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И СУШКЕ ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ

В процессе силосования происходит выделение значительных 
количеств углекислого газа, основными источниками которого являются 
анаэробное дыхание растительных тканей, а также расщепление угле
водов под влиянием микроорганизмов и ферментов.

В процессе сушки трав основным источником углекислого газа 
является аэробное дыхание растительных тканей, сопровождающееся 
расщеплением растворимых углеводов 11, 2, 3|.

Определение как динамики образования, так и общего коли
чества выделенного углекислого газа представляет определенный ин
терес для изучения как механизма бродильных процессов силосования, 
так и ферментативных реакции, происходящих при сушке. Кроме 
этого, в случае силосования динамика выделения углекислого газа 
позволяет объяснить механизм действия различных факторов, стиму
лирующих 1мелясса, сыворотка) или тормозящих (кислоты, БО2 и т.п. 
препараты) ход микробиологических и ферментативных процессов. 
Особенно важно определение углекислого газа в деле установления 
сумма; пых уравнений превращения сухих веществ, в частности угле
водов, при брожении силоса т> сушке трав, что позволяет оценить 
технологическую эффективность различных методов силосования и 
сушки.

До настоящего времени недостаточное внимание уделяется изу
чению выделения углекислого газа при силосовании и сушке. При
меняемые с этой целью химические методы не позволяют определить 
углекислый газ в коротких промежутках времени с достаточной точ
ностью. в частности, в начале и конце созревания силоса, когда газ 
выделяется в небольших количествах.

Настоящая работа ставит целью применение кондуктометрического 
метода определения углекислого газа для сравнения, во-первых, ди
намики бродильных процессов при трех разных методах силосования— 
обычный способ, силосование с применением кислых препаратов и 
сернистого ангидрида и, во-вгорых, динамики выделения углекислого 
газа при силосовании и сушке.

Закладка силоса, поглощение и определение углекислого газа 
проводятся в специально сконструированной аппаратуре.

Банка для закладки (рис. 1а, б) представляет собой литровый 
сосуд со шлифованным горлом. Стеклянная пребка банок представляет
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собой закрытый цилиндр с пустым корпусом. Во внутрь корпуса через 
стеклянный клапан, поставленный в днище цилиндра, поступает угле
кислый газ, а также сок, поднимающийся из силосуемой массы. Кла
пан не препятствует выходу газов и жидкостей из банки и герметично 
закрывается при давлении в обратном направлении.

Из внутреннего пространства пробки углекислый газ удаляется 
струей воздуха или азота, предварительно очищенного от примесей 
того же газа и направляется в поглотительную систему.

Сушка проводится в эксикаторе, поставленном в термостат при 
20°Ц, через который проходит ток очищенного от углекислого газа 
воздуха. Выходящий из эксикатора воздух, содержащий углекислый 
газ, выделенный растительным материалом, направляется также в пог
лотительную систему.

Поглощение и определение углекислого газа проводится в ячейке 
по методу, описанному Брунсом. Брауде и Циклисом |7|, при этом 
в качестве поглотителя применяется раствор Ва(ОН)2. Ячейка 
изготовлена из молибденового стекла, имеет рамообразную форму, с 
одной стороны изогнута в виде спирали. На стороне, противоположной 
спирали, на ячейке устроена утолщенная часть, в которой установ
лены платиновые электроды для измерения электропроводности. Вся 
ячейка погружена в термостат при температуре 25 .

Благодаря барботирующему в нижней части углекислому газу, в 
ячейке создается постоянная циркуляция раствора Ва(ОН)2, обеспе
чивающая одновременно полное поглощение СО2 и равномерное рас
пределение осадка в жидкости.
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Принцип определения углекислого газа основан на понижении 
электропроводности раствора Ва(ОН)2, который стехиометрически со
ответствует количеству поглощенного газа.

Электропроводность периодически измеряется посредством схемы 
равновесного моста переменного 
тока, состоящего: из двух платино
вых электродов, лампового генера
тора переменного тока частотой 
1000 ГЦ, трехлампового усили
теля, магазина сопротивлений, 
реохорда и оптического индика
тора баланса моста (лампа 6Е5).

В качестве объекта исследо
вания в опытах по силосованию ис
пользовались початки кукурузы в 
фазе молочной спелости. Сырье 
измельчалось на куски длиной 
1—2 см и плотно закладывалось 
в опытные сосуды.

Силосование проводилось в 
трех вариантах. Первый—обычным 
способом । контроль), при котором 
к массе добавлялась вода в объ
еме, равном таковому применяе
мых реагентов; второй —с приме
нением препарата А АЗ (раствор 
НС1 + \’а250ц) в количестве 1,75 г 
зеленой массы; третий —с примет 
гидрида из расчета по 2 г 5О2 на 1

Рис. 2.

НС1 и 0,3 г Ка28О4 на каждый кг 
нием 6°/0 раствора сернистого ан- 
<аждый кг зеленой массы.

Опытные банки ставились в термостат при температуре 21 Ц в 
течение всего периода созревания, который длился от 18 до 25 дней. 
Определение углекислого газа проводилось несколько раз в сутки. 
В конце опыта силос подвергался подробному химическому исследо
ванию для оценки превращения углеводов и азотистых соединений 
массы, а также образования разных видов органических кислот |4|.

В качестве объекта исследования в опытах по сушке использо
валась зеленая ботва свеклы после отделения ее от корневой части 
растения.

Динамика выделения углекислого газа при разных 
способах силосования

В табл. 1 и 2 и на рис. 2 и 3 приведены данные о динамике 
образования углекислого газа у двух групп силоса: первая, состоящая 
из обычного и сульфитного силоса, вторая из обычного и кислого 
силоса.
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Табл и ца 1

Продолжи
тельность 

в часах

Силос об.—313 г (в абс. сух. вещ.) Силос с $О։—346 г (в абс. сух. вещ.)
СО2 

по интервалам
СОа 

общий
СО3 

по интервалам
СОа 

общий

0 — — —
5 88,9 88,9 3.63 3,63

15'/։ 180,0 268,9 2,42 6,05
27 269,1 538,0 — — ,
39 >/2 698,0 1236.0 28.38 34,43
53'/2 437,0 1673,0 8,14 42,57
627г 239,5 1912,5 2,20 44,77
75,0 197,0 2109,5 2,75 47,52

- 87,0 101,6 2211,1 143,70 191,22
123.0 141,0 2322,1 57,43 248,65
136‘ г 79,2 2401,3 23,35 272,00
15Р/։ 97.2 2498,5 1,40 273,40
170 161,0 2659.6 1 ,68 275,08
1887։ 129,3 2788,9 2,75 277,83
207,0 67,0 2855,9 4,95 282,78
220 161,0 3016,9 3,52 286,30
243 160,0 3176,9 8,25 294,55
259 225,4 3402,3 73,30 297,85
286'/г 175,7 3578,0 4,73 302,58
303,0 219,1 3797,1 3,08 305,66
328,0 315,7 4112,8 15,62 321,28
342.0 244,1 4356,9 21,78 343,06
400,0 132,4 4489,3 74,80 417,86
421,0 234,9 4724,2 62,40 480,26

Вышеприведенные результаты с большой точностью показывают 
ход бродильных процессов при силосовании разными технологическими 
способами.

В применяемых нами условиях кондуктометрический метод на
столько чувствителен, что он позволяет при закладке зеленой массы 
меньше 1 кг определить количество углекислого газа, не превышаю
щее в течение суток 3—6 мг.

Таким образом, как по масштабу опытов, так и по точности 
наблюдения кондуктометрический метод является значительным усо
вершенствованием по сравнению с химическими методами определения 
углекислого газа при силосовании [5].

Полученные кондуктометрическим методом результаты обнару
живают глубокие расхождения в динамике выделения углекислого газа
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Таблица 2

Продолжи
тельность 

в часах

Силос об.—310,2г (вабс. сух. вещ.) Силосе ЗОг—305,5 г (вабс. сух. вещ.)

СО2 
ио интервалам

СО» 
общий

СО2 
по интервалам

СО2 
общий

0 — — —
24 882,5 882,5 10,45 10,45
48 1339,9 2222,4 535,1 545,5
72 1272,4 3494,8 791,3 1336,8
96 666,0 4160,8 414,8 1751,6

120 850,7 5011,5 589,5 2341,1
144 816,0 5827,5 383,5 2724,6
168 682,8 6510,3 746,5 3471,1
192 646,8 7157,1 596,2 3967,3
216 347,5 7504,6 679,6 4646,9
240 319,7 7824,3 566,3 5213,2
264 246.6 8070,9 512,4 5725,6
288 186,4 8257,3 532,8 6258,4
312 173,7 8431,0 382,9 6641,3
336 183,1 8614,1 445,3 7086,6
360 197,2 8811,3 262,9 7349,5
384 164,1 8975,4 218,4 7567,9
408 164,3 9139,7 360,0 7927,9
432 123,7 9263,4 248,0 8175,9
456 101,6 9365,0 340,9 8516,8
480 141,7 9506,7 159,8 8676,6
504 169,1 9675,8 283,1 8959,7
528 99,0 9774,8 145,8 9105,5
552 255,4 10030,2 209,3 9314,8
576 95,8 10126,0 145,8 9460,6
600 100,9 10226,9 117,2 9577,8
624 115,9 10342,8 155,3 9733,1

и, следовательно, в ходе бродильных процессов между способами обыч
ного, кислого и сульфитного силосования.

Как известно, выделение углекислого газа, обусловливаемое ды
ханием растительных тканей и бродильными процессами, при обычном 
силосовании наступает непосредственно после закладки с большой 
интенсивностью. При силосовании с помощью кислых препаратов за
мечается определенное замедление в динамике выделения углекислого 
газа от обычного силоса на 60—7О°/о до 6 дня закладки.

При силосовании с помощью сернистого ангидрида происходит 
сильное торможение (свыше 95°/0 от обычного силоса) выделения 
углекислого газа в первые 6 дней закладки, создающее удлиненный 
латентный период брожения продолжительностью 70—80 ч.
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1орможение выделения углекислого газа при кислом и суль
фитном силосовании сопровождается, как показали предыдущие работы 

Рис. 3.

нашей лаборатории [6, 4], подавле
нием бродильных процессов, обра
зующих в основном уксусную и в 
меньшей степени молочную кислоту.

Кондуктометрическим методом 
обнаружены также глубокие рас
хождения в ходе основного периода 
брожения у разных видов силоса.

При сульфитном силосовании 
бродильные процессы протекают 
весьма медленно на протяжении 
всего опытного периода, и общее 
количество выделенного углекисло
го газа к 18 дню не превышает 10°/в 
обычного силосования. При силосо
вании с кислыми препаратами вы
деление углекислого газа в первые 
7—8 дней закладки не превышает 

-30% обычного силоса, но в даль
нейшем в кислом силосе ход бро
дильных процессов постепенно 
ускоряется до такой степени, что к 
26 дню общее количество СО3 в

обоих типах силоса уравнивается.
Расхождения в динамике и в общем количестве углекислого 

газа являются отражением особенностей бродильных процессов при 
трех различных типах силосования, которые изучены также химиче
скими методами исследования 16, 4].

Динамика выделения углекислого газа 
при силосовании и сушке

Сравнение динамики выделения углекислого газа при силосовании 
и сушке произведено с ботвой сахарной свеклы.

Опыт проведен в течение 13 дней.
Полученные данные показывают, что брожение в силосе из 

ботвы свеклы наступает после 2—3-дневного латентного периода и 
в этом отношении значительно отличается .от динамики брожения си
лоса из початков кукурузы.

Во время аэробного дыхания, которое происходит при сушке 
ботвы свеклы, наблюдается интенсивное выделение углекислого газа. 
Количество последнего превышает таковое, выделенное при силосо
вании в одинаковых температурных условиях.
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Т а б л и п.а 3

Продол
житель
ность в 
днях

С и л о с о в а н и е С у ш к а СО2 с 10!) г сух. вещ. на 1 ч.

СО2 
в сутки

СО2 
общий

СО2 
в сутки

СО2 
общий Силос Су шка

1 следы — 69,1 69,1
2 следы 287,1 356,2

0,7
79

3 28,5 28,5 313,7 669,9 87
4 170,9 199,4 155,3 825,2 4,4 43
5 391,4 590,8 285,9 1111,1 10,0 79
6 405,5 996,3 314,3 1425,4 10,4 87
7 410,2 1406,5 336,6 1762,0 10,5 93
8 519,8 1926,3 - 440,4 2202,4 13,3 122
9 165,6 2091,9 318,4 2520,8 4,3 88

10 114,3 2206,2 461,6 2982,4 2,9 128
11 173,4 2379,6 168,0 3150,4 4.7 46
12 179,4 2561,3 316,3 3466,7 4,5 87
13 166,7 2728,0 225,5 3692,2 4,2 63

Исходные количества растительного материала (в абсолютно сухом веществе)
при силосовании 163 г, при сушке 15 г

Обнаружено большое расхождение в динамике выделения угле
кислого газа между силосованием и сушкой. Процесс силосова
ния протекает в три этапа, 
характеризуемые разной ин
тенсивностью выделения угле
кислого газа: первоначальный 
латентный период с низким 
выделением, не превышающим 
5 мг СО2 в час на 100 г ис
ходного сухого вещества, пе
риод бурного брожения, в 
котором выделение СО2 повы
шается до 13 с лишним мг СО2 
в час на 100 г исходного 
сухого вещества и, наконец, 
период дображивания, в кото
ром выделение СО2 продол
жается на низком уровне еще 
долгое время (не менее 131 
дня по Петерсону и Фреду |3|).

Процесс сушки характе
ризуется более равномерным 
выделением СО2, которое про

растворимых углеводов илидолжается до полного израсходования
завершения процесса сушки.
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Вышеприведенные исследования приводят нас к следующим 
выводам.

1. Кондуктометрическое определение углекислого газа является 
весьма точным микрометодом для изучения хода бродильных про
цессов при силосовании и дыхания при сушке зеленых растительных 
тканей.

2. Кондуктометрическим методом определены те глубокие рас
хождения в динамике бродильных процессов, которые имеют 
место при силосовании обычным способом и посредством приме
нения сернистого ангидрида и смеси соляной кислоты и сернокислого 
натрия.

3. Кондуктометрическим методом определены особенности в ди
намике выделения углекислого газа с одной стороны во время сушки 
и с другой—во время силосования при одинаковых температурных 
условиях.
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ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ա tl փ ո փ ո ւ մ

1)իչոսա ցման ընթացքում առաջանում է զղա չի քանակս։ թ լամ ր ածխա֊ 
թթու ղազ՝ որի հիմնական աղբլա բնեբն են բո։ սական հում բհրի անաերոբ 
շնչ աո ու թլա նը , ինչպես նաև ծ իկ բոօ բ ղան ի դմն ե չ։ ի և ֆերմենտների ազդեցու֊ 
թ լան տակ ածխաջրերի անաերոբ ճեղքումը։

Խոտեր)։ չո բա ցմ ան ընթացքում առաջանում է նույնպես ածխաթթու ղազ, 
որի հիմնական աղրըռրը բուսական հլո ւսվածքնե ը ի տերոր շնչաոութ լունն է: 

հ ո։ սական հում քերի սիլոսացման ու չորացման պրոցեսում առաջացած 
ած խա թ թ ու ղազի ընղհանուր քանակի և արտաթորման դին ած իկա լի որոշած ր 
ունի որոշ ե “ ական և ղո րծն ական ն շան ա կութ լան ւ

եերկա աշխատության նպատակն է կոնդա կտոմեարիկ մեթողի կիրառ
ման միջոցով հա բոն արև րե լ

ա) իւծորման պրոցեսների ղ ին ած՝իկա լի ալն զղա լի ա ա ր բե բո ։թ ըռննե րր » 
ո բոնբ տեղի ունեն սիլոսացման տարբեր եղանակների ընթացքում,

րյ բուսական համ քերի սիլոսացման և չորացման ժամանակ ածիւաթթու 
ղազի •։•րտաթորման դին ած'իկin լի ։։։ո անձնահս։տկութլուննեբը։

U իլոսացման համ՛ար որպես հա մք ընտրված են եղիպտացորենի թարմ 
կողքերը կաթնս։մ։։մա լին հասունացման ֆազում, ի։։կ ոի/ոսացծ՚ան և չորաց
ման պրոցեսների ղուղահեռ ուս ումն ա ս իրութ լան համար' շաքարի ճակնդեղի 
կանաչ փրեբը։

ճակնդեղի չոբացծ'ան փորձերը կատարվել են էքսիկատորում, որտե ղից 
առաջացած ածխաթթու ղազը հեռ ացվել է ծ'ա բրված օդի հոսանքի միջոցով։
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Иիլոиա ցմ ան փորձերր կատարվել են ապակյա տ/*րմե տի/լ անոթներում, 
որոնք օժտված հն եղել հաաակ հարմարանքով ածի։աթ թա դաղի հեոացման 
համար (նկ. 1ա և ր){

Երկու դեպքում էլ ած խս։ թ թա գաղի կոնդսւկտոմ ե տ րի!լ որոշումր
կատարվել է ('•լաւնսի, I' րաւլւդե ի և Ցիկլի и ի նկարագրած եղ տնակով։

Սիլոսացման տարրեր եղանակն!, րի ո ւ։ւ ա ւ!հ տ и ի ր ութ լուն ր ցույց /. ավել, 
որ и ու լֆ ի ս։ ա լին սիլոսում (պրեպարատ ՏՕօ^ ածիւաթթա. լլաղի արտաթո
րում ր իւիււտ արգելակվում է, թթվային սիլոսում (պրեպարատ ААЗ^
ածիւաթթու դաղի արտաթորոււ!1։ ասա ջին օրերին դգալի չափով նվաղում է 
ե 8֊րդ օրիր հեուս արաղանալով հասնում Հ սովորական ոիլոււի մակար
դակին։

ճակնդեղի փրերի սիլոսացման ե չորացման համեմատական ուսոււքեա- 
սիրութլունր ցույց կ տվել, որ դրված փորձի սլար! աններսւմ չորացման ըն
թացրած արտաթորված ածիւաթթու ղաղի քանակը վերահաչված 100 ղ չոր 
հուս քի վրա, 10 անդամից ավելի է, քան սիլոսացման րն թա ց րսւմ արտա
թորված ած ի։ ա թթ ա դաղի քան տկը ։

Ստացված արդյունքները ցուլդ են տալիս,.որ կոնդսւկս։ ո մ ե տ րիկ մեթո
դի կիրասւււմ ով կարող են նոր ։ո վ լա լն ե ր ստացվել րուսական հում քերի սի
լոսացման և չորացման պրոցեսների մ եխանիղմ ի պարդաբանման դործում։
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ВЛИЯНИЕ 2-ХЛОРБУТАДИЕНА 1.3 (ХЛОРОПРЕНА) ПА 
ФОСФАТАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ОРГАНОВ БЕЛЫХ КРЫС

Сообщение 5

Одним из возможных механизмов действия хлоропрена на организм 
является блокировка тиоловых ферментов путем окисления их сульф
гидрильных групп.

С целью выяснения этого вопроса нами были проведены исследова
ния по изучению действия хлоропрена на активность отдельных фер
ментативных систем. Полученные результаты показали, что длительное 
нахождение крыс в атмосфере хлоропрена приводит к заметному сниже
нию активности сукциндегидразы печени, холинэстеразы мозга, адено
зинтрифосфатазы печени, почек, сердечной мышцы и мозга, а также пе
ченочной ксантиноксидазы [1, 2].

Наши исследования показали, что под действием хлоропрена раз
личные ферментные системы изменяются не в одинаковой степени. В то 
время как функция одних ферментных систем значительно подавляется, 
функция других нарушается слабо или же совершенно не страдает. Пон 
этом большое значение имеет также локализация фермента, если в од
них тканях активность определенных ферментов резко нарушается, то 
в других тканях их функция страдает значительно слабее.

В развитии этих исследований мы сочли необходимым изучить влия
ние хлоропрена и на фосфатазиую систему. В настоящем сообщении 
приведены данные, полученные нами в отношении влияния хлоропрена на 
активность различных фосфатаз. Изучение сдвигов в активности этих 
ферментов, участвующих во многих обменных процессах, имело бы важ
ное значение для правильной интерпретации тех сдвигов в обмене ве
ществ, которые имеют место при хлоропреновой интоксикации.

Кислая и щелочная фосфатазы сравнительно недавно нс причисля
лись к тиоловым ферментам. В настоящее время накоплены новые дан
ные. подтверждающие их принадлежность к тиоловым ферментам. Со
гласно данным Цубой и Хадсон [3], кислая фосфатаза весьма чувстви
тельна к следам металлов, что свидетельствует о ее сульфгидрильной 
природе. Кроме металлов, активность кислой фосфатазы снижается 
р-хлормеркурибензоатом, который является специфическим ингибитором 
8Н групп.
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Пакаму [4] установил, что при инъекции мышам хлористого кадмия, 
а также при их отравлении ртутью во внутренних органах (печень, поч
ка) снижается активность щелочной и кислой фосфатаз. Причем подав
ление активности этих ферментов проявляется в печени раньше, чем в 
почках. Бьонди [15] показал, что при введении кроликам ацетатата свин
ца в лейкоцитах происходит снижение содержания щелочной фосфата 
зы. Имеются данные, подтверждающие необходимость свободных сульф
гидрильных групи для активности фосфатаз.

Цубой и Хадсон показали, что торможение кислой фосфатазы 
р-хлормеркурибензоатом снимается цистеином. Сравнительно недавно 
М. И. Бессонова [5] установила, что при гиповитаминозе «С» активность 
щелочной фосфатазы крови понижена, причем, чем сильнее выражена 
степень «С» гиповитаминоза, тем ниже активность щелочной фосфатазы. 
При насыщении организма аскорбиновой кислотой наблюдается повы
шение активности фосфатаз. Как кислая, так и щелочная фосфатазы в 
отличие от ксантиноксидазы менее чувствительны к питанию.

Недостаточность белка в питании животных не отражается в какой- 
либо заметной степени на активность как щелочной, так и кислой фос
фатазы печени, почек и костной ткани. Согласно данным Т. Я. Балаба 
[6], активность кислой фосфатазы печени белых крыс, находящихся на 
малобелковой диете, остается в пределах нормы, а щелочной фосфата
зы (субстрат натрия - глицерофосфат) даже увеличивается. Что ка
сается почек, то недостаток белка в питании не оказывает влияния на 
активность кислой и щелочной фосфатаз.

Найду и Пратт [7] установили, что активность кислой и щелочной 
фосфатаз головного мозга белых крыс не подвергается заметным изме
нениям после смерти в трупах при комнатной температуре или па холо
де, даже в течение 48 ч. По данным Цорцоли [10], активность кислой 
и щелочной фосфатаз зависит от возраста и от пола животного. У мышей 
в возрасте от одного месяца до одного года активность щелочной и кис
лой фосфатаз остается без изменения. После этого периода в возрасте 
от одного с половиной года до двух лет активность щелочной фосфата
зы резко увеличивается, а кислой фосфатазы падает. По наблюдениям 
того же автора, активность щелочной фосфатазы у самок выше, чем \ 
самцов.

Фосфатазы имеют важное значение в углеводном обмене. По дан
ным Марш и Драбкина [8, 9], у белых крыс гипергликемия приводит к 
повышению кислой и щелочной фосфатазы почек. Ими же установлено 
взаимоотношение между количеством сахара в крови и активностью пе
ченочной. почечной и сывороточной фосфатаз. Согласно их данным, при 
гипергликемии активность кислой и щелочной фосфатаз почек повы
шается неодинаково. Так, если активность кислой фосфатазы почек по
вышается на 55%, то активность щелочной фосфатазы повышается н.1 
70%. При гипогликемии отмечается понижение активности щелочной 
фосфатазы печени.
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На основании своих данных, Марш и Драбкин делают вывод, что 
фосфатаза имеет важную роль при диабете.

