ ս ա՚*մ աննե րում լու րտ քան ։ ։՚ռւ ր ։! եկ կռն արռ / էքերեկանււ- 
րյի։ համսւր, իէ“կ մսւքսիմւԱք քանակա ի-J {"Հեր հտոնռւմ Է մ իէնշե 34-ի։ II ինչդեո 
րսւ ր իե րա )ին ւքււււււււ։) էիոիսան րռ ղնե ր ի քան ա՚րւ։ իք ;ան ր հառնամ /, ։լրեիքե Օ֊ի: 
Ւսկ ինչ ւիերսւ րե րնւ մ Հ րտրիերիէ իււորքւէէմ էրո՚Նւքո։ք 1ր>նտրհ[ րե րեկանորնհ- 
րիւն, ապա ալստեդ 'հկսւսրւիո։ ։/ Լ ռրււշւռկի աշիա ւ <! տ իք րէւ^ւ ււեդոնքւ րնիքար֊ 
քա մ ղանտդան հնղռրւակ՚ււերւււ ւ> երբեմն մեկ ւյերեկանոyիւն միւչիէն հաշվռէի 
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րնկնամ է I •> մոծակ, որը հետևան ր է րադարի կենտրոնական մա սև րամ 
դււէնվոդ մանր ջրակտնէլե ր իղ կատարված [՛} սի չ յ>[ւ: եվ երր 1!)53 թ վ ական [էն 
մենը աոաշարկեցքէնր րւււրիերի {սորրու մ չորացնել մանր օ րակւսնդե ր ր ե 
մ իամ ամ՛անակ Օջսւ խաքին ււկղրունրով պալրարել թևէսվսրվէսծ ձևերի դեմ, 
ապա հետաղա տարինևը[ւն փոխանցողների մարւէիմտք րանւսկա թ լսրնր տաս

նում Լ միտլն 0,5 I մոծակի ւուրարանչլսւր մեկ ցերեկանոցի հաշվով։
ՓոխսՀհցո ղնև րի դեմ պաքրարի /;'[> եկա [’>['" թլան ամենից ճիշտ դնւստա֊ 

տականց հան դի էէ անա մ Լ մոծակների պոպւսԱացիսւլի !ի իդ իո լող իակսւն հս> ոտկա

լին կարդի որոշումը, որր քք՚՚՚լց Լ աա/[էււ ին՚փեկցիան փոխանցելու սլստեն- 
ցիաք ա մ ե ն ա վ տ անդ ա վպ՛ մ աման տ կա միջոցը:

Ս ոծակնեըի Լւդիդեմիոլււդիական նշանակս։ թցսնր սերտորեն կապված է 
նրանց <ի իդիո/ող խոկան հասակի սու անձն ա հա ակա թ լո ւնն ե րի հետ, որովհետև 
որրան տարիրով կ մոծակը, աքնրան շատ Լ լինոէ մ նրա ձ ’[աղրա։1ե ե րի 
րանակը, հեաե ւսրար [ / ալնրսւն ավելի հաէւախ Է ար/ու ն ծծամ, իսկ ալս 
դե Ալրում հնտ րավո րսւթ ըո.ն է ունենամ էիս իւանցե (Ոէ կամ վարակելու, ինֆեկ