Фосфатаза катализирует большое число важных химических реак
ций и связана помимо углеводного обмена также с обменом нуклеотидов 
и фосфолипидов. Активность фосфатазы имеет существенное значение 
также при ряде заболеваний. В литературе имеются данные о роли ще
лочной фосфатазы при рахите и в процессах обызвествления костей.

Весьма любопытные данные получены Корси [11], который установил 
значительное увеличение содержания щелочной фосфатазы в печени 
крыс при циррозе, вызванном вдыханием четыреххлористого углерода.

Е. Маковский и соавторы [12], изучая у крыс фосфатазную актив
ность мозга при его различных-функциональных состояниях, установили, 
что возбуждение или торможение приводит к усилению активности как 
кислой, так и щелочной фосфатаз.

Экспериментальная часть

Опыты ставились на белых крысах-самцах, весом от 130 до 260 г. 
Все подопытные крысы, в том числе и контрольные, находились на обыч
ной смешанной диете. Затравка крыс производилась в специальной ка
мере статическим ингаляционным методом в течение 100 дней из расчет
ной концентрации хлоропрена 8 мг/л с экспозицией 2 ч.

Из 25 подопытных крыс в течение всего периода отравления по
гибло 13.

Активность кислой и щелочной фосфатаз производилась одновре
менно в гомогематах печени, почек и мозга по методу Марша и Драбки
на с внесением небольших изменений.

После обезглавливания крыс немедленно извлекались печень, поч
ки и мозг; фильтровальной бумагой удалялись следы крови; отделялась 
с почек капсула, а с мозга оболочки с сосудами. Затем на аналитиче
ских весах взвешивалось 200 мг ткани почек. 400 мг ткани печени, 500 мг 
ткани мозга и гомогенизировалось при комнатной температуре в течение 
2—3 мин. в стеклянном гомогенизаторе типа Поттер.

Гомогенат почек готовился на 0,5 м растворе поваренной соли, а 
печени и мозга — на дистиллированной воде. Конечные объемы гомоге
натов печени и почек доводились до 10 мл, мозга — до 5 мл.

Для определения фосфатазы гомогенаты употреблялись по 1 мл 
Субстратом служил забуференный раствор, натрий 3- глицерофос
фат в буферном растворе (Шиновар, Джойс и Рейнгарт [13]) с pH 5,0 
для кислой и pH 9,8 для щелочной фосфатаз.

Субстрат готовился перед каждым опытом следующим способом.
В мерную колбу на 100 мл наливали около 80 мл дистиллированной 

воды, 3 мл петролеинового эфира с температурой кипения 40—50° и до
бавляли 1 г натрий 3- глицерофосфата и 0,85 г мединала. Прибавле
нием воды объем раствора доводился до 100 мл так, чтобы метка на 
колбе находилась на границе водного раствора и петролейнсвого эфира.
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Этот основной раствор хранился в холодильнике и по мерс надобности 
из него готовился рабочий раствор. Для этого в 100 мл мерную колбу 
из основного раствора отмеривалось 50 мл, добавлялось 5 мл 1 М ра
створа уксусной кислоты, 3 мл пстролеинового эфира, и объем дистилли
рованной водой доводился до 100 мл подобно основному раствору. Затем 
стеклянным электродом измерялся pH (pH равняется 5).

Таким же способом готовился рабочий раствор для щелочной фос
фатазы, с той разницей, что взамен уксусной кислоты добавлялось 
0,2 мл 0,1 Н раствора едкого натра (pH должен быть обязательно про
верен стеклянным электродом и должен быть равен 9.8).

Эти растворы также необходимо держать в холодильнике.
Для определения фосфатазной активности в широкие пробирки от

меривалось по 9 мл субстрата с pH 5:0 для кислой фосфатазы и с pH 9,8 
для щелочной фосфатазы, они помещались в термостат при 37° на 
15 мин., затем вынимали, добавляли по 1 мл гомогената и вновь инку
бировали в течение одного часа. Но истечении этого времени пробирки 
вынимались из термостата; в каждую пробирку добавлялось по 5 мл 
10% раствора трихлоруксусной кислоты для инактивации фермента и 
для осаждения белков, спустя 10 15 мин. после перемешивания филь
тровали.

Для определения фосфора из прозрачного безбелкового фильтрата 
отмеривался 1 мл, добавлялось 5 мл 0,05 Ы раствора едкого натра, 2 мл 
молибденового реактива, 2 мл рабочего раствора ЭпСЬ (как восстанови
тель) и через 6 мин. фотометрировали в фотоэлектроколориметре с 
красным светофильтром при толщине слоя 0.5 см.

Для внесения при расчетах поправок параллельно с опытом опреде
лялось также первоначальное количество неорганического фосфата в 
исследуемых органах и в субстрате.

Т а б л и ц а I 
Активность кислой фосфатазы органов белых крыс, находившихся

на обычной нормальной диете (контрольная группа

Дата опытов Пол Вес в г Почка Печень Мозг

3.17.57 260 3,22 8,0 0.5
5.1\' .57 220 5.8 7.4 0,58
8.1V .57 220 5,15 6.4 0,70

29. IV. 57 170 4,0 0.58
б. VI.57 4-* 180 6,01 6.01 0,56
7. VI.57 16ц 6.27 7.4 0,70

■ЗО.Х. 57 142 3.90 4,35 0,76
2. XI.57 148 4,03 6,5 0,46
5. XI. 57 135 4,54 4,95 0,53

30. XI. 57 у 220 3,70 3,61 0,58

М + ш 4,66 0.33 6,07 0.47 0,59 0,03

Пределы
колебания (3,22 6,27) (3,61 -8,0) (0,58 0,76

- • +1,05 ֊1.4 0,095



Влияние 2-хлорбутаднена на фосфатазную активность белых крыс

С этой целью отмеривалось по 9 мл субстрата для кислой или ще
лочной фосфатаз, добавлялось ио 5 мл 10% раствора трихлоруксусной 
кислоты, затем по I мл исследуемых гомогенатов и через 10—15 мин. 
фильтровали.

Дальнейшее определение фосфора производилось как и при опыте. 
Количество фосфора учитывалось по заранее приготовленной стандарт
ной кривой, устанавливаемой по раствору КИ2РО4. Фосфатазная актив
ность выражалась по количеству мг Р на 1 г влажной ткани за 1 час, 
при температуре 37°.

Как видно из данных табл. 1, у нормальных крыс в почках актив
ность кислой фосфатазы колеблется от 3, 22 до 6,27 единиц и в среднем 
составляет 4,66 + 0,33. Тогда как в печени ее активность колеблется от 
3,61 до 8,0 единиц и в среднем составляет 6,07 + 0,47.

Паши данные частично расходятся с данными Марша и Драбкина, 
которые нашли у нормальных крыс в почках активность кислой фосфа
тазы при pH 4,9 — 5,1, равной 5,3 + 0,31 и для печени 7,85 + 0,34.

Это частичное расхождение мы склонны объяснить отсутствием воз
можности пользоваться крысами определенного штамма. По-видимому, 
этим обусловливается колебание активности фосфатазы как в печени, 
так и в почках в довольно широких пределах.

Что касается активности кислой фосфатазы мозга, то она, как вид
но из данных той же таблицы, небольшая, колеблется от 0,46 до 0,70, со
ставляет в среднем 0,59 + 0,03.

Таблица 2 
Активность щелочной фосфатазы органов белых крыс, находившихся 

на обычной нормальной диете (контрольная группа)

В табл. 2 приведены данные об активности щелочной фосфатазы пече

Дата опытов Пол *Вес животного в г Печень Мозг

3.1 + 57 260 1,93 0,26
5.1+57 О 220 1,90 0,24
8.IV 57 220 0,75 0,58

29. IV.57 д • 170 1,2 0,3
б.VI.57 9 180 —- 0,4
7.VI.57 9 160 0,57 0,4
30Х.57 142 1,13 0,3
2.XI.57 148 1,20 0,24
5.XI.57 6 135 1,2 0,3

30. XI.57 9 220 1,04 0,2

М ± пт 1,21 ±0,14 0,32 ±0,03

II ределы 
колебания (0,57-1,93)

±0,424

(0,2-0,58)

0,106

ни и головного мозга у нормальных крыс. Как видно из этих данных, ак
тивность щелочной фосфатазы в этих органах по сравнению с кислой фос
фатазой значительно ниже. Согаслно нашим данным, у нормальных крыс 
активность щелочной фосфатаз
Известия XII, № 5 2

блется в пределах 0,57-
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1,93. единиц и составляет в среднем 1,21 _Ь0,14. Эти данные в отношении 
щелочной фосфатазы печени почти полностью совпадают с данными 
Драбкина и Марша, согласно которым активность щелочной фосфатазы 
в печени равна в среднем 1,31 +0,08 единиц.

Активность щелочной фосфатазы головного мозга у нормальных 
крыс оказалась еще более низкой, чем кислой фосфатазы и колебалась 
от 0,2 до 0,58 единиц, составляя в среднем 0,32 + 0,03 единиц. Таким об
разом, активность щелочной фосфатазы головного мозга у нормальных 
крыс оказалась, примерно, на 50% ниже по сравнению с кислой фосфа
тазой. Интересно, что, по данным Альбрехта [14], у взрослых мышей ак
тивность как кислой, так и щелочной фосфатазы мозга почти одинаковая.

При выполнении данной работы мы заметили, что изменение опти
мума pH среды значительно сильнее отражается на активности щелоч
ной фосфатазы, чем кислой, что совпадает с некоторыми литературными 
данными. Наряду с этим, мы заметили также, что для щелочной фос
фатазы небольшие отклонения от оптимума pH (9,2—9,8) в сторону ее 
повышения приводят к неодинаковому снижению ее активности в раз
личных органах,- В одних органах ее активность падает значительно 
сильнее, чем в других. Особенно чувствительной оказалась щелочная 
фосфатаза почек. Насколько эти наблюдения достоверны, покажут бли
жайшие опыты, которые мы проводим.

После того как была установлена активность щелочной и кислой 
фосфатаз у контрольных крыс, мы приступили к определению их актив
ности у подопытных крыс. Данные эти приведены в табл. 3 и 4. Как вид-

Влияние хлоропрена на активность кислой фосфатазы органов белых крыс, 
находившихся 100 дней в атмосфере 8 мг/л хлоропрена при экспозиции 3 ч.

Таблица 3

Дата опытов Пол Вес в г Почка Пёчень Мозг

16.XI.57 * г 137 1.77 3,23 0,28
19.Xj.57 210 2,2 ' 4,2 0,20
21.XI 57 203 3.8 3,87 0.36
23. XI.57 3 139 2,48 4.43 0,28
26.Xj.57 6 260 1 г66 2.7 0,25
28.XI.57 5 149 1.43 3,2 0.52
7.XII.57 г 162 2.63 3,2 0,5

10.XI .57 7 135 2.7 4,5 0,28
12.ХИ.57 ՝ 130 2,1 2,25 0,36
14.XII.57 180 3.3 3,27 0,38

М± ш 2,35 + 0,17 3,48 0,13 0,34+0 03

Пределы
колебания (1,43-3,8) (2,25 4,5) (0,20 - 0,52)

С ±0,054 ±0.42 0,098

но из данных табл. 3, активность кислой фосфатазы во всех исследуемых 
органах: в печени, почках и в мозгу под действием хлоропрена пони
жается. Причем это снижение в различных органах происходит не с 
одинаковой интенсивностью. Как видно из табл. 3, активность кислой
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Т а блица 4
Влияние хлоропрена на активность щелочной фосфатазы органов белых крыс, 

находившихся 106 дней в атмосфере 8 мг/л хлоропрена при экспозиции 3 ч.

Дата опытов Пол Вес животного в г Печень Мозг

16.XI.57 137 0,38 0,13
19.XI.57 О 210 0,58 0,08
21.XI.57 203 0,12 0,18
23.XI.57 139 0,30 0,12
26.XI.57 260 0,38 0,14
28.XI.57 149 0,23 0,12
7. XI 1.57 162 0,26 0,29

10.XII.57 135 0,34 0,3
12.XII.57 130 0,45 0,31
14.X1I-57 180 0,38 0,19

. М±ш 0,33 ±0,035 0,19 + 0,025

Пределы
колебания (0,12—0,53) (0,08-0,31)

G ±0,11 ±0,08

фосфатазы почек колеблется от 1,43 до 3,8 единиц и в среднем состав
ляет 2,35+0,17; по сравнению с контрольными крысами ее активность 
понижена на 50%. Подобное действие оказывает хлоропрен и на актив
ность кислой фосфатазы печени и мозга, где ее активность в печени ко
лебалась от 2,25 до 4,5 единиц и в среднем составляет 3,48 + 0,13, а в 
мозгу от 0,28 до 0,52 единиц и в среднем составляет 0,34+0,03. Сопостав
ление этих данных с результатом контрольных опытов свидетельствует, 
что активность кислой фосфатазы в печени под действием хлоропрена 
понижается на 42%, в мозгу на 43%. Следовательно, хлоропрен оказы
вает более сильное ингибирующее действие на активность кислой фос
фатазы печени.

Таблица 5 
Снижение активности кислой и щелочной фосфатаз 

в органах подопытных крыс в °/0

Печень Почка Мозг

Щелочная фосфа т а з а 72,8 4 60

Кислая фосфатаза 42 50 43

Данные о действии хлоропрена на щелочную фосфатазу приведены 
в табл. 4. Как видно из этих данных, щелочная фосфатаза в печени у 
подопытных крыс находится па низком уровне и колеблется от 0,12 д<, 
0,58 единиц, составляя в среднем 0,33 + 0,035 единиц. По сравнению с 
контрольной группой крыс ее активность снижена на 73%.

Активность щелочной фосфатазы понижена также в головном моз
гу. Из данных табл. 4 видно, что ее активность равняется в среднем 
0,19 + 0,025 единиц, а по сравнению с нормальными крысами ее актив
ность подавляется на 60%.
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Щелочная фосфатаза оказалась более чувствительной к воздействию 
хлоропрена,чем кислая фосфатаза.

Таким образом, у подопытных крыс под действием хлоропрена ак
тивность фосфатаз в органах убывает в следующем порядке: щелочная 
фосфатаза печени — на 73, щелочная фосфатаза мозга — на 60. кис
лая фосфатаза почек — на 50. кислая фосфатаза мозга на 43 и 
кислая фосфатаза печени — на 42%.

Выводы

1. Под действием хлоропрена в органах у подопытных крыс проис
ходит заметное снижение активности как щелочной, таю и кислой фос
фатаз.

2. Щелочная фосфатаза более чувствительна к воздействию хлоро
прена, чем кислая.

3. У подопытных крыс в органах активность щелочной фосфатазы 
убывает в печени на 73, а в мозгу на 60%.

4. Активность кислой фосфатазы убывает в ночках на 50, в мозгу 
па 43 и в печени на 42%.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института Поступило 14 VI 1958 г

՛Լ. Դ. Մ1սհԹՍ.ՐՅՍ.Ն, II. II.. 11,Ս8՚1,ԱԾ11.ՏՐ։{|ԼՆ

1?1.0Ր(1ՊՐ1յՆ1' ԱԱԴԵՑՈՒՕՅՈԻՆՕ 1Н111 ՖԱՏԱԱ 11.31' ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
II. մ փ ո փ ո ւ մ

И եղանից մեկի | / ] հետաղոտռւթ լուննե րից պարղվել էր, "ր առնետ
ների որդաններում քլ որոպրենի երկարատև ազդեցությունից տարրեր 
ֆերմենտների ակտ իվաթ լո ւնն իջնում է ոչ միատեոտկ. առանձնապես տա
մամ է ա յն ֆերմենտների դո րծ ան ե ութ յուն ը, որոնց ակտիվա թյա.նր պայ
մանավորված /, սա լֆւհիդրիք խմբերով:

Այդպիսի ֆերմենտներից шиш <//< ա и ի րվ ե լ է լլարդի սՈէ կցինդեհիդ րադայի, 
ուղեղի խոէինԷսթերադա լի, լլարդի, երիկամի, սրտի մկանի, աղեղի ւսդենո֊ 
դին ա ր իֆ ո и ֆ ա տ ա դա /ի ե լլարդի քս ան տ ինօքս իդ ա դ ա /ի ակտիվութ լանր և 
ցույց է տրվել, որ սրանց ակտիվութրոնն իջնում՛ է անհամտչափ և որ նույն 
ֆ ե ր մեն ա ի ակսփվո ւթլունր տարրեր о րդտննե րսւմ ճնշվում Լ տարրեր ինսւեն֊ 
и իվ ութ լամր:

Տվյալ աշխւււ տա թլան մեջ մենք նպատակ ենք ունեցել պարղելու £ԼՈ~ 
րոպրենի ա դդե ցութ լուն ր ֆոսֆատադալի վրա, որի ակտիվությունը, ինչպես 
վերջերս պարզվել է, կախված է նուլնպե и սուլֆհիդրիլ ի։մրե րից։

Ալդ նպատակով ուսումնասիրվել է առնետների լ լարդի , ուղեղի, երիկա
մի թթվային ֆոսֆատադալի ե լլարդի, ուղեղի հիմեա1/Л ֆ и и ֆ ա տ ա դ ա լ /ւ 
ակ տ իվ ութ լուն ր։



Влияние 2-хлорбутадиена на фосфатазную активность белых крыс 9J

Ստացված տ վլալնե րի հիման վրա մենք հանգել ենք հետև լաք եզրակա- 
գութ լան.

1. Փորձի տակ եդտծ առնետների օ րգաննե ր ո ։ մ քլորոպրենի ա դդե քլ ու֊ 
թյունից թե թթվալին և թե հիքքեա լին ֆ ո ս ֆ> ա տ ա դանե ր ի ակտիվուիժլունն իջ֊ 
նու մ է ։

2. Լիւեէւ ա քին ֆոսֆատազան քքորոպրենի հանդեպ ավելի ւլգալան է 
քան թթվա լին ֆ ու։ ֆատ ադան։

3. '/' լո ր ո պ ր են ի ա դդե դ ո ւթ լան տակ աււնե անե րի օրգաններում ՝։իւքհա լին 
ֆաւֆատազալի ակտիվութլո ւնն իջնռւմ կ լլարդոլմ 73, ի"կ ուդե դում 60֊ով:

4. Թթվալին ֆոսֆտտադաւի ակտիվուիժլունն իջնում է երիկամա մ
50, ուղեդում՝ 43^/() և լյարդում' 42ս/^֊ով։
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИКИ 
КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТ! I

В патогенезе коронарной недостаточности играет роль ряд фак
торов: главный из них—атеросклеротическое изменение венечных 
сосудов, приводящее к стенозу артерий, стазу-коронаротромбозу. В воз
никновении этого заболевания существенное влияние оказывает со
стояние центральной нервной системы. Последняя, являясь регулятором 
функции сосудов, как и всего организма, обеспечивает нормальную 
их работу. При нарушении деятельности нервной системы֊֊ повышен
ной раздражительности, частых психо-эмоциональных переживаниях 
возможны расстройства функции сосудов, в частности венечных, в 
виде сужения или расширения их. Длительное сужение артерий, осо
бенно склерозированных, вызывает прекращение питания сердечной 
мышцы—некроз—инфаркт миокарда. Атеросклеротические изменения 
сосудов при этом способствуют выявлению функциональных наруше
ний. Отмечаются случаи этого заболевания и без склероза стенок ар
терий, а лишь в результате спазма венечных сосудов (В. X. Незлин 
[10] и др.). Возможна смерть в период приступа стенокардии в связи 
с резким вазомоторным расстройством коронарного кровообращения 
(Л. Г. Шамесова 115], А. В. Смольянников, А. К. Апатенко ]13] и 
1р.). Все это указывает, что в возникновении коронарной недостаточ

ности важную роль играют нарушения деятельности нервного аппара
та, регулирующего функцию венечных сосудов, сердца и их колла
тералей.

В условиях стационара мы провели наблюдения за клиникой и ле
чением 50 больных коронарной недостаточностью, из которых у 11 был 
инфаркт миокарда. Возраст больных: 20 лет имели 2 человека, от 31 
до 40 лет—18, 41 — 50 лет—11 и от 51 до 60 лет—19 человек.

Основные жалобы больных были на боли в груди, которые прояв
лялись у них в виде приступов. Боли имели ноющий характер и от
давались в левую или правую руку, в подложечную область, лопатку 
и спину. Некоторые больные, в частности с инфарктом миокарда, жа
ловались на чувство стеснения в груди, удушье. Они указывали, что- 
грудь у них сжимается в тисках и поэтому не могут свободно ды
шать. Болевые пароксизмы у них продолжались 5—10 40 и более ми
нут. затем стихали или полностью прекращались. После приступов у 
больных некоторое время оставалась общая слабость, головные боли 
и головокружение. У 6 больных с инфарктом миокарда ангинозные 
боли имели тяжелый характер. Болевой пароксизм продолжался у
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двух больных 3 дня, у трех—4 дня, у одного больного—12 дней. Сте
нокардия у больных обычно появлялась после нервно-психических 
потрясении или физических перенапряжений.

Симптоматология у ряда больных с инфарктом миокарда имела 
некоторые особенности: у одного из них заболевание началось резки
ми болями в области живота, преимущественно под ложечкой. У двух 
больных загрудинные боли локализировались исключительно в правой 
половине грудной клетки и иррадировали в правую аксиллярную об
ласть—в межреберное пространство; у четвертого больного инфаркт 
миокарда был установлен в период приступа пароксизмальной тахи
кардии.

У больных коронарной недостаточностью на электрокардиограм
ме отмечались: 1) смещение интервала КЭ —Т книзу или кверху в 
двух отведениях, 2) изменение зубца Т, который был сглажен, отри
цателен пли двухфазен. У больных, имеющих острое расстройство ве
нечного кровообращения, кроме указанных изменений на электрокар
диограмме также имелись: глубокий зубец (2 в I и во II, или во II и 
III отведениях.

У И больных с инфарктом миокарда (из них инфаркт на перед
ней стенке сердца был у 5, на задней—у 6 человек) на электрокар
диограмме наблюдались: Г) куполообразное смещение интервала Р8— 
Т, 2) изменение зубца Т, 3) наличие глубокого зубца р, 4) зубец Р< 
был мал или отсутствовал.

Давность приступов стенокардии у больных до поступления в 
стационар была: от 1 дня до 1 месяца у 3 человек, от 3 до 5 меся
цев—у 6 , у остальных—от 2 до 4 лет.

Температура у 13 больных в острый период заболевания была 
повышенной в пределах 37,2—37,8 и держалась в течение 1—2 дней; 
из них у 3 больных повышенная температура продолжалась до 8 дней, 

Кровь процент гемоглобина и число эритроцитов у всех боль
ных находились в пределах нормы, количество лейкоцитов у 12 боль
ных равнялось от 9000 до 18000, у остальных—6000—8000; РОЭ от 
10 до 16 мм отмечалось у 26, от 16 до 30 мм—у 19 больных. Холе
стерин крови от 120 до 16Омг°/о был у 38 человек, у остальных—от 160 
до 190 мг%. Гипертония имелась у 12 больных (кровяное давление 
было в пределах—от 140/90 до 200/100); у остальных артериальное 
давление колебалось от 110/70 до 135/80 мм.