ցիա քի հարու ցիշներով։

եթե համեմատում ենր ԳԳՀ֊էւվ շենրերի համասւարած և րարիերալին 
մեթ ալների փոխանցողների հա ւ/ակա էին կ՚՚՚րդի աոանձնահաակւււ [/լաննե րր 
կոնտրոլ վալրերից ոտացված ա րդլո էնրնե րի հետ (հերձված Լ 6'֊'57.9 մոծակի, 
ապա հեոէելա} ւդաւոկերն Լ օաա//'/"' մ՝ քենրերի համաաարտծ մշակման դսաամ 
ընդհսէնար աոմամր էիււիյանցսդԱերի պոպո .■ / լա ցիան ավելի երիտասարդ, է 
(62,մ 66,2 վ, յոոն կոնարոլ ւ[ա(րամ :մ2,0 32,<9° 1Հ); Նալն ցուցանիշը 
'ԼավաՀհ րաղարււււք (րարիերսւլին մշակում) տատանվում Լ ■16,3֊[ւց մինչև 
ՏՕմ ֊,-ի ւոսհմաններամ: եթե ւքենր շենրևրքէ համասւարած մշւսկմսէն դուոա 
րնակավալրերա.մ հալանարերել ենր մինչև 3 անդամ ձվադրած մոծակ, իսկ 
րարիև րա քին դոէՈՈէց՝ մ [Հհ չե է անւլամ ձվաղ րած ։1ււծակ, ասրս կոնտրոլ 
վաւրամ ալդ. թիվր հասել է 6֊ի։

եթե ընդունենր, 
մ ի ո լող ի ական վտանդ

որ հտսակւսլին աեսակեովւց աո անձն ւսՏատ ակ էպիդե- 
են ներկալացնա մ ՛մ ե ավել [է անդամ ձվաղ րած մո

ծակները, ապա շենրերի համաէոարած մշակման դւ։ասււ1 նրանց րանակա֊ 
թլոէնը ւոաաանվե/ Հ 2,7 3,(/' րի> րտրիերա1ին դոտում' 8,0 .9,^ 0֊ ի սահ~ 
մաններում, մինչդեո. կոնտրոլ րնակավ ա լրա մ էպիդեմ իսլս դի ական աևսակե֊ 
տից վաանդավոր ձվադրած մոծակների րտնակր հասնում ի մինչև .24" րի։

Բարիերավէն դոտամ էպիդևմ իո/ոդիական էո ե սակե տ ի դ վտանդավէէ ր ձվա- 
դրւոծ է) ոծ ակնե ր[ւ րանակ[> որոշակի ր արձր ա ցուէ) ր կրկին անդամ {սոսում է 
ալԱ է)'ասին, որ րաէլարի կենտ ր էէն ակտն մասերի ջր ական դե ր ի ց թ՚՚իչԸ Լ կ'"- 
տւււրւ[ամ դեպի ցերեկանոցները, և ևրր 19ոՅ թվականին աոա[արկվեց րտ֊ 
րիերի իէորքամ չորացնել ջրակտնդերը և օջախտլին սկդրուն^ով մշակել շեն~ 
րերը, ալս ցորցանիշր արդեն դրեթե հավասսւրվեց Տամ ատարած մշակման 
դստւէէ. սւրդլսւնքներին (3,1----1,1" ,թ։

I; Զ I’ Ա ’I Ա « II I' Թ 3 II հ ՛և Ն I) Ր
7. Դ՚ՒՏ-ոէԷ շենրերի համատարած մ շակա.'մսե ըր նսլատակահարմար է 

վերշտ ցնե լ մ[ւնչե էիոխտնցէէդնե րի երկրորդ դեներացիան։ Ալսպի սի մ ևթ ոդով 
մշակված վտլրերում փոխանցողների րսՀհակա թլունը խիստ նվաղում է
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(30 33 нЛдшЗу, /"'// (ччш1 (3 риЛр 3/ф уЛу։Л/у/«7/// |у// Л/р/фи} /' ['Ц

и[шфии 4՜ //Л//п.#/.- И։ 1114(1 11/(1114(111(1 р’Ч'ифшфи ((’/՛рП1 й [ЛфК ![(](пи ф фч/ичЛд֊

»/ пЛ 'Л шр 1111(чрп I (3(п !.1ЛК(’[' [Инфи/рчЛ Ч'1ЛЗЧ!՝1141 ф иЗ( /Л1

И.(ч 3/, (3 4441! ^>Л5/^Л^»Д 3 рчфЗ чЛ 3 шЗчЛшф !/рр ш1[ (Л111фч11и1(р/1(ф 4 

фп(чиЛдКгфч11рр Запар ьпЛ/Л 4^41(1 3*шф(шЛ рЪ/нфи^и/[[/р, ‘мпфнЗч/( ш- 

(’1'41 [(Л 1ргЗч[[Ь,р11 3(/?п ')ЧЧ’ ”' ,%А (ф у фчр/1(ф 4 “м/Л/Л у ։ ши 441 ш/риф/Л рф/фп- 

Н(рчф (’! 4'фч (’фч'ч ( 1(41 [31/нА !4 [(Л -ччфич Л 1( (14(1’( Ч/[(Л (1/11.3 /Ч'! (I 1( р/(Ч113ф ф11.р֊ 

4Ч'фСЬ 3/1 (3/11[П1( р/И.З 1' [111 1] '-,1/1114 ) !' (3('(./Н 1 (Л I, рр /[1/3 ЧИЧр^П/] 3 (1 <? 4 ') /41’4' 3 - 

*Ь1/рр, и/чиЛд '('/’иЛд Л/ ч д'и// (Ш [ЛчЗ[41’(ч1 /рр 3ч/ри[’(’ш[(и/ шпидоч/дЪЬ'^п/. 

[1Гч(Зч111.р13ч:

2. 3—1 11141 р(1 р/Лр1/[1/1 Ч'Ч''\‘'/п( фи'Чч'ч ччф՛ [՛ ^1113 11111/41 рЧ/Л 3 ̂ Ч'/риЗ ֊ 

ГиЬ^(’'/ '3/4'4, иЛиЛишф/Л чЗ< Ши/фчфд 1111[14111111фи^Ч1/(13 41(1 3; II/ (1/ ^111(1111-

'1141/(1, ри I/ 1,ф/3{1п(11(ч1 (3 р1Л т/нии/фифд [11111(111 ршр /; 3(1п/[Ч при (ши /(։1/ 

31/(3/14(1 (1;14(1/[ЬЗ(гп[П1[1/Ц11[и1,/1 //. (’Чпи/З/цч ՛[(՛ч/фч՝!, I дЗч 1՝1/4>՝чЬ[1(1 4/114 (ии 3)/ 

I' 'чдинпч (3 /4!ГЧ 4(1,41 [> /, фч1[3/11 Ш[Ч 'гипЗи/р, чрп'чр 14/! 41 (33

34!(1/1 (,(/4! !(1 {(и/иЛд /Л Ч’4111/3441 // :
3. 1/14*4(1 (Л11'ф1/։( 4/[[ф 4[1//рЗ иЛ^/Ь рич3 , 1/(31/ ^(//И 141/[11/1/ чЛ/'ф /1(114/1'4 

2 (44/(чЗч’(//(I (1 дчЛфиЗ /Л (1'11111/(1111(411(ф'( 4.414/4, ф ” (и '/Л ’(Ч ’('ч/, (1(1 !(ЬЗ Ч[Ш [- 

4, 4/[’[1 ГЧ4(Ч14'Ч1ф11-,Ш (И/ 111(1 4 /('4 4 ! 11/1(11 (14(11 ( рч/ (’(/'' (!"/ )(Л 3//(]/!/( т(/ 11.(11 //'//[Зидр 

чЛч’/' чшфч'и 41 /, 4111/(11 14 (14 (’ III ’(14 /( чЛ /Л /,1/111'11 /( Ч/иш/иЗ /1 /, ,4 (1 ’( /1 3 Д ч - /;Ч Ш 4 3п - 

(ч 4 (, и/1(111ГЧ /, ф/3(4’[։ ։( ч I. (3 (иЛ ш/, ниЗф чф'( .[>(/£ 4 1[(1^/>13 ЗЛ (31(ф \niifiu-

1пш(ииЗ /!(чиф/ чЛ 3/1(344(1'11, ЗиЛшф/Лд, I/(’р ртр(3/р(> /(/Лч։р/Л)/՛] (3//(ч/( 

фи(1/1ЧГЧ(/П4'ч11р(1՝Ч /I Л(II/(фч!1 [41 ',и։3и/р 111/4 1(111 (рп/З -Р^Щ З^ш/риЗ ЬЪ

1114/1 о^афни[(Л иф([Ч1 Лр/ч(։

Ъ/'Ьш'ч}, [г.1:1{ш/1и''Ч учнчфшп, иф 11и,1ия{/1( 4 10. VI /030 Р-
!. 14(14/14'3(.(„.Ч.