Нарушение коронарного кровообращения встречается преимуще
ственно у больных после 40 лет. Так, среди 50 больных 30 были в 
возрасте 41—60 лет, что также указывает на основное при этом забо
левании значение склероза сосудов. Двое больных были в возрасте 
20 лет, пятеро—от 32 до 36 лет, трое из них имели инфаркт миокарда.

Инфаркт миокарда у молодых в единичных случаях описан раз
личными авторами ( В. 3. Волынский |2], А. И. Попова 111 ], Д. М. Гро- 
тэль |5], М. Э. Мандельштам |9], В. X. Незлин [10], В. Н. Козлова 
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|7|, П. Е. Лукомский [8] и др.). По данным Ватер, Вельт и др., из 
950 секционных случаев инфаркта миокарда на возраст 18—29 лет 
приходилось 12,6%. Средн них было немалое число солдат 10. I I. Иса
кова [14|). У некоторых больных с инфарктом миокарда на секции и 
в молодом возрасте по данным исследователей обнаруживались изме
нения в венечных сосудах. Так, Бенд приводит случай острого ин
фаркта миокарда у 13-летней девочки, у которой на аутопсии были 
найдены склеротические изменения в венечных артериях (В. 3. Во
лынский |2]).

Среди умерших больных с коронарной недостаточностью сравнительно моло
дым был Г. А.—35 лет, который 26.X 1.53 г. был доставлен в приемное отделение. Он 
жаловался, что с утра того же дня появилась общая слабость, боли и колотье в гру
ди, которые периодически усиливались. В приемном отделении больного уложили на 
кушетку, произвели инъекцию камфоры. По рассказу жены, больной за последние 
два месяца стал раздражителен, быстро возбудим, вспыльчив, иногда имел конфликты 
с сослуживцами, по ночам плохо спал, много курил.

Г М. умеренного питания. Сердце границы в норме, тоны приглушенные, пульс 
слабого наполнения, в 1 мин. 72 удара, неритмичный, температура .36,5. Легкие — 
ясное везикулярное дыхание. Живот мягкий, размеры печени и селезенки в пределах 
нормы. Состояние Г. М. через 15 мин. после поступления резко ухудшилось и, не
смотря на принятые срочные меры, он скончался. Судебно-медицинское вскрытие ус
тановило следующие изменения в сердце: мышечные волокна истончены, местами за
ращены фиброзной тканью. Стенки коронарных сосудов резко утолщены, гомогенны, 
просвет их сужен. Имеется поперечная исчерченность мышечных волокон, скопление 
бурого пигмента и закупорка правой венечной артерии тромбом. Со стороны дру
гих органов существенных изменений не обнаружено.

Патолого-анатомический диагноз: коронаротромбоз на почве выраженного скле
роза венечных артерий. Следовательно, склероз коронарных сосудов отмечается и у 
молодых. В случаях нарушения регулирующей функции нервной системы коронарный 
склероз может способствовать появлению спазма—коронаротромбоза сосудов, что и 
было с больным Г. А.

Частые психо-эмоциональные конфликты, вызывающие перенапряжение нервно- 
регулируюшего аппарата, являлись причиной расстройства функции сосудов, в част
ности, нарушения венечного кровообращения. Подобное состояние отмечалось у ряда 
наблюдаемых нами больных. Среди них по степени тяжести выделялся больной Т. Г.. 
49 лет, которого 24. VIII. 1951 г. привезли па машине скорой помощи. Утром 24. \1И. 
он внезапно почувствовал резкую общую слабость, головные боли, головокружение, 
боли в области груди, отдающие в левую руку, одышку и удушье. За последние 
полтора месяца у больного возникли кратковременные загрудные боли; 22. VIII. 51 г. 
после конфликтов на службе появилась бессоница, резкие боли в области сердца и 
одышка.

Больной тучный, кожные покровы багрового цвета; отмечается синюшность 
губ, пальцев рук, сильная потливость. Он тревожен, раздражителен, в страхе за свое 
состояние. Сердце—границы увеличены влево и вправо на 1 см, тоны приглушенные 
акцентированы на аорте, пульс слабого наполнения, частый—в мин. 106 ударов, вре
менами нитевидный ; артериальное давление 125/100, температура 36,4 . Легкие в об
ласти нижних долей—понижение перкуторного звука, там же аускультативно жесткое 
дыхание, множество сухих рассеянных хрипов, единичные влажные и крепитирующие 
хрипы, дыхание в 1 мин. 40. Живот вздутый, край печени увеличен на 4 см, плот
ной консистенции. Больной часто кашляет, выделяемая мокрота зеленого цвета с ко
ричневатым оттенком. Анализ крови: гем. 95°/0, эр. 4600000, цветной показатель 
1.0, лейк. 18900 П. 7%. С. 82%, лимф. 11%, РОЭ 15 .мм. Анализ мочи: 
удельный вес 1035, белок 0,035" 0. лейкоциты 3—4 в поле зрения. Мокрота слизисто
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кровянистая, ВК не обнаружены. Заключение электрокардиограммы—нарушение вну
трижелудочковой проводимости в области пучка Гиса, выраженное нарушение коро
нарного кровообращения. Больной, несмотря на принятые срочные меры, скончался 
спустя 27 ч. после поступления.

Клинический диагноз: острое нарушение венечного кровообращения па почве 
атеросклеротического коронароспазма. Патолого-анатомический диагноз: атеросклеро
тический! кардиосклероз, облитерирующий коронаросклероз, застойная пневмония.

Резкое перенапряжение нервно-психической сферы особенно отразилось на 
состоянии коронарного кровообращения у больного А. Ф. 43 лет, который был до
ставлен на машине 27. XII. 1957 г. по поводу сильных загрудных болей, появившихся 
ночью. Применяемые дома инъекции пантопона, камфоры не облегчили его состояние.

А. Ф. поступил 20. XII. 57 г., имел умственное и нервно-психическое перенапряже
ние, связанное с отрицательными эмоциями, много курил, плохо спал. 27. ХИ. 57 г. ночью 
внезапно впервые в жизни почувствовал сильное колотье, ноющую продолжительную 
боль в груди, отышку, .грудь в тисках”, „не могу свободно дышать",—говорил он. 
Больной возбужден, раздражителен. Сердце — границы увеличены влево на 1 см, тоны 
ясные, чистые, пульс в 1 мни. 64 улара, среднего наполнения, ритмичный, арте
риальное давление 130 70. Легкие—в норме. Живот мягкий, безболезненный, размеры 
печени и селезенки—в пределах нормы. Больному назначили валидол, атропине 
пантопоном. (атом промедол, диуретин с папаверином и люминалом. Острая боль в 
груди продолжалась 48 ч., тспая поющая боль--4 дня. На 6-ой день самочув
ствие больного улучшилось, но временами отмечал одышку, общую слабость.

Анализ крови: гем. 88°/0, эр. 4400900, цветной показатель 1,0, лейк. 
12.6С0; ГТ. 2°/0, С. 79%, лим. 16’/0, мои. 2%, Э. 1°/0. РОЭ 15 мм. сахара 
97 мг° Протромбиновое время 98' и, холестерин 150 мг° 0, остаточный азот 
28,9%, Последующие анализы крови до 4.1.58 г. указывали на лейкоцитоз, ускорение 
РОЭ; температура со 2-го по 6-ой день была 37,4—37,8 . Артериальное давление 
27.XII. равнялось 130 70 мм., в течение последующих 8 дней снизилось 'до 60/60 мм, 
а затем дошло до нормы; частота пульса была в пределах 65—78 уд. в 1 мин.

Электрокардиограммы от 28. XII. и 30.XII. отмечали острое нарушение коронар
ного кровообращения. Хотя электрокардиограммы, снятые у больного в первые дни 
заболевания, указывали лишь на острое нарушение коронарного кровообращения, но 
по клинической картине болезни (продолжительные ангинозные боли, повышение 
температуры, лейкоцитоз, понижение артериального давления, ускорение РОЭ) был 
установлен инфаркт миокарда и проведено соответственное лечение.

В результате лечения и постельного режима состояние больного 
улучшилось. При многократных электрокардиографических снимках 
лишь на 37-и день болезни были изменения, указывающие на рубец 
передней стенки сердца.

Следует отметить, что у всех больных с инфарктом миокарда 
электрокардиография выявляла соответствующие этому заболеванию 
изменения в первый или второй день болезни, кроме А. Ф. Поэтому 
при установлении диагноза у подобных больных, во избежание ошибок, 
целесообразно основываться лишь на данных клиники, произведя в 
поел е д у ю ще м повторную э л е к т р о к а р д и о г р а ф и ю.

Больные с хронической коронарной недостаточностью, находясь 
в спокойной обстановке, в течение ряда лет умело выполняют опре
деленную работу. При частых перенапряжениях нервно-психической 
сферы на почве отрицательных эмоций возможно ухудшение коронар
ного кровообращения, возникновение инфаркта миокарда, что и было 
с больным Ф. Д. 51 года.
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Он поступил в стационар 2-1.11.1953 г. по поводу обшей слабости, одышки, бо
лей в области груди, отдающих в левую руку и временами па сердцебиение, шум в 
ушах. Болен с 1949 г., заболевание началось постепенно головными болями и 
одышкой при подъемах. Больной умеренного питания. Сердце— границы увеличены 
влево и вправо на I см, тоны ясные, акцентуированы, пульс среднего наполнения, в 
1 .мин. 7(1 ударов, ритмичный, артериальное давление >40 90 мм. Легкие жесткое 
дыхание, рассеянные сухие .хрипы. Живот мягкий, безболезненный, край печени про
щупывается на 1 см, размеры селезенки в норме. Анализ крови: гем. 74° 0. эр. 
4 250 000, цветной показатель 0.9, леик. 7200; Э. 1%, С. 70%, .'1. 25%, Мон. 1” 0. 
Анализ мочи — в норме. Заключение электрокардиограммы — нарушение коронар
ного кровообращения.

Ф. Д. в течение двух лет чувствовал себя удовлетворительно, работал. В апре
ле 1955 г. в течение 7 дней непрерывно находился в нервно-психическом напряжении 

। жена перенесла тяжелую травму). Па 8-й день у Ф. Д. появились сильные ангиноз
ные боли, которые продолжались 3 дня. Отмечались повышение температуры, сниже
ние артериального давления, лейкоцитоз в крови. Электрокардиограмма указывала 
на инфаркт задней стенки сердца.

Клинический диагноз: инфаркт миокарда, атеросклероз.

Значительное влияние оказывает никотин на сократительную 
функцию сосудов, вызывая сужение их просвета, иногда длительный 
спазм. При этом воздействие пикотина на сосуды проявляется через 
центральную нервную систему и непосредственно на стенки сосудов.

Среди 50 больных 32 курили табак, из них 10 курили чрезмер
но. У двух больных с коронарным атеросклерозом образованию ин
фаркта миокарда способствовало неумеренное курение. Приводится 
выдержка из истории болезни одного из них.

Больной А. С., 51 г., поступил 17. XI. 1953 г., жалуется на общую слабость 
сильные приступообразные боли за грудиной, отдающие в левое плечо. До этого он 
чувствовал себя удовлетворительно, иногда имел легкое головокружение, шум в 
ушах, что связывал с переутомлением. В течение последних шести месяцев в связи 
с умственной напряженной работой много курил (за сутки 60 ֊70 папирос), плохо спал.

Сердце—границы увеличены влево па 1 см. топы приглушены, пульс среднего 
наполнения, в 1 мин. 80 уд., ритмичный. Артериальное давление 110 100 мм. Лег
кие—ослабленное везикулярное дыхание. Живот мягкий, размеры печени ч селезенки 
в норме. Анализ крови: гем. 90” (|. эр. 4 500 000. цветной показатель 1.0, лейк. 
10200, П. 3% С. 77%, лпм. 15%. Мон. 5° ,,, РОЭ 10 мм. Анализ мочи в норме. 
Температура больного в течение 3 дней была в пределах 37,2—37,5 . Электрокар
диограмма от 17.Х1. указывала на нарушение коронарного кровообращения, а от 18.XI. 
инфаркт па задней стенке левого желудочка.

Клинический диагноз- инфаркт задней стенки сердца.

Случаи возникновения инфаркта миокарда в результате чрезмер
ного курения табака описаны рядом авторов ( \. М. Германов [4], 
Л. Я. Ситтерман [12], Л. И. Фогельсон, В. II. Виноградов [3] и дру
гие). Следовательно, неумеренное курение табака является одним из 
факторов, способствующих возникновению инфаркта миокарда.

Известно, что у большинства больных до появления инфаркта 
миокарда, периодически, в течение определенного времени отмечается 
стенокардия напряжения. Последняя при физическом напряжении к 
моменту возникновения инфаркта миокарда учащается и протекает тя
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жело. Стенокардия напряжения является следствием скоропроходя
щей аноксии в миокарде из-за недостаточного кровообращения в ве
нечных сосудах При знача тельном физическом напряжении возмож
ны резкие расстройства коронарного кровотока и образование ин
фаркта миокарда, как это и было у следующего больного.

Болы։ й Л. 1!.. 35 лес 18. II. 55 г. доставили в стационар по поводу резких 
болей, колотья в области сердца и общей слабости, появившихся в тот же день 
4 ч. тому назад, во время игры в волейбол, после совершенного им большого 
прыжка. Больной жалуется па мучительные боли за грудиной, из-за которых он, скор
чившись. находился г; неподвижном положении; отвечает на вопросы шепотом. Л. Н 
последние 10 лет физкультурой не занимался, ведет малоподвижный образ жизни. В 
прошлом почти всегда был здоров.

Сердпе—топы ясные, чистые, пульс среднего наполнения, в 1 мин. 80 уда
ров. артериальное давление 120/85 мм. Легкие в норме. Живот мягкий, безболезнен
ный, размеры печени и селезенки не увеличены.

Анализ крови: гем. 92%, эр. 5 700 000, цветной показатель 0,8, лейк. 
180(0 11. I11 С. 71° 0, лнм. 20" 0, Мон. 8".о, РОЭ 12 мм. Анализ мочи в 
норме. Температур.՜։ больного в течение 8 дней была 37.6֊ 38 . Ангинозные боли 
продолжались 12 дней. Таключеппе электрокардиограммы: острый инфаркт па задней 
стенке желудочка.

Почти сходная с описанной и история болезни другого больного 
А. Г., 35 лет, страдающего начальной стадией гипертонической болез
ни. у которого появлению инфаркта миокарда способствовало чрезмер
ное физическое перенапряжение.

Клинические данные указывают, что в некоторых случаях физи
ческое перенапряжение, и в связи _с этим возникшая недостаточность 
кровотока в венечных сосудах, также способствует образованию ин
фаркта миокарда, как было с описанными выше больными. При увели
чивающейся работе сердечной мышцы во время ускоренной ходьбы, 
бега, степки сосудов, особенно у склерозированных и нетренированных 
лиц, не в состоянии расширяться в той мере, в какой необходимо для 
обеспечения усиленного притока крови к миокарду. В результате 
этого возникает острая ишемия сердечной мышцы, ее некроз. Роль 
физического напряжения, как одного из факторов в развитии инфарк
та миокарда при стенозирующем атеросклерозе без тромбообразования 
в венечных артериях, очевидна. Она подтверждается клиническими и 
экспериментальными данными 11. 11. Кипшидзе |6|, Ф. Бюхнер, 
Фитчук и Гамильтон |18|, Буас 117], Блюмгарт и др.

В патогенезе инфаркта миокарда основное значение придается 
атеросклерозу коронарных артерий (И. И. Аничков, А. В. Вальтер, 
К. Г. Волкова, Э. Э. Кикайон и Г. А. Сиипципа, [1], А. И. Струков 
и С. А. Виноградов, Я. Р. Этингер и М. И. Костомарова и др.).

Среди 50 больных 36 по характеру своей работы вели малопод
вижный образ жизни, не занимались гигиенической гимнастикой или 
другими видами спорта. Это обстоятельство в определенной степени 
имеет неблагоприятное влияние на состояние сердечно-сосудистой си
стемы и на обменные сдвиги у этих больных (ранний склероз, ожи
рение).
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Результаты наших наблюдений показывают, что у всех больных 
атеросклерозом наступлению коронарной недостаточности инфаркта 
миокарда предшествовали вазомоторные расстройства, возникшие в 
результате нарушения функции нервно-регуляторного аппарата. Этому 
способствовали в одних случаях умственное переутомление, в других 
—физическое перенапряжение, в третьих чрезмерное курение.

Изучение патогенетических факторов дает нам возможность на
метить пути предупреждения этой болезни.

Анализ истории болезни показывает, что у группы больных с 
коронарной недостаточностью наряду с обычно наблюдаемой при этом 
заболевании симптоматологией отмечались некоторые особенности.

1. У двух больных заболевание протекало весьма остро, закон
чившись скоропостижной смертью.

2. У третьего —коронарная болезнь имела затяжное течение, ос
ложнилась недостаточностью правого сердца и привела больного к 
смерти.

3. У четвертого—в начале же заболевания имелась тяжелая сте
нокардия, продолжавшаяся 3 дня с лейкоцитозом в крови.

4. У двух других больных коронарная недостаточность ослож
нилась нарушением функции сердечно-сосудистой системы в виде 
мерцательно й а р и т м и и.

Эти данные указывают, что клиника коронарной болезни у ряда 
больных имеет некоторую идентичность с проявлениями инфаркта 
миокарда. Хотя патоморфологическая сущность этих двух заболеваний 
и различная, но у больных с расстройством венечного кровообраще
ния, как и при инфаркте миокарда, возможны тяжелые осложнения 
(внезапная смерть, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, 
мерцательная аритмия и т. д.). Кроме того, в остропротекающих слу
чаях иногда коронарная недостаточность вскоре переходит в инфаркт 
миокарда, как это было у больного А. С. 51 г., у которого 17. XI. 
электрокардиограмма указывала на нарушение коронарного кровооб
ращения, а 18. X. -на инфаркт миокарда. Поэтому профилактические 
меры при коронарной недостаточности необходимо проводить в на
чальном периоде этой болезни.

С целью выявления ранних стадий коронарной болезни нами про
водился диспансерный осмотр 168 лиц в возрасте 35—50 лет, с одно
временным снятием у них электрокардиограмм. В результате этих ис
следований у 7 человек бы.та установлена коронарная недостаточность. 
Они взяты под наше наблюдение и лечение.

Дальнейшее, течение заболевания у больных было различное. 11з 
39 больных коронарной недостаточностью трое умерли. Из них один 
больной умер в первый час поступления, второй через 27 ч.. тре
тий больной -спустя 6 месяцев. У 13 больных наступило клиническое 
улучшение, у 14 временами появлялись слабые загрудные боли, у 
9 больных после умственных или физически?; напряжений ангинозные 
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боли вновь повторялись, из-за которых определенное время они со
блюдали постельный режим. После некоторого улучшения заболева
ние вновь проявлялось стенокардией и так повторялось периодически. 
Как известно, периодичность заболевания зависит от циркулярностп 
его течения. Циркулярность—проявление реактивности организма в 
разные периоды болезни по отношению к условиям внешней среды. 
Циркулярность болезни подчинена законам условнорефлекторной дея
тельности, законам, обеспечивающим наилучшее приспособление ор
ганизма к окружающей среде. Следовательно, и периодичность тече
ния болезни является отражением деятельности организма в новых 
для него условиях —в условиях его труда и быта.

У 11 больных с инфарктом миокарда после лечения наступило 
улучшение. В последующем двое из них умерли через 1 — 1.5 г. 
после повторного инфаркта. Остальные 9 человек находятся в удов- 
летворительном состоя н и и.

Давность наблюдения: у 3 больных до 6 месяцев, у остальных 
от 2 до 5 лет. Все они чувствуют себя удовлетворительно, некоторые 
выполняют легкую работу.

В процессе лечения, наряду с медикаментами, большое значение 
придается постепенному двигательному режиму, к которому больные 
с инфарктом миокарда приступали, начиная с 18—20 дня заболевания. 
В дальнейшем эти больные периодически вызывались на врачебный 
осмотр; повторно снималась электрокардиограмма.

Выводы

1. В возникновении коронарной недостаточности у наших боль
ных, помимо атеросклероза, важную роль играли вазомоторные рас
стройства, возникшие в результате нарушения функции нервно-регу
ляторного аппарата. Этому, способствовали в одних случаях умствен
ное переутомление, в других—физическое перенапряжение, в третьих— 
чрезмерное курение.

2. Клиника коронарной недостаточности у ряда больных отлича
лась некоторым разнообразием; у одних она имела острое течение со 
смертельным исходом, у других осложнилась расстройством работы 
правого сердца, нарушением функции сердечно-сосудистой системы в 
виде мерцательной аритмии, у третьих коронарная недостаточность 
п р оте кал а п род о л ж и т ел ьн ой ст ено кардне й.

3. Симптоматология у больных инфарктом миокарда имела неко
торые особенности. Заболевание проявлялось у одних гастралгией, у 
других болями в- правой половине грудной клетки, имитируя межре
берную невралгию, у третьих пароксизмальной тахикардией.

4. Предупредительные меры против инфаркта миокарда целесо
образно проводить в начальном периоде расстройства венечного кро-
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вообращения. С этой целью проведенный нами диспансерный осмотр 
и электрокардиографическое исследование определенной группы в 
возрасте 35—50 лет способствовали раннему выявлению больных ко
ронарной недостаточностью.
Военный госпиталь 372, г. Ереван Поступило 22 VIII 1958 г.

՛Լ. Ս. 11ԱԴՈՑԱՆ, Դ. II.. ՋԱ8ԱՐՆ!», II-, II.. Լ1;ՆՁ1>Կ

ԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆՈԱՎԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ 
ՄԱՍԻՆ

II. մ փ ո փ ո 1 if

եորոնար հիվանդութ լան պաթոգենեզում զ եր են [սազա մ մի չս,[’,բ. աւլ֊ 
դսւկներ, ո րոնցից գլխավորներն են պսակաձև անոթների աթերո սկլերոտիկ 
ւիոփոխտ թլուննևրր, զա րկե րակնե րի նեղացածը, ա րոմ րո զր: Ալս հիվսւնւլու֊ 
թ լան տռագացման համար էական նշան ակու թ [ո ւն ունի կենտրոնական նքար֊ 
դալին համակարգուիմ լան վիճակը: 'Էերջինը լինելով անոթների ֆանկց իա լի 
կարգավորողը, ապահովում է նրանց կանոնավոր աշխատանքը: ե լարդա լին 
համակա լպութ լան գործանեութլան խանգարումով հնարավոր է դաոնում պսա֊ 
կաձ!ւ անոթների անմ ամ ան ակ լա լն ա ցում ր կամ կծկում ր: Անոթների երկարա
տև նեղացամը առաջացնում է սրտամկանի սնուցման դադարում սրտա֊ 
մկանի ինֆարկտ:

Մեր զիէւէոզտ թլան ենթակա 50 հիվանդներից 30֊ ր ունեին -10 — 60 տա֊ 
[՛իր, "քք' նռւ/նպեււ ապացուցուլք է անոթների սկլև ր ո ղի հիմնական ղերը ալդ 
հիվանդութ լան մ ամ ան ակ:

1. Աորոնար անբավա րա րո ւթ լան առաջանալու գործում, բ ա ց [է աթերո֊ 

սկլեՐոՂՒՍ’ էակս,է^ 'թ'I' խազամ անո թա լին խանդա րսււաե ր ը, որոնք հև֊ 
տևանք էի՛ն ն լարդա լին համակարզութ/ան ֆունկցիա լի անկատարության: ^‘1'ք 
դրութլան առատանալուն նպաստում էր որոշ հիվանդների մոտ մտավոր գեր֊ 
հոգնածութլունր, ոմանց մոտ՝ ֆիզիկական զե ր լա րված ութ լուն ր, որոշ հի վանդ֊ 
ների մոտ էլ ոչ չաւիավոր ծխելը:

2. '1որոնար անբավ արարութ  լան կլինիկան մի շարք հիվանդների մոտ 
խիստ բազմազան էր. ոմանց մոտ նա ուներ սուր ընթացք հասցնելով մահ֊ 
վան, ուրիշների մոտ բարդացել էր աջ սրտի աշխատանքի ի:անգարումով, 
մլուսների մոտ տևական սրտացավով:

3. Սրտամկանի ինֆւարկտի դեմ՝ կանխարդելիչ միջոցաււումեևրր անհրա
ժեշտ է կիրառել վաւլօրո ր, երբ նկատվում' են կորոնար ան բ ա վա բ ա բութ լան 
սկդբնտկան ա խ ա ան ի շն ե ր ը:

1Լլդ նպւաոակով մեր կատարած զի ոպանս ե բ ա լին հետ ս> զո տ տ իժ լո ւնր էլեկ֊ 
տրո1լարդիոգրա։քների նկա րո ։ մ ով' նպաստեց կոբոնար ան բ ա վա ր ա բ ութ լան վազ 
հայտնաբերելուն մի քանիսի մ՛ոտ, որոնք ունեին 35֊ից 50 տարիք:



32 В. С. Садоян, Г. Л. Заярный, Р. А. Ленчик

ЛИТЕРАТУРА

I. А н и ч ков Н. 11., В а л ь т е р А. В., В о л к о в а К. Г., К и к а и о и Э. Э„ С и- 
н и пин а Т. А. Труды Всесоюзной конференции патолого-анатомов. М„ 1956.