К. М. ДЕX ЦУ НЯ II

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ III1СЕКТИЦИЛ1 ЮГО 
ПРЕПАРАТА ДДТ ПО ДАННЫМ СПЛОШНОЙ И БАРЬЕРНОЙ

ОБ РА БОТ К И П ОМ Е Ш,Е Н И й

Рез к» м е

Для сракнитс.1 ыюй характеристики в течение 1953—1959 гг. н. 
Кафанском районе с келью ликвидации малярии проводилась с։՝.лосп1ым 
и барьерным методами обработка помещений препаратом ДДТ.

Ввиду того, что первая генерация комаров малочисленна и почти не 
играет никакой эпидемиологической роли в деле переноса малярийной ин
фекции. целесообразно срок сплошной обработки помещений ДДТ закон
чить до второй генерации переносчиков (первая декада июня). В местах 
обработки таким методом количество переносчиков резко снижается (30֊ 
3.5 раз), а средняя плотность комаров для каждой дневки бывает меньше 
одного, чем возможность передачи инфекция резко ограничивается.



ЮЗ 1&иЫ1ифз1,1 1}1<1{и={1>(гиР]п*11(1 95
■ 1 кА—Лмм«« - - П -. _-. ■ —— —   ---- ------- ֊ . — « -' ■ I ■ ! А- «-ш

Учитывая большую эффективность данного метода и.» комплекса про
тивомалярийных мероприятии, можно выключить общественную химио
профилактику (после двухкратного курса весеннего противорецидивного 
лечения) и мероприятия, направленные против личинок, что не отражает
ся отрицательно на ходе оздоровления местности от малярии.

После 3—4-летней систематической и безупречной обработки поме
щений сплошным методом, в дальнейшем нецелесообразно с экономиче
ской точки Зрения продолжать этот метол, один очаговый метод обработ
ки помещений (при наличии энтомологических и эпидемиологических по
ка. та иск й) вполне ярфективгн. Однако в ь \ районах республики, которым 
грозит опасное п> малярии, требуется иной подход (сп л опта я обработка).

В условиях крупных населенных пунктов, когда основные анофело- 
генныо водоемы находятся вне границ данного населенного пункта, целе
сообразно борьбу с переносчиком вести барьерным методом. Ксгаги, 
этот метод в экономическом отношении обходится дешевле, и с точки зре
ния энндсм ио-энтомологической эффективности мало чем уступает мето 
ду сплошной обработки помещений.

Экспериментальными работами вскрыто 6549 комаров; возрастной 
состав популяции комаров подтверждает положительные результаты, по
лученные при сплошной н барьерной обработке помещений препаратом 
ДДТ.
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КРАТКИ! НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Т. А 1УПЦ. Р. Р. НЕРСЕСЯН. Г. А. ЧАЛАБЯН

АКТИВАЦИЯ АМИЛАЗЫ ЖЕЛЧЬЮ
(Предварительное сообщение ।

Амилаза является одним из важнейших ферментов, участвующих 
в обмене крахмала в гликогена, х-амилаза распространена как в ра
стительном. так и в животном мире. В клетках животных, нахо
дящихся на низких ступенях эволюции, а-амилаза распространена 
диффузио. У высокоорганизованных животных появляются специфич 
иые клеточные группы, продуцирующие «-амилазу. К числу желез, 
вырабатывающих «-амилазу, относятся поджелудочная и слюнные же
лезы, в которых активность фермента наибольшая. Амилиза этих же
лез активируется электролитами: хлоридами, иодидами, бромидами и 
азотнокислым калием, активность амилазы подавляется фторида
ми 11 -4].