2. Волынский В. 3. Терапевтический архив. 1, 1950.
•'< Виноградов В. 11. Терапевтический архив, 3, 1957.
4. Германов А. М. Тезисы докладов XIV Всесоюзного съезда терапевтов. М., 

1956.
5. Грот эль Д. М. Острый инфаркт миокарда. Л., 1910.
6. К и п in и д з е Н. Н. Терапевтический архив. 3, 1957.
7. Козлова В. Н. Клиника инфарктов миокарда и особенности их течения в воен

ное время. Дпсс., Горький, 1916.
8. Лукомский П. Е. Электрокардиограмма при заболеваниях миокарда. М., 1943.
9. Мандельш гам М. Э. В кн. юбилейн. со., посвященной 50-летию Гос. ин-та 

врачей в Ленинграде. М.-Л., 1935.
1('. Незлип В. X. Нарушение венечного кровообращения. М, 1955.
11. Попова А. II. Клиническая медицина, 4, 1950.
12. Ситтер май Л. Я. Инфаркт миокарда. Минск, 1938.
13. С м о л ь я н п и к о в А. В. и Анаген к о А. К. Груды Всесоюзной конференции 

патолого-анатомов. М„ 1956.
14. Яса ко в а О. II. Врачебное дело. 12, 1956.
15. Шамесова Л. Г. Тр. Всесоюзной конференции патолого-анатомов, М., 1956.
16. Buchner Т Beitr, Z. path. Anath. u z. allegeni. Pathol, 1933, Bd. 92, № 2.
17. Boas E. P., J. A. M. A. v. 112, 1939.
18. F i l z h u g Ci., 11 a m i 1 t о n В. E. .1. A. M. A. 1933, 7, v. 100



ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ք^ւ«[ոզիա1|ան ր||։ւո. XII, № 5, 1959 Биологические науки

Г. М. САГАТЕ.1ЯН, М. А. МОВСЕСЯН

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ПРИ ГАСТРОСКОПИИ

(О ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ГАСТРОСКОПИИ)

Предварительное сообщение

Распознавание болезней желудка всегда являлось одним из наи
более актуальных вопросов внутренней медицины. Однако имеющие
ся методы исследования желудка оказываются не всегда достаточны
ми для своевременного и точного выявления характера заболеваний. 
При наличии большого количества различных методов исследования 
желудка (лабораторный, физический, функциональный, рентгенологи
ческий и другие) вопрос ранней диагностики все еще полностью не 
разрешен и ошибки в диагностике встречаются часто.

Из всех существующих методов исследования желудка наибо
лее ценным по своей эффективности и доступности для массового 
применения считается рентгенологический метод. Однако и рентгено
логический метод является не вполне совершенным, так как при этом 
методе также возможны диагностические ошибки. В этих случаях, 
как дополнительный метод, определенную помощь оказывает эндо
скопия, го есть гастроскопия. По и этот метод имеет своп границы и 
его возможности ограничиваются некоторыми обстоятельствами. Во- 
первых, при гастроскопии не все отделы желудка попадают в поле 
зрения гастроскопа в силу анатомических особенностей и топографи
ческого расположения желудка в брюшной полости. Кроме этого, 
при обычном осмотре гастроскоп выявляет морфологические измене
ния, доходящие до макроскопических величин, а также цветовые из
менения в слизистой оболочке желудка в результате патологических 
изменений, например, воспалительная гиперемия и прочее. Интенсив
ность окраски слизистой зависит от степени поражения и кровоснаб
жения. При небольших изменениях окраски слизистая может быть из
менена в незначительной степени, что трудно определить через гаст
роскоп. В этих случаях гастроскопия теряет свое значение, тем бо
лее, что гастроскопия не является легкой процедурой для больных.

Поэтому мы задумали специальными методами усилить окраску 
пораженного участка слизистой и стали применять метод люми
несценции.

Пз литературы известно, что люминесценция за последнее вре
мя стала применяться в медицине для гистологических исследований 
и диагностики различных заболеваний.
Известия XII, № 5 3
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Многие из элементов, входящих в состав клетки, имеют люми
несцентную способность, которую можно изучить специальными так 
называемыми люминесцентными микроскопами. Этот метод дает воз
можность изучить довольно тонкие и ранние изменения, происходя
щие в тканях, которые при обычной микроскопии не могут быть об
наружены.

В Советском Союзе вопросами люминесцентной микроскопии за
нимаются М. Н. Мейсель [5], Е. В. Пискарева 17], Т. М. Кондратьева 
[4] и другие. На состоявшемся в 1958 г. в г. «Ленинграде VI со
вещании, посвященном вопросам люминесценции, М. Н. Мейсель |6|, 
подытоживая результаты люминесцентной микроскопии, пришел к за
ключению, что эта методика имеет большие перспективы.

Люминесцентный метод исследования применяется также в мик
робиологии. Так, например, люминесценция бактерий используется 
для их дифференциации (С. И. Васильев и Л. И. Родионова |9|). 
Имеются работы также по использованию люминесцирующих анти
тел (А. А. Авакян и сотр. [1]) и сывороток (М. Н. Мейсель и corp. [6]).

Мы задались целью использовать люминесцнрующие вещества 
при гастроскопическом исследовании желудка. Для этого нам необ
ходимо было выяснить: 1) возможность использования люминесцирую
щих веществ и их преимущества, 2) создание новой лампочки для 
гастроскопа, которая дает свечение ультрафиолетовыми лучами.

Прежде всего мы начали изучать первый вопрос. В качестве 
люминесцентного вещества была взята краска флюоресцин, которая 
не имеет токсического действия на организм. Это обстоятельсто име
ет большое значение. Затем нужно было выяснить вопрос о степени 
люминесценции здоровых и больных тканей при орошении раствором 
флюоресцина, чтобы установить имеется ли в них разница. Сравнение 
этих данных позволит предварительно судить о целесообразности при
менения и преимуществе люминесцентной гастроскопии.

После такой предварительной работы нам нужно будет создать 
специальный гастроскоп с кварцовой лампочкой. Если через гастро
скоп нам удастся получить отчетливую разницу в флюоресценции здо
ровой и пораженной части желудка, то метод люминесцентной гаст
роскопии можно считать пригодным для диагностики, в противном 
случае указанный метод теряет свое значение.

Опыты начаты в 1952 году. Исследование проводилось на 4 со
баках и 1 кошке. Под обычным наркозом производилась лапаротомия; J 
через разрез желудок извлекался наружу, не нарушая связи с кро
веносными сосудами. Большим разре юм вскрывался желудок, тща
тельно промывался и удалялись остатки пищи и слизи. Концентриро
ванным раствором серной кислоты и едкой щелочи вызывались ожо- ՛ 
ги в нескольких участках.

Затем слизистая оболочка желудка орошалась 0,1—О,2п/о раство- ՛ 
ром флюоресцина. При осмотре слизистой под ультрафиолетовыми лу- । 
чами было обнаружено, что здоровые участки люминеспируют слабо
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желтым цветом, с весьма незначительным зеленоватым оттенком, а по
врежденные кислотой участки люминесцируют светло-желто-зеленым 
цветом. Участки, пораженные щелочью, люминесцируют темно-зеле
ным цветом, с слабым желтоватым оттенком.

Если через 1 мин. после орошения раствором флюоресцина 
промыть слизистую желудка, то со здоровой поверхности флюорес- 
цин уходит, на пораженных же участках он остается довольно дол
го. В этом случае здоровая часть слизистой почти не флюоресцирует. 
Это дает нам возможность легко отдифференцировать пораженные 
участки от здоровых.

Полученные результаты дают нам основание сделать заключение 
о том, что люминесцирующие вещества могут быть использованы при 
гастроскопии для диагностики заболеваний желудка. Для этого нам 
нужно заказать специальную лампочку для гастроскопа, дающую уль
трафиолетовое свечение.

Наше предположение подтверждается работой А. А, Гладкова 
[3|. Для проведения визуальных наблюдений флюоресценции носа, 
ротовой полости, глотки и уха автором была предложена конструк
ция аппарата, так называемый „ультрафотолор", а для гортани и глот
ки изготовлен гортанный флурофотометр. С помощью этих приборов 
Гладков исследовал флюоресценцию кожных покровов и слизистых 
оболочек в норме и патологии.

К сожалению, эти работы не опубликованы и мы имели возмож
ность ознакомиться с ними только по тезисам совещания 1958 г., со
стоявшегося в г. Ленинграде, в которых о результатах наблюдений ни
чего не написано.

Институт рентгенологии и онкологии
Министерства здравоохранения АрмССР Поступило 29 1 1959 г.

Հ. Մ. ՍԱԱԱԹԵԼՅԱՆ, Մ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

ԼՅՈԻՄԻՆեՍՑԿՆՏԱՅԻՆ ԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

(Նախնական (ւաղոր դում՛)

II. մ փ ո փ ո I մ

Լլումինեսցենաալին ղաստրոսկոպիա լի մեթոդի ստեղծման և կիրառման 
նպատակով կատարվել են մի շարք նախնական ուսումնասիրութլուններ։

Պարդվեչ Լ՜, որ ստամոքսի լո ր ձա թ աղանթա լին մակերեսը է,1ոլմինե֊ 
иդենցող նլաթի (ֆլ րււո րե и ց ին ի ) լուծուլթով ո ո ո դե լու դեպքում հեշտ Լ՜ 
լինում վնասված մասը տարբերել առողջից: Ստամոքսի լորձաթաղանթի 
տարրեր մասերում ուժեղ թթուների և հիմքերի միջոցով առաջ են բերվել 
վնաиվածքներ , հետո ոոողվել ֆլռւորեսղինի 0,1---- 0,2 % լուծու լթով։ Այդ
բոլորից հետո լորաձաթաղանթի մակերեսը լվացվել է ջրով, ապա կվարցի 
լամպի ուլտ րամ ան իշակա դո լ լն ճառազալթների տակ ուսումնասիրվել Լ 
ստամոքսի լորձաթաղանթի լլում ինեսցենցիան։ Պարզվել է, որ լորձաթաղանթի 
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աոոդջ մասիդ ֆ լլուո ըե и ։յ ին ը լվա դվում, հեոադվսւմ է> ի"կ վնասված մասե
րում դե էէ որոշ քանէսկո ւիժ լա մ ր ւՈւում է։ Ալդ է սլա տճաոը, որ թթվով վնաս
ված մասը սկսում է յ լում ինե и դենցել բա դ դ և դն ա֊ կան ա տ ա վան դա լնի, իսկ 
հիմ քո >1 սւոաջ բերած վնասված րր //'" մ ինես էյ են բու մ է մուդ կանաչ դու.լնի, 
որն ունենում է թեթև դե րյնավուն երանդ։

Ստացված ավլայնե րր թուլլ են տ ալի и են թ ադրե յ ու , որ ֆ լլուո րե սցինի 
լուծուլթը կարելի է օդտադործել դա и տ ր ո սկոսլ ի ա լի ժամանակ լո րձա թ ա դանթի 
ախտահարված ծ ասերը հեշտ հա լտնաբե րե լու նպատակով։ 4,յդ մեթոդը ան
վանել ենր Հ էյում ինիս ցենտա լին դա и ա ր ո սկո սլ ի ա Я ։ I,լումինե и դեն տա լին դաս- 
արո սկոպիալի ժամանակ անհրաժեշտ է, որ դաստրո սկոպիալի լամպը լինի 
կվա րցա լին ու լտ րա մ անւ իշակա դո լ լն ճաո ադա յթներ ստանա լու համար:
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Тезисы докладов научной конференции по проблеме .Ранние механизмы луче
вых поражений", Харьков, 1958.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА В СВЕТЕ ФУНКЦИИ 
СОУСТЬЯ

Постоянное обсуждение техники резекции желудка со времени воз
никновения этой операции и изучение ее ближайших и отдаленных ре
зультатов говорит о неудовлетворенности хирургов существующими ме
тодами этой операции. Затруднения опорожнения из желудочной культи 
и недостаточность швов дуоденальной являются важнейшими осложне
ниями, омрачающими ближайшие исходы резекции по второму способу 
Бильрота, и зависят в большой степени от функции созданного соустья.

Не менее важна роль соустья в возникновении различных патоло
гических проявлений, наблюдаемых в отдаленные сроки после операции

С 1954 г. нами наряду с резекцией по Гофмейстер-Финстереру стала 
применяться разработанная в клинике модификация, сущность которой 
заключается в наложении соустья по большой кривизне желудочной 
культи в изоперистальтическом направлении после зашивания всего 
просвета оральной раны. Техника и обоснование этой операции описаны 
г. некоторых из наших прежних работ [1. 2].

Сравнительное изучение результатов 100 резекций но этой методике 
и 107 резекций по Гофмейстер-Финстереру в послеоперационном перио
де подтвердили целесообразность предлагаемой модификации. Так, за
труднения эвакуации из желудочной культи наблюдались в 24.2% после 
резекции по Гофмейстер-Финстереру и в 10% наблюдений после резек
ции с нижним соустьем (так названа разрабатываемая нами модифи
кация).

Важнейшими факторами снижения частоты этого осложнения при 
нашей методике мы считаем расположение соустья в наиболее низкой 
точке желудочной культи (у вершины ее конуса), строгую изопсристаль- 
тичность соустья и устранение условий для образования шпоры у отво
дящей петли, которая ведет к сужению выхода в эту петлю (истинную 
или функциональную стому). Эти факторы приобретают особое значе
ние в связи с атонией и акинезией желудочной культи, как правило раз
вивающейся вслед за резекцией желудка.

Другое грозное осложнение после резекции по второму способу 
Бильрота недостаточность швов дуоденальной культи — наступило в 
3,39% наблюдений по обеим группам операций в сумме. Но, если после 
резекций по Гофмейстер-Финстереру оно встретилось в 5.6% наблюде
ний, то после резекции с нижним соустьем только в 1%.

Мы считаем, что в патогенезе этого осложнения наряду с некоторы
ми другими факторами важная роль принадлежит затруднению опо-
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рожнения содержимого из двенадцатиперстной кишки и приводящего 
колена анастомоза. В самом деле, из семи случаев недостаточности дуо
денальной культи в четырех причиной ее послужили затруднения опо
рожнения. Обеспечение свободной эвакуации после резекции с нижним 
соустьем явилось профилактикой недостаточности швов культи, позво
лившей снизить ее процент до единицы.

Таким образом, эти два показателя—10% затруднений эвакуации 
против 24,2% и 1% недостаточности швов дуоденальной культи против 
5,6% — в достаточной степени обосновывают более благоприятное по
слеоперационное течение после резекции с нижним соустьем.

Следует указать, что по литературным данным, обобщающим в сум
ме многотысячный материал, средняя частота затруднений эвакуации 
после резекций в различных модификациях (выведена нами) состав
ляет 26,3%. Средняя частота недостаточности швов по различным дан
ным колеблется в пределах 2 и 3%, возрастая при резекциях по поводу 
дуоденальных язв до 5,6%.

С целью изучения отдаленных результатов резекции нами обследо
вано 109 больных в различные сроки: до 6 месяцев — 6 человек, до го
да— 14 чел., от второго до пятого года — 75 чел., от пятого до десятого 
года—14 человек. Таким образом, основное число больных — 81,6% — 
изучено в сроки от второго до десятого года после резекции.

Этих сроков вполне достаточно для установления окончательных 
результатов, которые выявляются по С. С. Юдину [7]: «всегда в течение 
первого года, обычно даже в первые шесть месяцев». Но данным ряда 
авторов (С. А. Зарубин 13\ В. И. Сазанов [4], У. Краузе, (U. Krause) 
[5]), с течением времени результаты операции еще более улучшаются

65 человек из 109 обследованных перенесли резекцию с нижним со
устьем и 44 резекцию по Гофмейстер-Финстереру.

Оценивая результаты операции, мы не основывались на субъектив
ной оценке данной своему состоянию самим больным, ибо во многих слу
чаях опа не соответствует истинному положению вещей. Оценка резуль
тата операции нами ставилась лишь при объективном учете жалоб и па
тологических проявлений, имеющихся в каждом конкретном наблюдении. 
Так, плохую оценку своему состоянию дали больные в 3,8% случаев, в 
то время как мы оценили результат операции как плохой в 10,5%. 
удовлетворительных оценок было 31,7% и 33,6%, хороших — 57,6% и 
29,8%, отличных — 6,7% и 25,9% соответственно.

Какой-либо выраженной зависимости результата операции от пер
вичного диагноза (локализация язвенного процесса в желудке, в две
надцатиперстной кишке, пилородуоденальная стриктура и т. д.) или 
возраста больных мы не обнаружили. В зависимости от метода опер >- 
ции имелось небольшое преобладание отличных результатов после ре
зекции с нижним соустьем (30,1%) перед резекцией по Гофмейстер- 
Финстереру (19,1%). Плохих результатов было соответственно 8,0% и 
11,9%.
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Важным критерием успешности операции является состояние трудо
способности, что на нашем материале дало следующую картину: выпол
няют прежнюю работу — 54,8% обследованных, перешли на более тя
желую— 6.7%, на более легкую—19,2%, перешли на инвалидность — 
1.9%, не работают по другим причинам—19,3%. Эти данные мало чем 
отличаются от приводимых в литературе.

То же самое можно сказать об изменениях кислотности желудочно
го сока после резекции как с нижним соустьем, так и по Гофмейстер- 
Финстереру. В указанных группах больных произведено нами 249 ана
лизов желудочного сока; из них— 127 до операции и 128 — после нее (у 
ряда больных, оперированных по срочным показаниям, обследование до 
операции не производилось). Сравнительное изучение данных этих ана
лизов показало развитие стойкой ахлоргидрии в 79,1% наблюдений. По 
данным А. Е. Петровой [6], ахлоргидрия наблюдается в 76% наблюдений, 
А. С. Зарубина [3] — в 87%, Е. И. Гуляевой [8] — в 74% и т. д. Мы не мог. 
ли установить зависимость между высотой кислотности и объемом резек
ции из-за ничтожного числа экономных резекций (5,2%). Точно так же 
нами не установлена зависимость сохранения кислотности от рефлюкса 
желудочного содержимого в приводящую петлю, что изучено у 12 обсле
дованных.

Форма культи желудка, моторно-эвакуаторная функция соустья, 
изменения, наступающие в культе и отводящей петле, изучались нами 
рентгенологическим методом. Методика рентгенообслсдования была 
обычной. Всего произведено 344 рентгепообследования, из коих 171 
больному до операции; в течение первого месяца, точнее, первых двух 
недель после операции, обследовано 98 человек и в отдаленные сроки — 
75 человек. Таким образом, наши суждения основывались на 173 обсле
дованиях послеоперационного желудка. В это число не вошло третье и 
четвертое обследование, произведенное многим больным.

Форме культи некоторые авторы придают большое значение. Так, 
С. М. Рубашов [9] считает, что удлиненная культя обеспечивает лучшее 
функционирование. В этом отношении резекция желудка с нижним со
устьем превосходит резекцию по Гофмейстер-Финстереру: коническую 
пли воронкообразную форму культи мы наблюдали в 77% случаев, 
тогда как С. А. Зарубин па большом материале резекций по Гофмей- 
стср-Финстереру встретил ее в 35,6%.

Затекание (рефлюкс) в приводящую петлю—явление нежелательное 
по многим причинам, и в частности, из-за возникновения при нем тяже
лых ощущений и даже нервно-вегетативных симптомов у больных.

Как показывают наблюдения других авторов (С. Я. Аршба [10], 
М. П. Федюшин [11]. А. А. Бусалов 112], С. А. Зарубин [3], X. Ш. Мар
голис [13] и др.), даже методика Гофмейстер-Финстерера, призванная 
предотвратить рефлюкс в приводящую ?етлю созданием шпоры, не сво
бодна от этого недостатка.

Причиной рефлекса является сочетание нескольких факторов: мо
торная недостаточность приводящей петли, антиперистальтическое рас
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положение соустья, его восходящее положение, или такое, при котором 
отверстие приводящей петли находится на одном уровне, или чуть выше 
отверстия отводящей. По нашим данным, нашедшим полное подтвер
ждение и на материале X. Ш. Марголиса [13], с течением времени культя 
желудка, созданная по Гофмейстер-Финстереру, отвисает, ставя приво
дящую петлю много ниже, чем было запланировано операцией. Подоб
ное смещение мы называем послеоперационной транспозицией соустья. 
Пам удалось показать в ряде наблюдений, что в условиях транспозиции 
соустья, от рефлюкса в приводящую петлю не предохраняет ни моторная 
активность приводящего колена, ни шпора по Гофмейстеру.

В этом отношении нижнее соустье находится в более выгодных ус
ловиях: при транспозиции культи влево приводящая петля, расположен
ная левее отводящей, подымается еще выше, чем стабилизируется нис
ходящее положение соустья.

Обследование 18 больных, у которых непосредственно после резек
ции с нижним соустьем имелся рефлюкс в приводящую петлю, в более 
поздние сроки показало, что у 13 из них рефлюкс исчез полностью, у че
тырех степень его уменьшилась значительно и только у одного осталась 
прежней. Таким образом, если в связи с транспозицией соустья опас
ность рефлюкса после резекции по Гофмейстер-Финстереру увеличивает
ся, то после резекции с нижним соустьем в перспективе имеется улуч
шение расположения соустья с устранением рефлюкса.

В отношении эвакуации из желудка большой разницы между двумя 
изучаемыми способами резекции не найдено. Как в ближайшие, так и в 
отдаленные сроки в подавляющем большинстве наблюдений имелась 
быстрая (от 5 до 15 мин.) эвакуация по типу непрерывной струи. Реже 
наблюдалась эвакуация непрерывно-порционная. Возможность ритми
ческой эвакуации после резекции, когда устранен тонкий привратнико
вый механизм, мы исключаем (само понятие ритма подразумевает пра
вильное чередование явлений, чего нет в отношении эвакуации из резе
цированного желудка).

Ко времени обследования ни у одного из 109 больных не найдено 
явлений рецидива болезни или образования пептической язвы. Тем не 
менее 74 больных, то есть 67,8%, предъявили те или иные жалобы иля 
имели патологические проявления, связанные с едой.

Чаще всего найдены диспсптические явления (распирание и слабые 
болевые ощущения в эпигастрии, рвота, тошнота) или нервно-рефлек
торные симптомы (чувство общей слабости после еды, головокружение, 
потение, дрожание конечностей).

Механизм возникновения этих явлений весьма сложен, и их более 
или менее развернутый анализ не вмещается в рамки настоящей статьи. 
Поэтому мы коснемся лишь тех сторон указанных явлений, которые в 
какой-то степени связаны с функцией соустья.

В настоящее время явления, возникающие после приема пищи у 
резецированного больного, относятся к так называемым постпрандиаль- 
ным синдромам (от латинского ргапсПит— завтрак).
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Обобщающий термин «синдром малого желудка» сейчас утратил 
свое значение, ибо различается несколько синдромов. Часть их зависит 
от недостаточности желудочного резервуара, затруднений эвакуации или 
извращении направления эвакуации (синдромы стаза и рефлюкса), дру
гая— от быстрого, массивного и непрерывного опорожнения (синдромы 
быстрой эвакуации). В основе клинической картины первой группы ле
жит чувство переполнения, переходящее в болевые ощущения, тошнота 
и рвота, к которым иногда присоединяются нервно-вегетативные симп
томы (синдромы «малого желудка», приводящей петли, рефлюкса в при
водящую петлю, рефлюкса в желудок). Вторая группа характеризуется 
в первую очередь нервно-вегетативными симптомами (общая слабость, 
головокружение, бледность, тремор конечностей, потение) и объясняет
ся раздражением интерорецепторов тонкой кишки гипертоническими ра
створами, гемодинамическими сдвигами, гипермотильностью тощей киш
ки. Немаловажную роль играют гипер- и гипогликемия, возникающие 
вследствие быстрого всасывания сахара, поступление которого в тощую 
кишку здесь не регулируется так же, как и концентрация из-за выклю
чения привратника и двенадцатиперстной кишки. Таким образом, роль 
соустья в патогенезе постпрандиальных синдромов весьма значительна, и 
сто дисфункция в виде ли затруднений эвакуации, извращений ее на
правления или быстрого, нерегулированного сброса в тощую кишку, ха
рактерная для всех модификаций второго способа Бильрота, является 
одной из ведущих причин в развитии послорезекционных синдромов.

Мы наблюдали почти все постпрандиальные синдромы и их сочета
ния у обследуемых нами больных: синдром отводящей петли у 52 че
ловек, диаррею — у 16, гипогликэмический синдром — у 4, синдром ма
лого желудка — у 15, синдром приводящей петли — у 3, синдром рефлюк
са в желудок — у 3.

В основе часто наблюдающегося дефицита веса у больных, пере
несших резекцию желудка (в 49,0% по нашим данным), лежит наруше
ние переваривания и адсорбции, в большой степени зависящие от тех 
же причин, то есть недостаточности желудочного резервуара, выключе
ния двенадцатиперстной кишки с пути прохождения пищи, быстрого 
продвижения ее из желудка в кишечник и затем по кишечнику. Ограни
чение количества пищи из-за неприятных ощущений после еды также ве
дет к недостаточности принимаемых больным калорий. Все вышеизло
женное подчеркивает огромное значение функции соустья в определении 
ближайших и отдаленных результатов резекции желудка. Разрабаты 
ваемая нами модификация во многих отношениях превосходит оральные 
соустья, однако, будучи видоизменением второго способа Бильрота, она 
не свободна от некоторых недостатков, таящихся в самом принципе соз
дания соустья этим способом.

Кафедра обшей хирургии 
Ереванского медицинского института Пост՝ чило 30 I 1959 г.
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•Լ. Ա. ՄՍ.ԼԽՍ.Ս8ԱՆ

Ո-ԵԶԵԿՑԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԲԵՐԱՆԱԿՑՄԱՆ ֆունկցիայի 
ԼՈՒՅՍԻ ՏԱԿ

Ս. if փ n փ ո ւ if

Ատ ։u մ ո քո ի խո ցա լին հիվանդութ լան և յաւ ց ցկեդի ժամանակ ստամոքսի 
եղեկցիան ամենատարածված օպերացիան է, բալց Դ1էԱ1Բե1,Ւ

որոշ տոկոսում տալիս է րարւչոէթլուննևր մոտակա հե աօպե րսւ ցիոն շրդանում 
(ստամոքսի պտրա նակւ։։ թլան ի վակու ա ց ի ա /ի դժվարացում, 12֊մատլա աղիքի 
ծալրատի կարերի անբավարարս։ թ լուն ) և մի շարք պա թո լողի ական փոփո- 
խութլուններ ավելի ուշ ժամկետներում ( հե աօպե րա ց իոն ս ինդր ուքներ թ

1034 թվականից մենք սկսեցինք կիր աւլել ստաժ ոքս ի ոեղեկցիալի մեր 
մշակած մեթոդիկան։ Ալդ մեթոդիկա լի ժամանակ բերանակցմ ան ձևափոխա- 
թ լան նպատակը հանդիսացավ ստամոքսի էվակուատոր ֆունկցիա լի լավա
ցածը և հե ւոււպե րա ց իոն բարդա թլա նների տոկոսի իջեցւււմր։ Ալդ մեթոդիկա֊ 
լով կատարված 100 օպերացիաների և Հոֆմևլւ։տեր֊ Ֆինստ երերի եդանակով 
կաւոաբւիած 107 ո ե ղեկցիսւների համ ե մ ա տ ւսկան ուս ու։Ո։ աս ի բութ լա.ն ը ցւո լց 
տվևց հևտօպերացիոն րնթացքի ցցայի լավացու մ առաջին d եթոդիկա լի դեպ֊ 
քամ։ եիժե ^ոֆմելստեր֊ Ֆինս տերերի օպերացիալից հետո Էվակուացիալի դբժ- 
վ արա ցումր ււաամոքււից նկատվում Էր դեպքերի 24,2® / q֊ ում, ապա մեր 
d եթոդիկսւ լով կատարված ոե ղեկցիալից հետո ալն նկաւովա մ է 10 խ֊ւււ մ։ •֊ա- 
մ ա պ ա ւո ա ս խ ան ա բա ր 12-մւստնլա աղիքի ծա լրա տ ի կարերի անբավարաբու- 
թլունը Հռ ֆ մ ե լս տե ր֊ ւեինս տե րե րի եղանակով կաւոարվւսծ ււեդևկցիս։ լից հետո 
նկատվում էր դեպքերի .5,6"/„֊ում, իսկ մեր մեթոդիկսւլով կատարված ոեղեկ֊ 
ցիա/ից հետո Բ1 խ֊ում ։ Հեոավոր արդլունքներն ուսուժնասիրված են 109 հի- 
վանդնևրի մոա։ Պարղվել է, որ ծեր մշակած մ ե թոդիկսւ ր։վ կատարված ոե- 
ղեկցիան հիմևական ցու ցանիշներով չի ղիջսւժ' Հոֆd ելսւոեր֊ Ֆինս տերերի ոե- 
ղեկցի ա լին, իսկ մի քանի ցուցանիշներով նսւլնիսկ դերաղանցա մ է նրան:

եալուն աքլորհիդրիա հալտնաբերվել է դեպքերի 7011^խ-ումf որբ հա֊ 
մ ա պա տ ա ս խ ան ում է ա լլ հեղինակներու տվլա լեե րին։ 0' ա լրա տ ր ամենից ավելէ 
հաճաի։ կոնաձե է կամ ձաւլարսւձե լ դեպքերի 7 ՜ւ "/օւ֊ւքկ: 1‘վս։!րււ ացիալի հիժ- 
նական տեսակը հտնդիսա^ւոււք էր անընդհատ շիթով արագ դաւոարկումը ( ՜) —
13 րոսլեամկ։

Ilf մի հի./անդի dn։u հեւոադոտութլան ժ սւմա^ււսկ չի նկատվել հիվանդու
թյան կրկնում կամ բերանակցման տեղում պեպտիկ խոցի գոլացում։ ք'աէդ 
ե սւլնպեւ։ վիրահատվածների 67 ,&ո ր անց լա լա մ կատարված ռեզեկցիալէ 
՝էետ կապված տարրեր դան դ ա տն ե ր է ին նե րկա լա ցնում: 1Լլսպե ս կ ո չված հետ- 
օսլերացիան ււինդրոԺեերի պաթոդենե էլի մեջ կարևոր դերը պատկանուժ է ստսւ- 
ւյոքււի նորլքալ էվակաաւոոր ֆւօւնկցիալի իւանդարւււԺեերին։ 1Ւե դեկցիալի են
թարկված հիվանդների դրութլան կարևոր ցուցանիշ է հանդիսանում նրանց 
ա շխա տանակսւ թ/անր: Մեր հետաւլոտած հիվանդնե րի ո4,Տ^/^-ը կատարում 
էին նախկին աշխատանքը, 6,7'''/^բ անցել էին ավելի ծանր, իսկ 19,2^խ-ր 
ավելի թեթև աշխատանքի։ Ժվւրահատվածների 1,9ոխ֊ը հաշմանդամէւեր էին, 
իււկ 17,3Գ/Հբ չէին աշխատում սսսրած օպերացիա լի հետ կապ չունեցող պատ֊
Ճալ ոն ե ր ո վ։
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/■/>րանակցման կարևոր դերր սւ/ւամոքւ։[1 ռեզեկցիա փ հիմնական բարդու֊ 
թ լուննե րի պաթոգենեզի մեջ, ինչպես նաև ռեզեկցիայի առաջարկված մեթո
դիկայի առսւվելութ Հունները ակնհա /ա են դաոնում, ե րր համեմ ատում են ր 
նշված երկու ձև ու ւի ո խո։ ւե։ե ր ո վ կա ու ա լոք ած ռեզեկցիաների ա րդ րռն ընե ր ր, 
ինչպես նաև մեր ստացած և ա լլ հեզին ակներ ի ս։վ՛Հա քնե րր:
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Г. А. ШАКАРЯН, Л. Т ДАННЕЛОВА, М. А. ОГАНЕСЯН

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ В 
ОПЫТАХ НА ЦЫПЛЯТАХ 

I
В качестве стимуляторов роста антибиотики получили широкое 

применение в животноводстве.
Работы многих отечественных исследователей показывают, что 

антибиотики являются не только могучими лечебными препаратами, но 
они обладают также профилактическими и стимулирующими свойства
ми. В исследованиях указанных авторов различные антибиотики сти
мулируют рост молодняка домашних животных и птиц и дают привес 
в пределах от 4 да 30%. У одних исследователей привес цыплят ко
леблется в пределах 15—20% и больше, у других — 4 10%, что, 
очевидно, следует объяснить условиями кормления и содержания 
цыплят, видом антибиотика, методом применения и его дозой.

На базе Ереванской птицефабрики памп были поставлены опыты 
по испытанию стимулирующих и профилактических свойств некоторых 
антибиотиков ՛: пенициллина, биомицина, синтомицина и бактсрици- 
дина - культуральной жидкости чайного гриба). Антибиотики приме
нялись в различных дозах, однократно и двукратно, с кормом и не
посредственной дачей per os.

Изучалось влияние антибиотиков па привес, основные группы 
микробов микрофлоры кишечника, а также на сохраняемость цыплят.

В первой серии опытов, поставленных на 1366 цыплятах, пени 
цпллин и биомицин применялись в дозах в соответствии с временной 
инструкцией, утвержденной М.СХ СССР:синтомицин в дозах Iсуточ
ная) 600 единиц до 10-дневного, 1200 ед. с 11 до 20-дневпого и 1800 ед. 
с 21 до 30-дневного возраста; бактерицидин (культуральная жид
кость чайного гриба) — соответственно в д( зах 0.2. 0,4 и 0,5 мл.

Антибиотики добавлялись в корм цыпля там с первого дня их вы
ращивания, (два раза в сутки в течение 30 дней).

Результаты опытов приведены в табл. 1.
Как видно из данных, приведенных в табл. 1, все антибиотики 

оказали стимулирующее действие па рост цыплят. Привес цыплят 
опытных групп колебался в пределах от 2 до 8, 6%.

Если судить по данным 111 декады, то лучшие результаты были 
получены при биомицине, затем пенициллине и синтомицине.

Стимулирующее действие бактерицидина в этой серии опытов 
было выражено слабее, что объясняется применением больших доз.

Во второй серии опыты были поставлены на 500 цыплятах. Су-
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Стимулирующее действие антибиотиков в опытах па цыплятах
Таблица I

1^именование 
антибиотика

Количество 
подопытных 

цыплят

Средний вес одного цыпленка и увеличение 
живого веса по сравнению с контрольным на

10-й день 20-й день 30-й день

г | 7. Г 1 7.. г о/ / 0

Пенициллин 289 68,5 5,7 119,5 5,7 159,5 7,0

Биомицин 260 69,7 7,6 119,2 *5,4 161,9 8,6

Бактерицидин 272 66,0 2,0 116,8 3,3 152,6 2,3

Синтомицин 275 69,6 7,5 121,0 7,0 158,3 6,2

Контроль 270 64,8 — 113,1 — 149,1 —

точная доза антибиотиков задавалась также с кормом, но только один
раз в день.

Доза биомицина в течение первой декады была увеличена в 4 
раза.

Результаты этого опыта приведены в табл. 2.

Таблица 2 
։'. i имглирующсе действие ап i нбиотиков в опыте па цыплятах

Наименование 
антибиотика

Количество 
цыплят в 

группе

Средний вес одного цыпленка и увеличение 
живого веса по сравнению с контрольным на
10-й день 20-й день 30-й день

г % г 7. г "//о

Пенициллин 125 64,5 0,8 132,6 7.9 202,0 7,4
Биомицин 125 65,2 2,0 118,2 3.9 196,9 4,2
Синтомицин 125 67,0 5,0 127,2 3,5 199,3 6,0
Контроль 125 64,0 — 122,9 188,0 —

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что между стимули
рующим действием пенициллина и синтомицина при однократной и 
двукратной их даче особой разницы нет. При двукратной даче (табл. 1) 
пенициллин дал прибавку веса цыплят на* 7°/с, при однократной—на 
7,4".о, синтомицин, соответственно,—6,2 и 6°/0. Эти данные дают ос
нование считать, что для стимуляции роста цыплят ан’ибиотики можно 
применять один раз в сутки, что значительно облегчит труд работ
ников птицефермы.

Из той же таблицы видно, что увеличение дозы биомицина в 4 
раза вызывает угнетение роста цыплят. На 20-й день вес цыплят опыт
ной группы на 3,9°/0 был меньше контрольной.

В связи с тем, что при даче антибиотиков с кормом они равно
мерно не распределяются средн цыплят в группе, было решено по
ставить еще один опыт с дачей растворов антибиотиков непосред
ственно per os.



Стимулирующее действие антибиотиков в опытах на цыплятах 4/

Под опыт было взято 125 цыплят, по 25 в каждой группе. Дозы 
антибиотиков были те же, что и в предыдущих опытах, за исключени
ем бактерицид и на, дозы которого были вдвое уменьшены, то есть по
декадно были установлены дозы в 0,1, 0,2 и 0,25 мл. Полученные 
данные приведены в табл. 3.

Стимулирующее действие антибиотиков при даче рег о>.
Таблица 3

Наименование 
антибиотика

Количество 
цыплят в 

группе

Средний вес 
живого веса

одного цыпленка и увеличение 
по сравнению с контрольным на

10-й день 20-й день 30-й день

г Г | г 1 %

Пенициллин 25 54,9 5,4 85,7 3,4 132,5 3,9
Биомицин 25 54,4 4,4 84,9 2,5 128,5 0,7
Бактерицидин 25 54,6 4.8 89,3 6,9 146,5 14,9
Синтомицин 25 55,7 7,0 93,2 12,5 148,0 16,1
Контроль 25 52,1 82,8 — 127,5

Из приведенных в табл. 3 данных видно, что пенициллин и био
мицин при даче рег 08 вызывают слабую стимуляцию роста цыплят, 
а биомицин в конце 111 декады почти не стимулирует рост цыплят. 
Следовательно, установленные временным наставлением суточные до
зы пенициллина (0,4, 0,8, и 1,2 мг) и биомицина (0,2, 0,4 и 0,6) при 
даче рег оз очень слабо способствуют повышению привеса цыплят.

Безусловно, практически немыслимо тысячи цыплятам вливать рег 
оз раствор антибиотика, но в отношении молодняка домашних живот- 
них (телят, поросят, ягнят) это представляется возможным. В этом 
случае, очевидно, необходимо уменьшить дозы антибиотиков, что даст 
некоторую экономию.

Для выяснения целесообразности дачи чистого раствора антибио
тиков телятам, поросятам и ягнятам не с кормом, а непосредственно 
через рег оз потребуется постановка специальных опытов.

Если пенициллин и биомицин при даче рег оз оказали слабое 
действие, то этого нельзя сказать в отношении синтомицина и бактери- 
цидина.

Синтомицин повысил привес цыплят на 16,1,а бактерицидин — на 
14,9%.

В опытах 3. В. Ермольевой вытяжка из чайного гриба дала при
вес цыплят до 17—2О°/о. Следовательно, при применении бактерицидина 
в соответствующих дозах и на хорошем фоне содержания и кормле
ния цыплят, безусловно, могут быть получены лучшие результаты, 
чем были получены в опытах 1 серин.

Наблюдения показывают, что при клеточном содержании не все 
цыплята проявляют одинаковую активность при приеме корма.

Одни цыплята более, другие менее активны и подвижны. В ре
зультате как в контрольных, так и в опытных группах бывали круп
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ные и мелкие цыплята. Если сравнить вес крупных цыплят опытных 
групп с весом крупных цыплят контрольных групп, то стимулирую
щее влияние антибиотиков более резко выражается, что видно из 
данных, приведенных в табл. 4.

Максимальный средний вес (в г) и процент привеса крупных 
цыплят по сравнению со средним контрольной группы

Таблица 4

11аименоваипе 
антибиотика
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Пенидиллии 64,5 77,0 20,0 132,6 170,0 38,1 202,0 260,0 38,0
Контроль 64,0 73,0 1 1,0 123,1 130,0 5,6 188,0 205,0 9,0

Биомицин 54,4 70,0 31,4 84,9 118,0 42,5 128,5 205,0 60,0
Бактерицидин 54,6 60,0 15,1 89,3 105,0 26,8 146,5 185,0 45,1
Синтомицин 55,7 70,0 34,4 93,2 106,0 28,0 148,0 160,0 26,0
Контроль 52,1 60,0 15,1 82,8 85,0 2,7 127,5 139,0 2,0

Если в контрольной группе средний вес крупных цыплят превы
шает средний вес одного цыпленка по группе в целом всего на 9°/0, 
то в опытной группе, где применялся пенициллин, — на 38%. Средний 
вес крупных цыплят опытных групп по сравнению со средним весом 
крупных цыплят контрольной группы па 30-й день выращивания дал 
привес при биомицине из 6О°/о, при бактерпцидине—на 45,1 и синтоми
цине на 26%, в то время как в контрольной группе не превышал 2%. 
В 10-дневном возрасте разница небольшая, в 20-дневно.м возрасте, 
как и в 30-дневном эта разница выражена резко.

Приведенные данные наглядно показывают положительное вли
яние антибиотиков при выращивании цыплят.

У испытанных нами антибиотиков хорошо были выражены также 
профилактические свойства. Данные о падеже цыплят отражены в 
табл. 5. Как видим, падеж цыплят в опытных группах по сравнению 
с контрольной в несколько раз сокращается.

Табл иц а 5
Падеж цыплят при различных антибиотиках

Наименование 
антибиотиков

1 серия опытов II серия опытов

Число 
цыплят

Количе
ство 

павших

0 // 11 
павших

Число 
цыплят

Количе
ство 

павших

°//» 
павших

Пенициллин 287 12 4,2 125 3 2,4
Биомицин 258 9 4,2 125 3 2,4
Бактерицидин 269 17 6,3 — —- —
Синтомицин 270 8 3,0 125 8 6,4
Контроль 269 28 10,4 125 13 12,0
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Выводы

1. В наших опытах антибиотики при двукратной даче вместе с 
кормом стимулировали рост цыплят в пределах от 2 до 8,6%.

2. Резкой разницы между стимулирующим действием пеницил
лина и синтомицина при однократной и двукратной даче не наблю
дается.

3. Увеличение՝ дозы биомицина в 4 раза в течение первой декады 
кормления вызывает угнетение роста цыплят на 3,9°/0.

4. Стимулирующие свойства антибиотиков при однократной даче 
непосредственно через ротовую полость лучше всего выражены у 
синтомицина (16,1%), затем — бактерицидина (14,9%); хуже выраже
ны у пенициллина (3,9%), затем у биомицина (0,7%).

5. Максимальный средний привес крупных цыплят при даче био
мицина достигал 60, бактерицидина — 45, пенициллина — 38 и синто
мицина— 26%. В то время как в контрольных группах в опытах с 
пенициллином этот привес достигал 9%, то в опытах с другими анти
биотиками не превышал 2%.

6. Стимулирующее действие антибиотиков находится в зависимости 
от первоначального веса, породы, условий содержания и кормления 
цыплят, а также от вица антибиотика, применяемых доз и метода 
применения.

7. Относительно низкие показатели по стимуляции роста подопыт
ных цыплят по группе в целом объясняются не совсем удовлетвори
тельными условиями содержания и кормления цыплят.

8. Падеж цыплят в подопытных группах при даче антибиотиков 
по сравнению с контрольными сокращается в 2—5 раза.

Кафедра микробиологии
Ереванского зооветеринарного института Поступило 13 1 1959 г.