Наши исследования показали, что на различных этапах разви
тия куриного эмбриона активность амилазы подвергается резким ко
лебаниям. особенно в гот период, когда начинает функционировать 
печень и вырабатывается желчь. В этой связи возник вопрос о значе
нии желчи ч активации амилазы, который стал предметом наших 
специальных исследований.

В качестве источника амилазы служила диализованная в течение 
двух дней слюна человека в проточной дистиллированной воде. В ис
следованиях использовано 0,5 мл разбавленной (1:10) слюны, после 
диализа. В таком же объеме использована разбавленная желчь (1:30). 
Активность амилазы определялась по Смиту и Рой 5].

Ло проведения исследований, с целью испытания действия жел
чи на активность амилазы, было испытано действие 0.05 м хлористо
го натрия на активность слюнной амилазы при различных pH сре
ды (5,9; 6,5; 6,8; 7,2; 7,7: 8,0). Было установлено, что максимальная 
активность слюнной амилазы проявляется при р11—6,8, что согласуется 
с литературными данными |3|.

В дальнейших несло топаниях хлористый натр был заменен 
желчью в указанном разведении и количестве. Оказалось, что желчь 
куриного эмбриона активирует слюнную амилазу человека, а в ее 
отсутствие фермент не проявляет заметной активности. После диализа 
амилаза слюны почти не проявляет свою активность. Она восстанавли
вается лишь при добавлении \аС1 или желчи. Аналогичное действие 
Известия ХШ, .V 10—7
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оказывает и желчь взрослых кур. Одновременно изучалось также 
действие желчи крупного рогатого скота. Оказалось, что последняя 
не влияет на активность амилазы слюны человека.

Наши предварительные опыты, проведенные с целью испытания 
действия кристаллической натриевой соли холевой кислоты, показали, 
что она не активирует слюнную амилазу человека. Следует отметить,

Рис- |. Активность слюнной амилазы
I • Акгнлиропан NaCl 0.05 м

И. Активирован куриной желчью разбавлено 1:30k

что свое активирующее действие желчь сохраняет и после диали
за. Это свидетельствует о том. что активирующее воздействие желчи 
ие обусловливается электролитами. По всей вероятности, факторы, 
активирующие амилазу, обусловлены различным качественным соста
вом желчи различных видов животных |6]. Исследования в этом на
правлении продолжаются.
Сектор биохимия Академии Поступило 17- VII 1У60 г-

наук АрмССР

Դ- Н*. ԱԴՈհ՚ՆԱ, IK II- 4.1։1'Ս1՚113Ա-|,, Դ- Ա. ՉԱ1.11.1 ՛ՀԱԼՆ

ԱՄԻԼԱԱԱՑԻ ԱԿՏԻ4.ԱՑՈԻՄԱ ԼԵ'Լ(1Խ ԿՈՂՄԻՑ

Ս. մ փ ո փ ո է մ

•պարոնի է, որ թքի ամիլաղան ակտիվանամ է քրորիղներո/է, իսկ ավև- 
[ի պակաս'' Ktfr, К/ և

Մեր ttt սւււԱհսուիրա թլաններից պարղվե/ է, որ հավի սաղմի դեղնէէւցի 
ամի/աղա լի և ււտղմի լլարղի ղ ո րծ սւնե ու.թ լան միջե ղս լաթ յան ունի որոչա֊ 
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///» կապ։ Ալդ ահ ս ակե in ի g հետաքրքրական էր պւսրզել լեզու ադդեցոլթ լունն 
ամիլազալի ակտիվս։ թ լան վրա:

{հստ արված ւիորձերր ցու ւց տվեցին. որ թուրը զիա/իրից '.եւոո աոանց 
վերը նշված ակտիվատորների չի ցուցաբերում ամիլոլիւոիկ հաւոկութ լան, երր 
արդեն ալդ ակտիվատորների փոխարեն ոևակցիոն խառնուրդին ավելացվում 
է 1հ30 նոսրացված 0 Հ>ո մ/ հավի ոոսլմի լհրլքէ, ալդ ժամանակ ամիլադան 
գործ ում է զգալի ակտ իվութ լամ ր:

Լեզու ում ի լա էլան ակուիվացնոզ ալդ հատկու թ լուն ր ոլահպանվա մ է նրա 
դիալիզից հետո:

Խոշոր եդչերավոր անաոունների լեզին զուրկ է ամիլադան ակտիվաց
նելու. հատկուի) լունից:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Л. РИХТЕР

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ КТЫРЕЙ D1PTERA. AS1LIDAE)
ЗАКАВКАЗЬЯ

При обработке материалов по фауне ктырен Закавказья были 
обнаружены некоторые редкие и мало известные вилы ктырен. спи
сок которых приведен в настоящей работе. Данные по видам вклю
чают после латинского названия вида цитаты фаунистической литера
туры (Лиг.), касающейся Закавказья, перечисление коллекционных 
материалов (Мат.) и общие данные по географическому распростране
нию. Большая часть обработанных материалов собрано автором; в 
этих случаях фамилия собирателя не указывается. Условные обозна
чения районов сборов расшифровываются следующим образом: М. К.— 
Малый Кавказ, В. Зак.--Восточное Закавказье, Арм. в. Армянское 
нагорье, Т.—Талыш.

Список* видов

1. Polysarca violacea Sehin.

Лит. Штакельберг [4]: 301.
Мат. Арм. н.: окр. оз. Севан. 19. VI. 5. VII 1902 (2 . . ; Елачич- 

Клемант); Асин Веднпск. района, 2- VII 1959 (I Д'): Нахичевань, Ку.тн- 
бскдиза, 26. V! 1926 (2 сГ_Г); 18 км от Бориса по дороге на Кафан, 
ущелье реки Коротан, 26.VI 1959 (1 )

Кавказ, Алжир.

2. Philodicus ponticus Big.

Лит. Штакельберг [4): 301 (Дагестан, Азербайджан)
Мат. Арм. н.: Эчмиадзин, 21.VIII 1956 (4 5 - Ереван,

20.VIII 1956 2 : ); Гарни, 19. VIII 1958 (1 /).
Кавказ.

3. Polyphon ins laevigatas Loew

Мат. В. Зак.: Тбилиси. 12, 14.VI 1958 (2 . ; В. Зайцев). Арм. 
н.: Хосровский лес. 13, 15.VII 1957 '2 f j”, 3 . С Кавушуг Ехег- 
надзорск. района. 12, 13 VII 1959 (5 .//, 5 т ); 10 км вост. Лякета- 
га Джульфинск. района. 29.VI 1959 (1 /); Сисиан, окр. водопада Ша-
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ки. 20.VI 1957 (1 rf), 18 км от Гориса по дороге на Кафан. ущелье 
реки Воротан, 23.VI 1959 (1 2); Мегри, 1.VI 1957 (1 сГ).Т.: Говери. 
Зувант, 25, 31.V 1959 (3 rfrf); Космольян, Зувант, 29.V 1959 1 rf); 
Мистан, Зувант, 30.V 1959 (2 сГсГ); Кялахан. Зувант. 23, 24, 25, 26, 
28.V 1959 ’(4 сГсГ. 4 Q ).

Вид был известен из Греции и Малой Азии. По֊вилимому. ши
роко распространен в восточном Закавказье.

4. Ommatinus stackelbergi 1Л Richt.

Лит. В. Рихтер [1]: 200.
Мат. Арм. в.: Шатин Ехегнадзорского района, 11.VII 1959 (15*); 

18 км от Гориса по дороге па Кафан. ущелье реки Воротан, 24.VI 
1959 (1 $).

Армения.

5. Laphria caspica Herm.

Лит. Engel |5|: 215.
Мат. Т.: Зейколазы Ярдымлннск. района, 16.V 1959 (1 - ). 
Талыш.

6. Laphria dizonias Loew

Мат. Арм. и.: Ереван, ущелье реки БердадзОр, 28.VI 1956. 
27.VI 1957, И.VI 1959 1 ^,3 ' ); Шатин Ехегнадзорского района, 
11.VII 1959 (1 сГ); Мегри, 13.V 1957 (1 ?).

Вид был известен из Греции и Малой Азии.

7. Laphria fimbridta Meig.

Мат. В. Зак.: Белоканы, 6.VIII 1928 (I Бочарников). Т.: Лен
корань, 10.VII 1937 (1 </; Варшалович); Алексеевка, 30.VI 1932 (1 сГ; 
Знойко).

Вся Европа.

8. Laphria. flava L.

Мат. М. К.: Кировакан, 4.VIII 1959 (1 сГ).
Вся Европа.

9. Laphria fuliginosa Ранг.

Мат. Арм. н.: 18 км от Гориса по дороге па Кафан, ущелье ре
ки Воротан. 20. 21.VI 1959 (2 ; JJ; 25 км от Гориса по дороге на 
Кафан. 25.VI 1959 (1 С ).

Вид был Известен из Европы, кроме ее крайнего севера.

10. Laphria ft։Iva Meig.

Мат. M. К.: Боржоми, 1867 (1С; Брандт). 
Центральная и южная Европа.
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11. Laphria gibbosa L.

Мат. М. К.: БакурНани. 2.VI1 1949 (1 : Кириченко).
Вид был известен из северной и средней Европы.

12. Laphria ignea Meig.

Мат. М. К.: Боржоми, 186՜ (1 . : Брандт).
Средняя и южная Европа.

13. Laphria marginate I..

Мат. Арм. и.: 25 км от Го риса по дороге на Кафан. 25.VI 1959 
(1 dY

Вид был известен из большей части Европы.

14. Andrenosoma atrttm L.

Лиг. Г. Радде [2|: 452.
Маг. М. К.: Киронакаи, 27.VII 1959 (1 < ).
Средняя и южная Европа (на север до Ленинградской области).

15. Pogonosonia maroccanum Fabr.

Мат. В. ЗакдХалдан (Гео к-та па). (3 ; Шелковников).
Южная Европа, Северная Африка.

16. Pogonosonia unicolor Loew

Лит. Engel |5|: 243 244.
Мат. Г.: Севакеран. средн, течение реки Ленкорапь-чай, 16. VII 1931 

(1 V: Баршалович).
Талыш.

17. Anarolius front о Loew

Мат. Т.: Кялахзн, Зувант, 22, 23.V 1959 (2 сГсГ. I 'i )•
Вид был известен из Средней Азии.

IS. Crobiioreriis те gi Ui for mis Loew

Лит. Engel |5|: 271—272 (Ахалиих).
Мат. Арм. и.: Личкназ Мегринск. р-на, 16.V 1958 (1 /; В. 

Зайцев).
Греция. Малая Азия. Закавказье.

19. Neolap.inis mesaslaticus Le.hr

Мат. Арм. и.: Веди. 10.VII1 1959 (1 О).
Вид был известен из Казахстана. Средней Азии и Китая.

Зоологический институт
Академии наук СССР

Ленинград Поступило 11.IV 1960 г.
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1. Рил icp В А. Ктыри рола Ommatinus Beck i Dipl. Asilldac) в фауне СССР, 
Эн г. Обо др. XXIX. I. I960.

2 Радде Г. Коллекции К.шка ։ского Музея. IS99.
3. Шта ксльберг Л. А. Материалы по фауне двукрылых .'1е։։ншралской области 

II. Difjivra Bradiycer.i, Труды Зоологического института АН СССР XV, 1954.
4. Ш га кельберг А. А- Двукрылые. Животны»՜! мир СССР. г. V (Горные области 

Европейской части СССР), 1958.
5. Engel Е. Aoilidae, m: Е. ’ indrier. Die Filegen der p.ilaarkiischtn Region. Stull* 

gart, 1930՛
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