Դ. Ա. ՇԱՔԱՐՅԱՆ, 1.. Տ. ԴԱՆԻԵԼՈՎԱ, 1Г. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ԽԹԱՆԻՉ ԱԶԴԵ8ՈԻԹՅՈԻՆԸ ՃՏԵՐԻ ՎՐԱ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՐՉԵՐՈԻԱ

Ս. մ փ ո փ ում

Ս,նտ իր քւո ս։ իկնե րր ոչ միալն հցոր բուժիչ պրեպարատներ են, ա լլև 
օժտված են պրո ֆ։ ի րււկւււ իկ ու խթանիչ հատկո ւթ լո ւննե րով: Ս ենք ս աւււցե լ 
ենք մի շարք ան ա ի րի ո ա իկնե ր ի (պենիցիլինի, բիոմիցինի, սինտոմիցինի և 
րակտերիցիցինի ստացված թելի սնկից) պրոֆիլակտիկ ու խթանիչ հատկու
թյունները ճտերի նկատմամբ։

Ալդ ւիորձե րր մեց հիմք են տալիս հանցե լա հե տև լա չ ե ց ր ակտ ցո ւ թ հուն
ներին:

1. Մեր ցրած փորձերում անտիբիոտիկները, կերի հետ միասին կրկնակի 
տալու դեպքա մ, ի։թանում են ճտերի աճր 2-ից մինչև Տ,6\-ի սահմաննե
րս: մ:

Известия XII, № 5—4



50 ’■ Ր. A. 1Լհւ<Յբ5]1ւ, 71. 7. ,21.9ւս^յւօոՅ, Ի1. ձ. ՕրՅոօշյւո2. Պենիցիլինի և .,ինտոմիցինի խ թ անիչ ա զդե ցութ լունների միջև, միա
նվագ կամ և րկնվադ տալու դեպքում, խիստ տա ր բերուիմ լուն չի նկատվում։

3. Կերակրման աոաջին ւոասնօր լակի ընթացքում 4 անդամ րիոմիդինի 
դո դա (ի ավելացումը ՜ճտերի աճը ընկճում է 3,9Ծ1շ֊ի չափով։

4. Անտիբիոտիկների խթանիչ հատկուիմլունները, անմիջապես բերանի 
խոոոչով միանվսւդ տալու դեպքում, լավ են արտահալտվում սինտոմիցինի 
(16,1 "! գ) > ապա' բակաե րի ց իդին ի (14,9^/^) մոտ. վատ են ա ր ւո ահա րովո ւմ 
պենիցիլինի (3,9Օ/Օ) և րի „միցինի (0,7\) մոտ:

5. Խոշոր ճտերի միջին աճր բիոմիցինի դեպքում հասնում է 60, րակ֊ 
տերիցիդինի' 45, պենիցիլինի' 38 և սինտ։>միցինի' 26^1^֊ի։ Մինչդեո պենի
ցիլինով դրված փորձե բում կոնս։րոլ խմբի ճտերի աճր հասնում է ^/օ~Ւ> 
ի։ւկ ո՚1է անտիբիոտիկներով դրված փորձերում ալդ աճը 2°/գ~ից չի անցնում։

6. Փորձնական ճտերի ամբողջ ի/մբի նկատմամ ր անտիբիոտիկների 
խթանիչ հաւոկո։ թլունների ցածր ցու^յանիշեերը պետք կ բացատրել կերա
կրման և խնամքի ոչ ալնքան էլ բավարար պա լմաններով։

7. Փորձնական խմբերում անտիբիոտիկներ տալու դեպքում ճտերի 
անկու 4 ը, համեմատած կոնտրոլ խմբի հետ, կրճատվւււմ է 3 —5 անդամ։
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М. П. МАНВЕЛЯН

К ВОПРОСУ СТИМУЛЯЦИИ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
РЕТИКУЛО-ЭНДОТЕЛ И АЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТКАНЕВОЙ 

ТЕРАПИЕЙ ПРИ ГНОЙНОМ СИНОВИТЕ

В 1954 г. нами |3] было установлено, что при гнойном синови
те поглотительная функция ретику.ю-эндотелиальной системы угне
тается (на 10—18%).

В последующие годы в результате экспериментов мы пришли к 
заключению, что аутогемотерапия |4| и гетерогемотерапия [о] при 
гнойном синовите не только ликвидируют угнетение поглотительной 
способности р.-э. системы, вызванное гнойным синовитом, но и ока
зывают стимулирующее действие.

В данной работе мы задались целью выяснить действие ткане
вой терапин на поглотительную функцию р.-э. системы у здоровых 
собак и у собак, страдающих гнойным синовитом.

Тканевая терапия, предложенная акад. В. П. Филатовым в 1933 г. 
|8|, в настоящее время широко распространена как по Совет
скому Союзу, так и во многих странах Европы и Азии.

Теоретическое обоснование тканевой терапии заключается в ос
новном в том, что животные или растительные ткани при воздействии 
на них факторов среды, затрудняющих их жизнь, подвергаются био
химической перестройке, вследствие чего в тканях вырабатываются 
биогенные стимуляторы, которые будучи тем или иным способом 
введенными в организм, активизируют жизненные процессы, усили
вают обмен веществ, увеличивают сопротивляемость организма к па
тогене։ ическим факторам и усиливают регенеративные свойства.

Тканевой терапией занимались многие (Е. С. Шулюмова [9|. 
В. А. Герман и И. А. Калашник [1] и др.), однако список болез
ней недостаточно полный, еще не все вопросы лечения животных 
тканевыми препаратами изучены и освещены в достаточной степени. 
На этот пробел было обращено внимание в резолюции XXXVIII пле
нума Ветеринарной • екции ВАСХННЛ.

В литературе имеются достаточные данные но изменению по
глотительной способности р.-э. системы при различных патологиях и 
терапии [2, 6], но что касается действия тканевой терапии на погло
тительную функцию р.-э системы у здоровых собак и у собак, страдаю
щих гнойным синовитом, то по данному вопросу в доступной нам ли
тературе никаких указаний не имеется.

Методика. Опыты проводились на И собаках, причем б собак 
участвовало в 1 и II сериях опыта, 2 собаки—в Ill, IV и V сериях, 2 со-
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баки—в III и IV сериях и 1 собака—в IV и V сериях. Все собаки со
держались в одинаковых условиях, получали в день по 0,5 кг хлеба 
и воды без ограничения.

Вначале определялась нормальная поглотительная способность 
р.-э. системы каждой подопытной собаки, для чего применялась 
функциональная проба краской конгород по методике Адлера и Рей
мана с .модификацией С. III. Саканяна |6|.

Краска вводилась в переднюю наружную плюсневую вену одной 
из тазовых конечностей, а пробы крови для исследования брались из 
добавочной подкожной вены грудной конечности одной и той же 
стороны.

Из многих тканей, применяемых в тканевой терапии, мы оста
новились на печени коровы.

Для тканетерапии мы решили применять 5 мл тканевого экст
ракта. По литературным данным, для тканетерапии мелких животных 
используются дозы тканевых экстрактов от 2 до 8 мл.

Тканевой экстракт печени готовился по методу В. П. Филатова 
|8] в модификации В. А. Германа и И. А. Калашника |-1].

Концентрация краски в крови определялась при помощи коло
риметра КМ-1 (выпуск 1949 г.)

Экстракт печени вводился подкожно за лопаткой.
Как известно, для введения консервированных тканевых препа

ратов существует в основном два метода. Первым методом является 
хирургический или метод имплантации (подсадки) под кожу, вторым 
же методом является шприцевой метод, или метод инъекции ткане
вых экстрактов при помощи шприца.

Многие ветеринарные специалисты отмечают достоинства шпри
цевого метода.

Гнойный синовит искусственно вызывался путем нестерильной 
травматизации суставной капсулы одного из тарзальных суставов и 
введения в полость сустава вначале 1 мл 5О°/о водного раствора на
шатырного спирта, а затем нестерильной марлевой турунды, пропи
танной гнойной культурой.

Гнойный синовит вызывался с таким расчетом, чтобы он достиг 
своей кульминации не раньше, чем на 7-е сутки после введения кон- 
горот краски подопытному животному.

Результаты исследования. Опыты были разбиты на 5 серий. В 
первой серии опытов было 6 собак, во второй - 6, в третьей—4, в 
четвертой —5 и в пятой —3.

В первой серии определялось влияние гетерогенного тканевого 
экстракта на поглотительную функцию ретикуло-эндотелиальной систе
мы здоровых собак (табл. 1).

Анализируя данные табл. 1, приходим к заключению, что гете
рогенный тканевой экстракт является умеренным стимулятором рети
куло-эндотелиальной системы у здоровых собак, что выражается в
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Табл ица
Влияние гетерогенного тканевого экстракта на величину конгорот индекса

К о н г о р о т и н деке ы
С о б а к и

Моменты опыта Друг булка Муро Каштан Лимон Лакей

НЗ ГС сс пзг-« 2 ИЙ 1— "Г н
о, о. . г* 6. - с. »£> О-. —-. ։
о С о с о с о о X О С

° х о X о а о X о X с

Инъекция тканевого эк
стракта

Введение краски в кровь
Взятие 1 проц крови 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,11. 91 65 95 80 91 95 87 91 71 74 91 95
, III . 83 59 83 77 83 83 80 80 65 71 87 71
. IV , 74 59 77 67 77 67 77 74 63 65 83 63

V н V 65 59 67 57 71 63 71 63 56 48 69 59

ени женин конгорот
ределялось то 
(табл. 2).

Из табл. 2 
собак вызывает

же
индекса 
самое,

на 6—12°/0. Во второй 
но уже при наличии 1

серии опытов оц
гнойного синовита

видно, что тканевой экстракт не у всех подопытных 
одинаковый эффект, так, например, у собак Булка и

Лак ей он вызывает стимуляцию поглотительно։։ функции ретикуло- 
эндо телиальной системы, что выражается в понижении конгорот ин
декса на 6°/0, у остальных собак, наоборот, замечается угнетение погло
тительной функции р.-э. системы по сравнению с нормой, что выражает-

Таблица 2
Влияние тканевого экстракта па величину конгорот индекса при 

гнойном синовите

Конгорот индекс ы
Соба к и

Моменты опыта Друг Булка Муро Каштан Лимон Лакей

гз га сз сз Г55- га 5О, с֊ 3 о. “X. о. — Xо с О С о о г~ о с оX о X о X с X о X о = о

Вызывание гнойного си
новита

Инъекция тканевого эк
стракта

Введение краски в кровь
Взятие 1 порции крови 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

„ И 91 80 95 87 91 91 87 95 71 71 91 77
, III . 83 74 83 71 83 87 80 94 65 61 87 67
в IV „ 74 69 77 65 77 80 77 87 63 59 83 65
, V . 65 67 67 61 71 77 71 83 56 57 69 63
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ся в повышении конгорот индекса от 1 до 12%. Но если учесть то 
обстоятельство, что, по нашим данным |3|, синовит вызывает угнете
ние поглотительной функции ретикуло-эндотелиальной системы, которое 
выражается в повышении конгорот индекса на 10 18%, то в данном 
случае мы фактически имеем стимуляцию равную 6—16°/().

В третьей серии опытов выяснилось действие гетерогенного тка
невого экстракта в равной смеси с 2% раствором новокаина в изото
ническом растворе хлорида натрия. Конгорот индекс мы выводили 
через 2 суток после введения тканевого экстракта (табл. 3).

Данные табл. 3 показывают, что введенный под кожу тканевой 
экстракт с равным количеством 2% раствора новокаина к концу вто
рых суток дает стимуляцию поглотительной функции р.֊э. системы, 
что выражается в понижении конгорот индекса на 2—13%. Это поч
ти то же самое, что и при применении одного тканевого экстракта 
без новокаина.

Т а блица 3
Влияние тканевого экстракта с новокаином на величину конгорот индекса 

через 2 суток после его введения

Моменты опыта

К о н г о р о т индекс ы
С о б а к и

Газан Сирун Волк Лев

но
рм

а

оп
ы

т

но
рм

а

оп
ы

т

но
рм

а

оп
ыт

но
рм

а

оп
ы

т
Инъекция экстракта с ново- 

ка ином
пВведение краски в кровь
Взятие 1 порции крови

,, II
, ш
. IV „
, V

100
77
69
63
61

100
87
83
71
59

100
95
87
71
67

100
71
69
67
54

гоо
91
83 
67
63

100
80
71
63
61

100
91
83
69
67

100
80
65
59
57

В четвертой серии мы повторили тот же самый опыт, что и в 
третьей серии, по конгорот индекс устанавливали не через 2 суток, 
а через час после введения тканевого экстракта (табл. 4). Этим мы 
хотели узнать: действует ли тканевой препарат на поглотительную 
функцию р.-э. системы с самого начала его введения в организм, чем 
выражается это действие стимуляцией или угнетением р.-э. системы, 
и в какой степени.

Из табл. 4 видно, что тканевой экстракт в смеси с равным 
количеством 2% раствора новокаина через час после его введения 
дал стимуляцию фагоцитарной способности ретикуло-эндотелиальной 
системы, что выразилось в снижении конгорот индекса на 6—17%. 
Таким образом, стало ясно, что новокаин вначале усиливает стиму
лирующую способность тканевого экстракта па 5%, и к концу 2 су-
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Таблица 4
Влияние тканевого экстракта с новокаином на величину конгорот индекса 

через час после его введения

Моменты опыта

Конгорот индексы
Собаки

Газан Сирун Волк Ласка Лев

но
рм

а

оп
ыт

но
рм

а

оп
ы

т

но
рм

а

оп
ы

т

но
рм

а

оп
ыт

но
рм

а

оп
ы

т

Инъекция тканевого эк
стракта с новокаином

Введение конгорота в 
кровь

Взятие [ порции крови
v ։ I и п

, III ,
V I \ л »
» \ » V

100
77
69
63
61

100
83
74
57
51

100
95
87
71
67

100
71
61
54
53

100
91
83
67
63

100
80
71
63
57

100
87
71
63
61

100
95
77
53
50

100
91
83
69
67

100
69
65
59
50

ток это усиление выражается в одном проценте или почти доходит 
до степени стимуляции тканевого экстракта без новокаина (до 12°/0). 
Очевидно, для усиления стимулирующего действия тканевого экстрак
та нужно будет через каждые 2 суток вводить раствор новокаина 
уже без тканевого экстракта, ибо, как известно, действие тканевых 
препаратов продолжается до 2 недель и больше.

В пятой серин мы пытались установить влияние гетерогенного 
тканевого экстракта в равной смеси с 2°/0 раствором новокаина при 
его введении за час до определения конгорот индекса при наличии 
гнойного синовита (табл. 5).

Данные табл. 5 показывают, что при гнойном синовите тканевой 
экстракт в равной смеси с 2°/0 .раствором новокаина через час после 
его введения вызывает задержку поглотительной функции ретикуло
эндотелиальной системы, что выражается в повышении конгорот ин
декса на 2 8°/0, но, учитывая наличие гнойного синовита и вызван
ного им угнетения (10—18°/0), в данном случае очевидна стимуляция 
тканевого экстракта с новокаином, что выражается в снижении кон
горот индекса на 8—1О°/о- Сравнивая эти результаты с результатами 
табл. 4, видим, что в данном случае они в основном совпадают со 
стимуляцией, вызванной тканевым экстрактом с новокаином у здоро
вых собак. Если и есть разница, то незначительная. Это мы объяс
няем тем, что у подопытных собак, указанных в табл. 5, гнойный 
синовит сопровождался омертвением тканей. Следовательно, можно 
сделать заключение, что, по-видимому, угнетение поглотительной 
функции ретикуло-эндотелиальной системы в данном случае было вы
ражено сильнее, чем при гнойном синовите у предшествующих под
опытных животных, не сопровождающемся осложнениями.
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Влияние гетерогенного тканевого экстракта с новокаином при его введении за час 
до введения конгорота на величину конгорот индекса при гнойном синовите

Табл и ц а 5

Моменты опыта

Конгорот индексы
Собаки

Газан Волк Ласка

норма опыт норма опыт норма опыт

Вызывание гнойного сино
вита

Инъекция тканевого эк
стракта с новокаином

Введение конгорота в кровь
Взятие I порции крови 100 100 100 100 100 100

„ и 77 87 91 91 87 95
» III . 69 83 83 87 71 69
. IV . 63 74 67 87 63 65
W V ш # 61 69 63 71 61 63

Выводы

1. Тканевой экстракт, изготовленный из печени крупного рога
того скота по методу акад. В. П. Филатова в модификации В. А. Гер
мана и доц. II. А. Калашника, при ее подкожном введении здоровым 
или страдающим гнойным синовитом собакам вызывает умеренную 
стимуляцию поглотительной функции ретикуло-эндотелиальной систе
мы, что выражается понижением конгорот индекса до 17°/0.

2. 2°/0 раствор новокаина в равной смеси с печеночным экстрак
том несколько усиливает (5°/0) степень стимуляции печеночного экст
ракта, что продолжается до 2 суток после его инъекции. Исходя из 
этого, при гнойном синовите у собак рекомендуется через 2 суток 
после инъекции смеси повторить инъекцию новокаина и продолжать 
до окончания стимулирующего действия тканевого экстракта (8 дней). 
На восьмой день можно повторить инъекцию смеси печеночного экст
ракта с раствором новокаина.

3. Поскольку тканевая терапия является умеренным стимулято
ром всех защитных сил организма животного и, следовательно, не 
является специфической терапией, а представляет собой как бы 
вспомогательное средство, то лечение гнойного синовита должны со
провождать все общепризнанные хирургические и терапевтические 
приемы, которые рекомендуются в литературе для лечения гнойного 
синовита у собак.

Кафедра общей и частной хирургии
Ереванского зооветеринарного института Поступило И ХИ 1958 г.
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1Г. Պ. ւրԱՆՎԵԼ81Ո.

ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ՍՒՆՈՎԻՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՎ 
ՌԵՏԻԿՈՒԼՈ֊ԷՆԴՈԹԵԼԱՅԻՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ԿԼԱՆԻՉ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԹԱՆՄԱՆ

ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1&54 թվա կանէն մենք /уш^»у/<у ենք, թև թարաէւալէն սէնովէտը /’"ձ՜ 
պես է ազգում կենդանու օրդանէզմէ ոեսւէկուլո֊էնդոթելա լէն սէստեմէ 
նէչ հատկա թլան վ [՛,ս և եկել ենք այն եզրակացության, որ թ արսւէւա լէն 
սէնովէաէ ժամ ունակ ռե տէկուլո-էնդո թ ե լա լէն ո էս տե մ է կլանէչ հաւոկա թլուեր 
Հնչվում է (10 — 18° թ- ով):

տետադա ւոաըէնե րէ մեր փորձերը ցուլց ավեցէն, որ առւտոհեմոթերա- 
սլէսւն և հե տե րոհեմո թե րապէան ոչ մէալն վերացնում են ռետ էկու լո-էնդո֊ 
թե լա լէն սէսաեծէ կլանէչ հատկւււ թլան ճն շվածո ւ թ լո ւն ը, որն առաջացրել էր 
թ արաէ։ալէն и էնո վէ ա ը , ա լլե ունեն [иթանո ւլ հատկութլուն:

Տվլալ աշէւատոլ թ լան մեջ մենք էւնզէր ենք у րել որոշել, թե արդլո ք 
հլուսվածքա լէն թերասլէան էնչւգևս է ազդում ոետ էկու լո-էնդո թե լա լէն սէս
տեմէ կլանէչ ֆունկցէա լէ վ ր ա թ արա էւ ալ էն սէնովէաէ ժամանակ:

Փորձելւը կատարված են շներէ վլ9 Ш Սպլերէ և Ո'ելման է մ ե թուլով' 
պրոֆ. II. Սա քան լան է ձևափոէւմամ ր։

Ելնելով մեր կատարած ւէորձևրէ արդլո ւնքներէց, հանգել ենք հետև լալ 
եւլրակացու թլուննե րէն.

!• Սկադ. ՚Լ. Պ. ւեէլասւովէ մեթոդ ո վ ուավարէ ւլսւրդէց պատրաստած 
էքսսւրակւսէ են թ ա մ սւ չկա վւն սրսկումով էնչպես ւսոուլք, ալնպես էլ թարաէւա֊ 
լէն սէնովէսավ տառապող շներէ մոտ առաջանում է ռետէկուլո-էնդոէժելա[էն 
սէստեմէ կլանէչ հասւկութլան չաւէավոր էւէժանում (մէնչև /7°/^^.'

2. Լլարդէ էքււսւրակսւէ և նովոկալէնէ 2-տոկոиանոց լուծուլթէ հավասար 
էւսւռնուրգէ են թ ւսմ տ չկա լէն սրսկաժով էւթանոււ1ե ավելէ է ուժ եդանո ւմ և 
տևում է 2 օր, օւսաէ էարհուրգ է արվամ լւարղէ էքս ա ր ակտ է սրսկւ! ան 
օրէց սկսած, 8 օրվա ընթացքում, 2 <>րր մեկ անդամ սրսկել մէ ա լն նովոկա- 
լէնէ 2^1^-անոց լուծուլթր: Տ^րգ օրր կարեթ! է կրկ^ւել լլարղէ էքսսւրսւկւոէ ե 
նովոկալէնէ 2֊տոկոսանոց րռծուլթէ հավասար էւասնուրւլէ սրսկումը:

3. Փանէ որ հլուսվածքալէն թերապէան չէ հանգէսանում սպեցէֆէկ 
թերւսւգէա, ուււտէ թարաէւա լէն սէնովէաէ բուժումը, հլուռվածքալէն թերա֊ 
պէւո/էն ղուդահեո, պետք է կատարվէ նա և վէըաբուժաթլան ընդհանուր մե
թոդներով և մէգոցնևրով:
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1Г. II.. ձ1Լ11ք4էրՉ11Ի11'-։Աւ,
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱ.9.ԻՏՈ8ԵՆՈԶԻ ԵՎ ՆՐԱ ԱՆԿԱՄՆԵՐԻ 

ՓՈԽՀԱՐԱՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋՐ

Կենդանին!. ը ի ա գ իքներու մ ապըո դ աա րագի տ օրգանիզմների լիո իւհա- 
րաբե բութ լուններ ի ուսռւժ նասիրուժն ամենից ւււււաւ կարևոր է էկոլոգիական 
տեսակետից: էխն կարևոր է նաև, ինչպես նշում են ակադ, Պավլովսկին և 
Ղնեզդիլովը [ •> | , պարս։ գի տալին հիւիսնդութ լուննև ր ի թե պա թ ո գենե դր ճիշտ 
ըմբռնելու և թե Էֆեկտիվ բուժում սահմանելու տեսակետից:

եե՜րկս։ աշխատւււթլան մեջ նպատակ ենք գրել պարզևլ, թե առնետնե
րի ագիքալին պար ագիտ ոցենո գի մեջ ինչպիսի հա։) ակ ցութ լո ւններով են 
հանդիպում նրա լքի քանի անդամնե րը բնական պա լմաններում և, մասնա
վորապես, նախակենդանիների առկա լո ւթ լունը աղիքնե բում որ չափով է սլա լ֊ 
ւ! անտվորված պարազիտ որդերի նե րկա լո ւթ լամ բ ։հւսոււքնւսս]ւթւյլթյւսհ հ|>ււ.յ>|1 եւ| ։1'հ յ»ււպ յւկսւէւ: 1Ք.56' թվականի ընթաց֊ 
քու ծ լոլրաքանչլո ւ ր ամի։։ (բա ց ա ռու թ րոմ ր օւլոստո։։ ամսի) հերձվել է 10 
մոխրագույն առնետ, որոնք բռնվել են Երևան քագաքի տարրեր վալրերից, 
ընդամենը 110 աոնետ։ Օուրաքանչլուր ի մոտ հետազոտվել են ա դիքները 
սկսած ստամոքսից մինչև վերջնա դիքը։

Տարակ ագիքր րաժանվել է երեք բաժինների ե լու րաքանչլւս ր բաժնի 
պարունակութ լռւնր հետազոտվել է աոանձին։ 1Լգիքալին նա խակենդանինե ր 
հա լսւնաբե րելւււ նպատակով նախ ագիքի պա րանսժլութ լունը միկրոսկոպիս։֊ 
կան հետ աղոտ ութ լան է ենթարկվել թարմ վիճակում, Լլո ։ դո լի լուծուլթի ներ֊ 
կալո։ թըս։) բ, ս։ լնուհետև անխտիր բոլոր առնետների ադիքների բոլոր Չատ
վածների պա ր ուն ակութ լո ւն ի ց պատրաստվել են մշտական պրեպարատներ, 
որոնց համար որպես ֆիքսասար օգտագործվել է բացարձակ ալկոհոլի ե ։։։։ւլե~ 
մալի հագեցած յուծուլթի ի։ ա ււնո։ բդ ը : եերկուժր կա տարվել է երկս։ թալին 
հեմատոքսիլինով ըստ Հա լդենհա լնի։ Ս.լս եգանակով պատրաստվել է 1246 

պրեպարատ։ հո լոր պրեպարատներր միկրոսկոպի իմերսիոն օբլեկտիվուէ մ ան~ 
րամսւսն ուսումնտսիրվել ե ստուդվել են երկու անգամ: 11պիքներից անջատ
վել են բոլոր որդերը, ցևսսւոդներր ֆիքսվել են 70 աստիճանի սպիրտի մեջ, 
նեմս։ աո դն և րր հ ա ր բա գա լո լի լուծուլթի մեջ։

11ւսւււ_մ*հւսսՒ[11ււ.թյ|1ս(ւ ւսրզյուհթհերլւ և. հթանց թԶքււսթկտւէ-ւքյւ: ^ե րձվ ած 
11.0 առնետներից 66-ր բ։,,րակ ագիքնե րում անեին 11\-menolepis
(11|11111Լ1էՅ երիւլորդը, 3 աւՀհես։' II. քքՁէ?Ո1Ջ՚' Հետագա մեր բոլոր հսւմեմատու- 
թլուններր վերաբերելու են ասացին ցեստոդին։ եևմատոգներ հալտնաբերվել 
են 44 առնետի մոտ ^40^ ր>) կտլր աւլի բուժ և հաստ տգիքռւմ։ ‘1'երտկշոո գը 
հանդիսացել է ՕՅՈ£է1Խէ6ր31<1Տ ՏթԱՈ1ՕՏ0 տեսակր:

Սպիրալին նախակենդանիներից հա լանա բե րվե ք են 7 տեսակ խսդ. 1): 

Լամբլիաները և օկտոմիտուսները հալսւնաբերվել են մեծ մւսսամբ բարակ



60 ւր. ա. 'Հ ա մբ ա րձո ։ մ ւ ւս ն

աղիքի //^/^//7/ ^'‘Հ՜Ւյ ւ՚կ,,ս,ծ վերին սիրում: //. լդ մ ի ։։/ բջ ի չնե ր բ հալւոնաբեբ֊ 
վել են միա/ն .7 աոնեւոի մուո (չորս դեպրոււ) լամբլիաներ, մեկ դեպքոււ) 
օկտոմ իտռւս խ !՝տբակ աղիքի միքին 1 / ,,-ո։ մ հանդիպել են ալդ մս։ րակավո րնե րի 
միալն վե դե տաւոիվ ձեեբր։ Ալդ ձեեբր մեծ քանակուիմ լամ բ եդել են բարակ աղի
քի ստորին ^/.քումէ Արւտեղ հանդիպել են նաև նրանց ցիստե՜րրէ Եուլբ ադիքում 
ելլել են նրանց իմ ե վե դե ւո ա տ ի վ ձեերր և ի/ե ցիսւոեբր է ^աստ ադիքում միշտ 
նրանց ցիստերն են հանդիպելէ

Էն ա ա // եորներր բոլոր ղեպքերում հանդիպե/ են միալն կա (ր ադիքում 
(վեդեաատիվ ձե եր և ցիսւոերիէ Էնդ ոլիմ աքռր, լող ամեորան և տրիխոմ ոնասր 
նուլնպեռ հանդիպել են միալԱ կուլբ աղիքումէ Այսպիսով, աււնետների մոա 
միաին լամբ/իաների ե օկւոոմիտուսնև  րի ցիստերն են, որ նկատվել են բա
րակ աղիքի ստորին ^/;?՝/,,7 սկսածէ

I։ րի ղորդե րով վւսրւսկվւսծ 66 աււնե սւնե րի ց 15-ը (22,1 ^ / ո) միաժամա
նակ վարակված Էին լամր լիան ե րո վ. մնացած աոնետներից (44ի, որոնք վա֊ 
բակվ ած չէին երիղորդերով, լամրլիաներով վարակված էին 22֊ր (5()Ո/^ի: Ալդ 
/</<//,Ր/, համեմատու իժլունր ցա լց է տսւլիս, որ լամբլիաներր հանդիպվու մ են 2 

սւնդամ ավե/ի հաճաիւ ալն աււնետների մոտ, որոնք վա րտկված չեն երի- 
ղորդերովէ

Երիղորդեր կրող առնետներից օկտոմ ի տ ասնե ր ունեին 31~ր (46,9" 

եբիղոբդեբից ղուբկ առնետներից օկտոմ'իտուս կրողներ եղել են 24-բ 
( 54,1'1/գվէ էԼլսպիսով երիղորդերով վարա կված ե չվարակված աոնետների մոտ 
համարյա միևնույն հաճախականութ լամբ են հանդիպել օկ տ ոմ ի տ ո է սներո վ 
վ ա ր ա կվ ա ծ ա ոն ե տն ե ր ր է

Երիղորդերով վարակված աոնետնեբից էնա ա ւ1'եո րնե ր ունեցեք են 16 
աոնետ (շիշ՚կի երիղորդերով չվարակվածների մոտ էնսւամեոբներ կրոդներ 
եդել են 11 աոնետ (25°/^); 1Լչսպիսով, երիղորդերով վարակված ե չվարակ
ված առնետների մ՝ ո ա ալոտեղ նույնպես միևնուլե հաճախա կանուխ լամբ են 
հանդիպել էնւոամե ոբնեբո վ վաբակվածնեբբ է

Ե րիղո բդե բ կրող 66 աոնետնեբից 46 - ր (69,6^ ունեցել են աղիքա լին 
ոբևէ նա իոսկենդան ի է (1բդեբով չվարակվա ծ 44 ա ոն ե տն ե ր ի ց աղիքա լին ոբևէ 
նախակենդանի են անե ցե / 31 աոնետ ^’/լ խոսքով' ալդ տեսակե
տից ոչ ւ4 ի տա րբե բու թ/ուն չի նկատվել եբիղոբդով վա բակված ե չվարակ֊ 
ված սւոնեաների միջև։

I>ե /1 ա տ ո ւլէւ ե բո վ վաբակւ/ած ա ոն ե տն և բ [։ ց լամբլիաներ ունեին 11֊ ր 
(20,5^ 1}), ռկտոմիտուս^ւեր' 24-ը (54,5^/^), չվտբակւիսծների մե օ լամբլիա 
կրոէքնեբ եղել են 26 աոնետ (39,2^օկտոմիւոուո կրողներ' 32 առնետ

քԼլսպիււով, !լ ք ո բ ո բդե բով վարակված աոնետների մոա դբեխև երկու 
անդամ ավելի հադվադեպ են հանդիպե/ լամբլիա կրողնեբը, ուստի կաբելի է 
են խ աղ բե / , որ նեմատոդնեբի ե րււ մ բ [ իանե բ ի միք և դ ո քո ւխ /ո ւն ունեն ոչսիմ- 
բիստիկ հա բա բե րո ւիժ լո էննե ր: Ա ինչդեււ ոկտո մ ի տա սնե ր ի դեպքում խիաււ 
տարբերա /4լուն չի նկատվում. նեմաաոդներով վարաՏլված և չվարակված 
աոնետների մոտ համար լա նու/ն ւլաճա /ււ ական ու խ/ամ բ են հանդիպել օկ- 
տոմի տոլ ոնեբո վ վաբակվածնեբրէ
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1 Entamoeba muris G. 1881 27 24,5
2 Yodamoeba sp. 8 7,3
3 Endolimax ratii Chiang, 1925 1 0,9
4 Giardia (Lamblia) minis G. 879 37 33,6
5 Octomitus (Hexamitus) muris G. Ib82 56 50,9
6 Trichomonas muris G. 1879 6 5,4
7 Eimeria sp. 2 1,8

Lin) tu tn nr^hli ft ^lpntl tutiLb tn^ih pfiij l^itnunfh n prlth pn if t^tit ft <) /,^/z
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(30 , •V՛1 /q)i U,Jf funupnif՝ npqb pntf }if m pmlfifmd m nlib mil h p ft if՝n m hplfni mhquli) 
unfbffl ՝\iuC\mfu lih Smhqfiiqli [ fli m mif h n p'lili p n if if mpmlpf mdhh (ip, n pp fununiif 7, 

Ifuipdbn, 5/ Zi if in in n qhb p fi /1 fh m m il b n ph b p fi iffi^h liquid mh in m q nil p qii ft if mu fill:
• l,in if pi fi ui'li It pn if ifmpmlpfmd 37 tnnlth mhb pftq nlpn n ii fl m in uh h p Smhqfiufbf

Lh 27~fi ifnm, npp Ipn if ifn t ti 7 fm if pffi mh h pn if ifmpuilpfmdlilipft iiSp:

Iputfp ffiui [ntf £ifm pmlpfmd 73 m till li mh b p fi j olfUi nif fnnn tulili p mhbtjbf bh 

29֊p (39,7°/^), tn tn fill ph in pf bplfnt. if mpmlputfnplili pnif sin if in in h q ifmpmlpfmd 
qltuffihpfi Snifim fnml[fi ihnliq fuqh [p fun null) f miflifft yum hpmhy ifft^h liquid 

uflii p fin m filj pm pL fim fd / n ililili p ft ifmufth:

fplttn mif h n phb p n if if m pmlpfmd 27 m nlib mil b p fi q [tint pffimhb p iilIiIi fill 14֊p 
(31,S^ffff, finlf fit in mif b n ph lip ft y qm plf S3 tn nil h mil h p fi q [ mtf pffi mill, p m-hLghf 

hh 23-p (27,7°/ J: U.(n iif fin n if, fh m m ifh n ph h fin if ifnipiulfifind m nil It mill, p fl li n m 

iiiifliffi *>iu՝&tufu hh^i ^mliqfi nfh f (inifliffi inhqmif) fuiifpfftminif tfiupmlf- 
ifiinihli pfi, npp hn i fliufli n [nnnntlf I, fit m m if h n ph /» fifl h f tn if p ffi mil h p ft li fiyll liquid 

nftii pfininfilf 'impmpli ptn [d ytthhli pft if m u fih : Hiuinfi qdifmpf Sm if>n din (inf li [ Uiuifnj- 

i"•//՛?/՛ I6'I tn (h Ipnpdfi.pfi sh m, np fintf pffi mill, p ft h fh m uui li n pith p ft ii fi^h mh~ 
m in q n'ltft n mm Ifinli Sin p m p/i p m fi) (n t hh L p qn ftn.^d pi th nililth: ^bqfiliinlfp ••• Pf. bli- 
fd uitfpni fd pulih m pl, f f tn fit pinhfi sfnf nth if pm, np m pf bplpn if fun p o ft^hb pp 
fipLIit] hfnLfdniif (Onfnij f)m tfinpfi tj ) iffi^tn Smhtfftiqb f bit muippbp innlib mhb p fi 

if tun: ,bptn!finhm (dpuhfiif hm fhufbu smimlifi f, np, opfi'limlf, qfi qiihmb pfi m ifili 

iiiifhn ph h fifth Sm^tnfn m.q lilftjri nf h'lt fitnfft [fi mil h p | 4 | :

Ikif iftnifth ft! if ifbp mtfpiifltlipfi, ifbhg mhnhni if bli p, np H. ՛'1 i’Tli II lltii* nif 
ifiu [imlfifiiid b p mlfifmd tnnhbmhbpfi ifnm lint [li ftinlxm fiiinlimh m fd pni) p L h

Stuhtffiufb f olpn n if [i m nt nhii p p h fh m in if h n plih ft ft, [mlf fuiiipffiuihbpp ~>mhtf fuifh f 

hit b plf HL tuhqmif ini/bf/i iifiiilfm n q b iq pb ft m if if m pnilpfmdhli pfi lintn: l,L if m m nq- 

llbpmf ifmpmlpfmd tunhbmhbpfi tfnm b[ilpn th. mtfhlfi) mil tj mil ufmlfmu qLiqph֊ 
pm if LIi ^inhqfiiqL f [ imfpffnuhb p p L flnnmif Lu plih p p, lifihyqbtt olpii tnffi m rn u 

hhpp hm/li S mtmi fit m lynh n i fi! pn i) p Lit ^itnltq fi tqh f lyn p npqbpnif if >n pmlpfmd h 

[ifm pmlpfmd mtihb mhb [i fi ifnm:
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Լամբլիաներով վարակված աոնետների մոտ օկտոմիտուսնե րր հանդի
պէ, լ են երկու անդամ ավելի հաճախ» քան նրանց մ ո ա, որոնք լամ' րլիա լեն 
ունեցել։ Էնաաւ1 եորնհրով վարակվածների մոա ավելի հաճախ են I 1,3 ան
դամից ավե[իի հանդիպել լաւ) բլիաներ: Էն ա ամե ո րնե ր ո վ վարակված // 
րակված աււնետների մոտ նուլն հաճաիսականուիժլամ բ են հանդիպել օկտո֊ 
միսւուսներով վարակվածները։ Աա իւոսքով' լամբլիանե րո վ ե if լո ւււ ն ա խա֊ 
կենդանիներով վա րակված աոնե տների հանդիպմ ան հաճա խականու իժ լո ւ-նր 
միշտ չէ, որ կա/ոված է Kւլ 1ւ լ որդերի նե րկա լու թ լո ւն ի ց :

ինչպես հալունի է, ադիքի։ իաււոչը ներկալացնտմ է սննդի։ սլաշա րով 
հարուստ մի ifիջավա լր։ Ալստեղ, նորմալ պա լմ սւններո ւմ, մեր կարծիքով, 
լոլրարանչլու ր միաբջիջ կարոդ է դարդանալ ու բադմանալ աո անց if լուսի 
նկաւոմամ ր խիսա անւոադոնիդմ ի մեջ մ ունելու։ Որպես աղիքս։ լին պարադի֊ 
տոցենոդի սւնդամներ էվո լլուցիա լի ընիժացրում նրանք փոխաղարձ ալնպ իք
սի հարմարվոդականա իժ լուն են ձեււք բերել մեկը մ լուսի նկատմամբ, որ 
նրանց հարս։րերա իժլունները ավելի շուտ սիմբի ոտիկ բնուլթ են կրում, հա֊ 
ճաիէ անտարբեր։ Աղիքի խոււո չո ւմ տա րբե ր նաիսակենդ անիները, ան են ա լո վ 
սնման տարբեր աււ անձն ահա ակուիժ լո ւննե ր, միևնուլն պահանգները չեն 
ներկալացնում միջաւիալըի նկատմամբ: Ուստի լուրաքանչլւււր տեսակի պո֊ 
պուլացիալի քանակուիք լուն ը հիմնականում կախված է նրանից, թե որ չափով 
են ադիրի իւոոո չում բաւիարարվու մ տվլալ տեսակի պահանգները։ Ալդ տեսա֊ 
կետից տիրոջ սննդի ոեմիմը հիմնական ե որոշող ն շանակու թ լուն ունի ադիքի 
իաոոչի պարադիա նախակենդանիների համար:

ե ր րեմն աոանձին աոնե ւոնե ր ինտենսիվ վարակված են եղել ըւդա֊ 
մեորներով. դա կախված չի եդել ա լն բանից, թե կու լր ադ իքում ա լլ նա- 
խակենդանիներ կամ որդեր ^'7^'/ № ՚է։ ոք։ Ջրհանի պալմաննևրում
աոնե ւոներր ա ա րվա բոլոր ամ իսներին ամ՛ենից շատ վարակված են եդել 
օկւոոմիտտ սներով և լամբլիաներով. դա մենք բացատրում ենք նրանով, 
որ աոնետների սննդի ոեժիմր սւարվա բոլոր սե դոններում ալնպիսին է եդել, 
որ ալդ օրդան իդմնե ր ր միշտ էլ հն ա րա վո րու իժ լուն են ունեցել իրենց անհրա
ժեշտ սնունդը վե րցնե լու ադիքի իսոոոչից ավելի մեծ չափով, քան մնացած 
մ իա բջիջնե րը։ ‘Ւմվար է ենթադրել, որ Երեւսնի աոնեւոները մեծ չափով են 
վարակված "'լդ միաբջիջներով, քանի որ նրանք անւոադոնիսւո օրդանիդմներ 
ավելի քիչ են կրում կամ չա նեն։ Ւսկ Օււլով քաղաքում ի Ս ամո լլովի չ | նւււլն, 
աոնետները ավելի քիչ 1,*1ւ վարակված ալդ միաբշիջներով, որովհետև նրանք 
ավելի շաս։ են վարակված անտագոնիստ ուե ս ակնեըով: Եիժե լամրլիանեըի և 
էնա ամ ե ո րնե ր ի միջև ան ա տ դ ոն ի դմ լիներ, ին\պես Սամոլլովիչն է կարծում, 
ապա Երևանի աոնե տները, որոնք ավև{ի շատ են վարակված լամ բլի աներով, 
քան Օոլուի քո: դաքի նուլե աոնետները, քնդ» ակա սակը, պետք է որ էնւոա֊ 
մեորներով քիչ վարակված լինեին։ Մինչդեո իրականում վտրակվածսւիժ/ունը 
d ե լլ մոա նուլնն է, ինչ ե Օոլուի քաղաքում։

Ոըևէ նախակենդւոնու պո պուլա ց ի ան կա քսված լինելով աոնեւոների սնըն֊ 
’I/՛ ոեժիմից, կարող է երբեմն իսիստ փոքրանալ։ Պոպուլադիալի աոանձին 
ւսնդաժները պահպւսնուժ են իրենց դոլութլունը և իժուլլ չեն տալիս, որ 
տ,հս,Լ աեսակը բոլորովին անհետանա աղիւքի իսոոոչից։ Հ,ալտնի է, որ կլի
մա լական կամ ոննւլի ան բարենպւս ս ա պա լմաններում աղատ ապրող որևէ 
կենդանու. պոպուլացիտն խիււսւ կարոդ է փոքրանալ ավլալ միջավա լրւււմ,
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սակալն կենդան ի մնա ցած փոքրաթիվ անհա տնե րը հե տ արս /ո ւմ, երբ բաբե֊ 
նպաստ պա լմաննե ր են ս տեզծ վում , վե բա կան էլն ում են պո պո ւլա ց ft ա/ի թ խքը: 
եուլնը կատարվում պարազիտ նախակենդանիների մոտ, ալլապես շատ 
նախակենդանիներ կարճ մամանակի ընթացքում կվերանա յին մ ա րդու ե կեն~ 
դսւնիների աղիքներից։ Հ,ալտնի է, օրինակ, որ ամ եո բա լին դիզենտերիա (ի ար֊ 
տահալաված շրջանռւմ կղանքի մեջ հանդիպում են մ իա /ն Ent. histolytica, մինչ
դեռ մ լուս միաբջիջները անհե տան ում են , ի սկ ե ր բ հ ի վանդա դին պրոցեսը հետա֊ 
դարձ ընթացք է ստանում, կղանքը նորմալ վիճակ է ընդունում, ալդ ժա
մանակ կղանքի լ) ե 9 հայտնաբերվում են նաե մ լուս ն ա խակեն դան ինե րը. դա 
պետք է դիտել որպես մնացած միաբջիջների հարմարվողականա թլան ար֊ 
տահալսէսւթլու ն (Սաթեոսլան | 4| թ

՛եմ վար է համա ձա լնվել նաե աթւպիսի կարծիքի հետ, երբ ա ղի քա լին 
միաբջիջի պո պո ւլա ց ի ա լի քանակը կախման մեջ են դնում աւլիքա լին որդե
րի կամ մ իկըոօրդանիդմների ներկա լութլանից (Գնեղդիլով թ]/-

4'լու քսուքցե ը իր է քս պե ր իմ են ս։ ա լ ա շխա տ ան քնե րո վ համոզիչ կեր֊
պուք ցուլց է լսվել, որ աղիքալին միկրոօրզանիղմներր ալդսլիսի դեր չեն 
խ ա ղ ում , մ ինչ դե ո սննդի տարբեր որակը էական ն շան ակութ լուն ունի:

երևանի րմշկա կան ին աո ի ւո ու ւոի 
ե են ո ա ր ան ա կան կաֆեղրա

Ստաց у ել է в. | \ . 1У58 ի! .

М. А. АМБАРЦУМЯН

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ членами 
ПАРАЗИТОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА

Резюме

В работе поставлена цель—выяснить, в каких сочетаниях встре
чаются разные сочлены паразитоценоза кишечника у крыс в услови
ях естественного заражения, а также выяснить зависимость наличия 
простейших в кишечнике от присутствия паразитических червей.

В '956 г. мы вскрыли 110 серых крыс. Содержимое кишечника 
исследовалось под микроскопом. Было приготовлено 1246 постоянных 
микропрепарата. Предварительно изучались нативные препараты. Ки
шечные цестоды хранились в 70° спирте, нематоды в растворе Барбагал- 
ло. Было обнаружено 7 видов кишечных простейших. Из цестод пре
обладал вид Нугпепо1ер18 с11гтпи1а, из нематод—Оап<<и1е1егак15 Бритова.

Выяснилось, что как у зараженных, так и у пезараженных пес- 
тодами крыс с одинаковой частотой встречались октомитусы и энта- 
мебы. Лямблии встречались в 2 раза реже у зараженных. У заражен
ных нематодами крыс в 2 раза реже встречались лямблии и энтамебы 
по сравнению с незараженными крысами. Октомитусы встречались с 
одинаковой частотой как у зараженных, так и у пезараженных крыс.

У крыс, зараженных лямблиями, октомитусы встречались в 
2 рпза чаще, чем у пезараженных. У крыс, зараженных энтамебами, в 
1.5 раза чаще встречались лямблии. Отмеченное позволяет не согла-
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ситься с О. А. Самойловичем |6|, который между лямблиями и энта- 
мебами усматривает антагонистические взаимоотношения. Автор прихо
дит к такому выводу потому, что совместного присутствия этих двух 
одноклеточных у крыс ему не удалось обнаружить.

У крыс, зараженных и незараженных энтамебами, с одинаковой 
частотой встречались октомитусы.

Таким образом, частота встречаемости простейших у зараженных 
крыс, как видно, не всегда зависит от присутствия или отсутствия 
паразитических червей.

Изучение протозойно-глистной зараженности крыс позволяет за
ключить, что условия существования кишечных простейших не зави
сят от присутствия паразитических червей, как полагал В. Г. Гнезди
лов |3]. Автор высказал такую мысль только в отношении лямблии. 
Нами установлено, что у крыс, зараженных и незараженных различ
ными видами паразитических червей, с одинаковой частотой встреча
ются различные виды простейших.
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II. А. ХУРШУДЯН

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 
ДВУХ ВИДОВ ДРЕВОВИДНЫХ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В АРМЕНИИ

Объектом наших исследований являлись наиболее распростра
ненные и образующие в Армении аридные редколесья древовидные 
можжевельники: вонючий (Juniperus foetidissima Willd.) и восточный 
(.1. polycarpos С. Koch).

Можжевеловые редколесья изученных нами видов в Армении в 
основном встречаются в Алавердском, Иджеванском, Басаргечарском, 
Ахтинском, Вединском, Азизбековском, Кафанском и Мегринском 
районах, где занимают около 12300 га площади. Произрастают они во 
всех горных поясах на склонах различных экспозиций. В основном 
приурочены к сухим южным склонам от 500 до 2200 м н. у. м. По 
данным А. В. Ивановой |5|, вонючий можжевельник менее ксерофилен, 
чем восточный и требует более мягкого климата с менее резкими 
температурными колебаниями и потому в более континентальной 
южной Армении распространен значительно меньше. Г. А. Тонаканян 
|12] отмечает, что в северной Армении нижняя часть можжевеловых 
редколесий занята можжевельником вонючим, который выше, ближе 
к холодным гребням гор. постепенно сменяется можжевельником 
восточным.

Древесина можжевельника с ядром и заболонью. Заболонь 
узкая, желтая. Ядро красновато-коричневое с пурпурным оттенком, 
равномерно окрашенное. Па торцевом срезе годичные кольца хороню 
видны, часто узкие, извилистые, иногда неравной ширины в разных 
участках сечения ствола. Эта извилистость придает древесине несколько 
волнистую текстуру, которая служит характерным макроскопическим 
признаком древесины можжевельника и некоторых других пород. 
Переход ранней древесины к поздней довольно резкий; поздняя часть 
древесины развита слабо. Сердцевинные лучи без увеличения неза
метны. На радиальном срезе годичные слои выделяются слабо. На 
тангентальном срезе граничная линия годичного слоя в нижней части 
представляется слабо зигзагообразной. Смоляные ходы отсутствуют.

Одним из особых свойств древесины можжевельника является 
его запах, отличающийся исключительной стойкостью.

Другим цепным качеством древесины можжевельника, на которое 
в технической древосиноведческой литературе обращают мало внима
ния. является ее красивый цвет и способность принимать полировку. 
Гоуард [20| указывает, что по способности принимать полировку до 
Известия XII. № 5—5
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гладкости и блеска мрамора древесина можжевельника не знает себе 
равной.

Помимо приятного запаха и высокой способности полироваться, 
древесина можжевельника имеет еще одно ценное качество почти не 
поддается гниению. По данным Г. А. Арзуманяна 11 ], стойкость древе
сины можжевельника несколько превышает стойкость древесины дуба.

Древесина можжевельника является одной из древнейших дело
вых древесин в истории человечества. Широко использовалась она в 
древней Греции под названием „кедр“, считаясь одной из лучших 
древесин для строительства домов, в кораблестроении ит. д. Упомина
ние о древесине можжевельника встречается в дошедших до нас 
армянских рукописях, причем в некоторых из них под влиянием гре
ческих традиций она также названа „кедром“ (А. А. Яценко-Хмелев
ский |19|).

В западных странах основным направлением эксплуатации древе
сины можжевельника, особенно виргинского, является получение 
карандашной дощечки.

Древесина можжевельника, широко использовавшаяся в западных 
странах, в Северной Африке, в Малой и Средней Азии, за последние 
столетия исчезает из списка промышленных древесин. Причиной этого, 
в основном, является сравнительно медленный рост и слабое возоб
новление, трудность получения из стволов можжевельника крупных 
сортиментов, значительная сучковатость, а также уменьшение запасов 
этой породы.

В прошлом в Закавказье стволики можжевельника использовали 
также для виноградных тычин, на трости, ручки для зонтиков и на 
мелкие столярные и токарные изделия (Я. С. Медведев |7]).

В настоящее время в лесной промышленности Армении, и вообще 
в Закавказье, древесина можжевельника совершенно не используется. 
Некоторое количество этой древесины иногда выбирается кустарями 
и сельским населением для мелких поделок, строительства домов и 
т. д. Помимо того, нередки случаи хищнического уничтожения 
крестьянами древесины можжевельника на дрова, так как в ряде 
районов Армении можжевеловые редколесья являются почти един
ственным видом древесной растительности.

Для исследования физико-механических свойств древесины были 
заложены две пробные площади, где вырублено три модельных де
рева, из коих два можжевельника вонючего п одно дерево можже
вельника восточного.

Первая пробная площадь была заложена в Ахталинском лесничестве 
Алавердского лесхоза, по среднему течению реки Дебед, на ее левом 
берегу, около дома отдыха „Ахтала“. Склон юго-западный, уклон 30", 
Высота над уровнем моря 600 м. Типичное смешанное можжевеловое 
редколесье. В составе древостоя кроле можжевельника встречается: 
Pistacia mutica, Celtis caucasica, Acer ibericum, Paliurus spina — christi., 
.Spirea hypericifolia и некоторые другие кустарники. Полнота 0,3,
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средний диаметр ствола можжевельников на высоте груди 18 см. 
средняя высота деревьев 8 — 10 м. Почва каменистая, эродированная. 
Травяной покров редкий, в основном представлен Stipa stenophylla, 
Melica transsilvanica, Vicia variabilis, Andropogon ischaemum и др. Нами 
здесь были срублены два модельных дерева можжевельника вонючего. 
Модельное дерево № 37 семенного происхождения имело высоту 
10,5 м при диаметре ствола на высоте груди 20 см. возраст 168 лет. 
Всего было взято два бревна, первое на высоте 1.3 м, длиной в 2 м, 
а второе на высоте 3,3 м, длиной 1,8 м.

Второе модельное дерево № 38 имело высоту 8,6 м при диаметре 
ствола, на высоте груди 16 см. Возраст 149 лет. Всего было взято 
одно бревно на высоте 1,3 м, длиною в 2 м.

Вторая пробная площадка была заложена в Иджеванском лесни
честве Иджеванского лесхоза на левом берегу реки Агстев. Склон 
восточный, уклон 10;. Высота над у. м. 850 м. Можжевеловое редко
лесье с незначительной примесью других древесных пород (Quercus 
iberica, Prunus divaricata, Thelicrania australis и др.). Полнота 0,5—0,6, 
средний диаметр стволов можжевельников на высоте груди 25 см, 
средняя высота деревьев 12 м. Рельеф скалистый. Почва щебнистая, 
в пологих местах задерненная. Травяной покров в основном пред
ставлен Andropogon ischaemum. Было срублено одно модельное де
рево № 12 можжевельника восточного, семенного происхождения. 
Дерево имело высоту 13,7м и при диаметре ствола на высоте груди 
28 см. Возраст 192 года. Всего было взято одно бревно на высоте 
1.3 м, длиной 1,6 м.

Бревна были доставлены в Ереван, где из них выпиливались 
ссредовые доски, которые подвергались естественной сушке в шта
белях около полутора года. К концу срока сушки было произведено 
контрольное определение влажности древесины, которая в толще досок 
была равна 18—22%.

Образцы для испытания физико-механических свойств древесины 
готовились в соответствии с требованиями ГОСТ 6336 — 52 в мебель
ном цехе Котайкского райпромкомбината Совнархоза АрмССР.

Испытания механических свойств проводились в испытательном 
зале Института сооружений и стройматериалов АрмССР на десяти
тонном прессе „Шоппера* с переключением на 2 и 5 тонн. Физи
ческие свойства исследовались в лаборатории анатомии растений Бо
танического института АН АрмССР. Всего было изготовлено и испы
тано 669 образцов, из коих 491 образец можжевельника вонючего и 
178 образцов можжевельника восточного.

В табл. 1 приведены данные основных физико-механических 
свойств древесины можжевельника вонючего. Те же данные для 
можжевельника восточного приведены в табл. 2.

Из сопоставления данных табл. 1 и 2 ясно видно, что показатели 
основных механических свойств можжевельника восточного несколько 
превышают таковые показатели можжевельника вонючего. Это объ-
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1,36Янка при 15 0 0 боковая радиальная 9 318 12,99 4,33 4,08

влажности кг/смг тангенциальная 9 332 13,31 4,63 4,16 1,39
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ясняется тем, что можжевельник восточный по сравнению с можже
вельником вонючим является более ксерофильным видом, а климати
ческие условия Ахталы несколько мягче, чем Иджевана (А. В. Ива
нов [5]).

Предел прочности при сжатии вдоль волокон у заболони и ядра 
древесины можжевельника вонючего

Таблица 3
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Заболонь
Ядро

1,4*
1,9*

75,00*
73,68*

18
45

359
390

29,58
18.38

6,56
2,74

8,24
4.71

1,83 
0,7

* Ширина годичного слоя и процент ранней 
тайных образцов.

древесины, сосчитанные у испы-

Наблюдаемая разница подтверждает наши ранние наблюдения 
над древесинами клена, ясеня и дуба (П. А. Хуршудян 113, 14. 15] , 
в которых мы утверждали, что сухость места произрастания влияет на 
механические свойства древесины в сторону их повышения. Кроме 
того, более ксерофильные виды имеют более высокие механические 
свойства древесины, чем мезофильные виды того же рода.

В табл. 3 приведены показатели предела прочности при сжатии 
вдоль волокон у заболони и ядра древесины можжевельника вонючего.

Из табл. 3 видно, что хотя разница в проценте ранней древесины 
у заболони и ядра ничтожна 1,32°/0), в пределе прочности, при сжатии 
вдоль волокон на 1 см2, разница между заболонью и ядром достигает 
31 кг/см2, кроме того, у ядра вариационный коэффициент почти в два 
раза меньше, чем у заболони.

Нами сделана попытка установить изменение механических 
свойств и объемного веса древесины можжевельника по двум осям де
рева. Этот вопрос в какой-то мере освещен для других древесных пород 
в соответствующих курсах древесиноведения (С. Н. Ванин |2| и Л. М. 
Перелыгин |8]). В этих работах указывается, что хотя различия в 
свойствах древесины по радиусу ствола были констатированы у всех 
тех пород, которые исследовались в этом направлении, гем не менее, 
у разных пород они имеют разную направленность.

А. Л. Синкевич |К)|. исследовавший древесину березы, отметил, 
что физико-механические свойства древесины увеличиваются от центра 
к периферии. К тому же выводу пришел В. Е. Вихров [3] при иссле
довании древесины липы. Напротив, для древесины дуба (Н. И. Чу- 
лицкий |17|) и ильма (В. Е. Вихров |4|) было отмечено уменьшение 
объемного веса и механических свойств от центра к периферии. Такие 
же результаты получены памп при исследовании древесины дубов 
Армении [6|,- Наконец, В. И. Совков |9| отмечает, что у сосны 
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максимальные показатели наблюдаются в средней части ствола н па
дают как к периферии, так и к центру.

Наши наблюдения показали, что все механические свойства дре
весины можжевельника вонючего возрастают от периферии к центру 
(табл. 4). Исключением является показатель прочности при статиче
ском изгибе, при котором, наоборот, наблюдается заметное падение 
показателя от периферии к центру. Что касается объемного веса, то 
он почти одинаков во всех частях ствола.

Таблица 4
Изменение некоторых физико-механических свойств древесины можжевельника 

вонючего от периферии к центру

Место образца в стволе
Свойств а древесины от периферии к центру

ВА 1 Б 1

Объемный нес при 15°/0 влажности г/см3 0,54 0,54 0,55
нч «Ч при сжатии вдоль волокон 373 382 393

2 & при статическом изгибе 726 610 590

о ь при в радиальной плоскости 73 77 —
5 5 ' скалывании 
о - в тангенциальной плоскости 82 83 —
О, ¥
е £ при растяжении в радиальном направлении 24 27 —
ч 2 поперек волокон в тангенциальном направлении 19 18 —

при мест, смятии в радиальном направлении 133 138 144
Е2 поперек волокон в тангенциальном направлении 138 158 180
Твердость по Янка 

при 15% влажности
торцевая 392 404 —

кг/см2 боковая Радиальная 260 273 —
тангенциальная 245 300 —

Вопрос об изменении свойств древесины по высоте ствола в 
литературе освещен слабее, чем изменение этих свойств по радиусу 
ствола.

Е. И. Савков [9] отмечает, что у сосны объемный вес пони
жается в направлении от комля к вершине. Тоже самое отмечено 
для сопротивления сжатия (А. А. Солнцев |11]), однако здесь это па
дение имеет очень незначительный характер. В. Е. Вихров [3], иссле
довавший этот вопрос для липы, также отметил некоторое уменьшение 
показателей по направлению от комля к вершине. Такое же умень
шение механических свойств и объемного веса по высоте ствола 
Синкевич [10| отметил для березы. Наряду с этим Вихров [4J для 
ильма и вяза отметил некоторое повышение объемного веса и проч
ности древесины по высоте ствола.

Наши исследования над изменением механических свойств и 
объемного веса древесины можжевельника вонючего также показы
вают некоторое повышение этих свойств от комля к вершине (табл. 5). 
Исключением является твердость по Янка, которая во всех трех на
правлениях показывает обратную закономерность, то есть уменьшение 
показателей от комля к вершине.
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Т а б л и п а 5 
Изменение некоторых физико-механических свойств древесины можжевельника 

вонючего по высоте ствола

Высота взятия бревна
Свойства древесины от почвы в метрах

1,3 3,6

Объемным вес при 15°/0 влажности в г/см3

При сжатии вдоль волокон
3^՜ При статическом изгибе

= при в радиальной плоскости
® © скалывании в тангеИцИалы10й плоскости
О X

при растяжении в радиальном направлении
_ 5 поперек волокон „ „..........5 ю в тангенциальном направлении
Й о при

местном смятии в направлении
—- поперек волокон в тангенциальном направлении
Твердость по Янка, торцевая
при 15"/о влажности

к7/см֊՝ боковая радиальная
тангенциальная

0,54

388
665

72
' 82

25
18

134
147
404
273
300

0,55

391
704

79
83
25
20

137
167
392
260
245

В табл. 6 приведены сравнительные данные древесины можже
вельников, произрастающих в различных районах СССР. Из таблицы 
видно, что объемный вес у можжевельников, произрастающих в 
Армении, несколько больше у можжевельника обыкновенного из 
Костромской области, и меньше, чем у можжевельника высокого с 
Кавказа и можжевельника виргинского из УССР. Усушка древесины 
можжевельников из Армении несколько больше, чем у можжевель
ника обыкновенного из УССР, но значительно меньше от усушки 
можжевельника виргинского. Несмотря на э'ю, неравномерность 
усушки у всех видов примерно одинакова. Предел прочности при 
статическим изгибе у можжевельника вонючего значительно ниже, 
чем у остальных видов можжевельников. Можжевельник высокий с 
Кавказа отличается от всех остальных видов по своим высоким по
казателям твердости по Янка. По остальным свойствам все указанные 
виды имеют почти одинаковые показатели с незначительными коле
баниями.

Выводы

1. Деревья, произрастающие в ксерофильных условиях, образуют 
древесину с более высокими механическими свойствами и потому 
можжевельник восточный имеет сравнительно высокие показатели 
механических свойств древесины, чем можжевельник вонючий.

2. Механические свойства древесины можжевельника в основном 
возрастают от периферии к центру; исключением является показатель 
предела прочности при статическом изгибе, при котором наблюдается 
значительное падение показателей от периферии к центру.



Таблица 6
Сравнительные данные физико-механических свойств древесины можжевельников, произрастающих в СССР
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Можжевельник 
вонючий

АрмССР, 
Алавердскнй 

район 0,54 0,13 0,17 16,11 149,89 4,39 6,24 344 680 75 82 25 19 137 156 — 399 265 273

Можжевельник 
вонючий

АрмССР.
Алавердскнй 

район 0,54 0,120,18 15,89

1

148,22 4,43 7.37 401 698 71 75 26 20 127 135 — 398 282 313

Средняя для 
можжевельника 

вонючего

АрмССР 0,54 0,130,17 16,00 149,05 4,41 6,81 392 689 73 78 25 19 132 145 — 399 273 293

Можжевельник 
восточный

АрмССР. 
Иджеванский 

район 0,56 0,13 0,17 17,58 153,54 4,35 6,30 422 771 87 93 26 18 164 199 — 411 318 332

Можжевел ьник 
обыкновенный

Костромская 
область 0,49 0,11 0,19 — 186 3,8 6,7 475 771 75 85 — — — 319- 223

Можжевельник 
высокий

-
Кавказ* 0,63 ֊ — — — — 474 700 — — — — —- 41 562 455 399

Можжевельник 
виргинский

УССР* 
Дне тропетров- 
ская область о.бз 0,25 0,47 — — — 518 — 89 88 — — - - 413 — —

Можжевельник Казахская ССР 0,50 о,11 0,18 — — 317 331 —
1

— — — 340 —

* По таблице II. .1. Леонтьева .Фия։ко-механические свойства древесных пород СССР*.
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3. Как объемный вес, так и основные механические свойства 
древесины можжевельника показывают некоторое повышение показа
телей о։ комля к вершине. Исключением является твердость по Янка 
во всех трех направлениях, для которой наб.подается обратная зако
номерность.

4. Древесины можжевельников (вонючий и восточный), произра
стающих в Армении, по своим свойствам мало отличается от можже
вельников, произрастающих в Европейской части СССР и на Кавказе.

5. Несмотря на ценные технические свойства древесины можже
вельников, произрастающих в Армении, пока нельзя использовать в 
лесной промышленности республики. Этому препятствует то обстоя
тельство, что арчевники Армении произрастают в основном на эроди
рованных, иногда скелетных склонах гор, занимая южные и юго-во
сточные экспозиции, где они имеют огромную почвозащитную роль. 
В этих условиях естественное возобновление этой породы сильно 
затрудняется.

Необходимо улучшить охрану можжевеловых редколесий Арме
нии, строго запретив пастьбу скота в этих насаждениях, а также 
провести лесохозяйственные мероприятия по улучшению состояния 
этих насаждений и воспосо.блению их естественного возобновления с 
целью использования в народном хозяйстве ценной древесины можже
вельника.

Ботанический институт 
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ավելի քսերոֆիլ է, իբ բնափա լւոի մեխանիկական հատկություններով ւլերա֊ 
զանցում է գարշահոտ գիհու բնափայտից 1

2. ոիհոլ բնափալտի մեխանիկական հաւոկոէ թյուննեբ[է աճու մ />5/ կեդե֊ 
վից “{/' կենտրոն։ 1Լյստեգ բա դ ա ո ու իք լո ւն կ կազմում միակն ստատիկ սեդժ - 
ման ցուցանիշը, որի դեպ բու մ կեզևից դեպի կենտրոն նկատվում է ամրտ- 
թ/ան զգա լի անկում:

3. ()՝աոաբնի ■»իt! բից դեպի սադարիժբ նկաավում է գիհու բնափ ա լտի 
ծավա[ափն կշռի ե հիւէեական մեխանիկական հաւրւկու իժյունների ցոլցանիշների 
բարձրացում, բա ց առու իժ լամր ա մ բու իժ բոն (լայնական, երկայնական շառավը֊ 
դա լին ուզցա թյուններուJ'), Որի համար նկատվում է հակադարձ օրինաչտ

փուիք լուն, այսինքն ամրության ցուցանիշի ա ո tn ի ճան ա կան անկում հիմքից 
դեպի աո դար իք ր։

4. Չնայած նբան , որ ‘էՒԿ^ ունի բարձրորակ բնափաբո , այնուամենայնիվ 
վերջինս արտադրական նպատակով Հայաստանում առայժմ օգտագործել շի 
կարելի, բանի որ գիհու նոսր ան տ ա ռն ե ր ր հիքքհ ական ում տա բածված են 
կռոզիայի են թա րկվ ած տարաձ ություհներոէ մ, զ բա զե ցնե / ով հա րա վային ե 
,աբավ-արեելյան լանջերր, որտեզ ւլիհու բնական վեբաճր րավական ւլրժ- 
վար Է։

Հաշվի սւոնելով զիհու բնափա յուի տե խնիկսժլան բարձր հա տկո ւիժյու ն֊ 
ներր, անհրաժեշտ Է լուրջ ո ։ շադրություն զարձնել ւլիհու նոոբ անսւառների 
պահսյանւքաե վրա, կիրաոել անտ աո ատնտեսական որոշ միջոցաոու ւքեեր դի՚,ու 
բնական վեբաէփն նպոէոտե/ու ո ւզ զո ւիժ յամբ , ոբպեսգի ապագայում հնարավոբ 
փնի օգտագործելու նրա բաբձբորտկ բնափայտր:
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К. К. АБОВЯН

ВИДЫ И СОРТА ЛОХА В АРМЯНСКОЙ ССР

Все виды лоха |1 —15|, произрастающие или культивируемые на 
территории Армянской ССР, мы причисляем к секции листопадных, 
к единственному виду этой секции Elaeagnus angustifolia L. и делим 
на две разновидности. Первая разновидность дикие fera и вторая 
разновидность культурные — culta.

Общая характеристика дикорастущих форм лоха 
и перечень разновидностей

У дикорастущего Elaeagnus angustifolia L.— плоды мелкие, силь
но терпкие, мякоть плодов почти не отделяется от кожицы и косто
чек. У дикорастущего лоха ветви сильно колючие, высота дерева до
стигает 1—2.м.

Мы выделяем следующие три формы дикорастущего лоха:

Elaeagnus angustifolia L. v. fera typica
Elaeagnus angustifolia L. v. fera Leninacani 
Elaeagnus angustifolia L. v. fera Megri

Elaeagnus angustifolia L. v. fera typica

Эта форма отличается от других линейно-ланцетными листьями 
при плодах, которая варьирует ог ланцетной ..о линейно-ланцетной, с 
преобладанием последней.

Длина пластинок листьев 40 93мм, ширина от 4-9 мм. Форма 
плода круглая, окраска кирпичная, мякоть мучнистая, сухая, рассып
чатая, вкус плода сильно терпкий, слабо сладкий. Длина зрелых пло
дов от 6 —10 мм, ширина от 3,5 —7 мм. Форма косточки овальная.

Дико обитает в Котайкскоы районе курорта Арзнп, по берегам 
Занги и Гарни-чая.

Elaeagnus angustifolia L. v. fera Leninacani

Эта разновидность является второй формой дикого лоха. Она от
личается тем, что листья у нее при плодах яйцевидные, а плоды се
ребристые.

Листья на плодущих побегах яйцевидные. Длина пластинок ли
стьев на плодущих ветвях 35—96 мм, ширина 7—16 мм. Форма пло
да почти овальная.

Мякоть мучнистая, сухая, сильно терпкая, не рассыпчатая, со 
слабой незначительной сладостью, не отделяется от кожицы и кос
точки.
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Длина зрелых плодов 9—11мм, ширина 5—7 мм. Форма косточ
ки овальная.

Эта разновидность распространена в Ленинакане и в районе Ле
нинакана, Агбаба, близ с. Гелли.

Е1аеа"пи5 ап^изШоПа Б. V. Тега Ме§г1
Эта форма представляет собой переход от первой ко второй 

вышеописанной форме. Листья у нее ланцетные, более широкие, чем 
у первой формы, но уже, чем у второй. Цвет плодов светло-кирпич
ный. Длина пластинок листьев от 45 до 91мм, ширина от 9 до 13 мм. 
Форма плода почти цилиндрическая.

Мякоть сильно терпкая, со слабой еле заметной сладостью. Дли
на зрелых плодов от 8 до 10 мм, ширина от 4 до 7 мм. Форма кос
точки овальная.

Дико обитает в Мегринском районе, в с. Мегри.

Общая характеристика культурных форм сортов лоха 
и перечень сортов

Нами описано 11 культурных сортов. Все культурные формы, 
произрастающие в Армянской ССР, относим к ЕЫеа^пиз апдизШоИа 
Б. V. сиНа.

На одном растении лоха листья ланцетные, эллиптические, яйце
видные, с переходом от одной формы к другой.

Длина листовой пластинки 30—91 мм, ширина листовой пластин
ки 6 24 мм. Плоды достигают длины 8—38 мм, ширины 7—19 мм.

Большая часть сортов имеет плоды сладкие и сладкие с незначи
тельной терпкостью (Мохра, Хэхтук и Спитак).

У большинства сортов лоха плоды съедобны. У всех культур
ных сортов лоха, произрастающих в Армянской ССР, до 4-летнего 
возраста листовая пластинка имеет яйцевидную форму, которая сохра
няется после 4-летнего возраста на бесплодных ветвях. Но среди всех 
армянских сортов исключение* составляет Е1аеа^пи5 ап^вШоИа Б. V. 
Еептасапк

У данной формы на плодоносящих и бесплодных ветвях сохра
нились одни и те же яйцевидные формы листьев.

Мы выделяем следующие одиннадцать форм сортов культурно
го лоха.

Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus 
Elaeagnus

angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia 
angustifolia

L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta 
L. v. culta

„churma1*.
„Condol". 
„Pampal". 
„Matna". 
„Unab".
„Gilas".
„Dsora".
„Spitak".
„chechtuk".
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Е1аеа£пи5 ап§и5Шо11а Ь. V. сиИа „МосЬга“.
Е1аеа§пп5 ап£Т15ШоИа Ь. V. сиИа „С1ог“.
Е1аеа^пиз ап£Ц5Шо11а Ь. V. сиИа „СЬигтпа*.

Это наиболее распространенный рыночный сорт, обладающий 
крупными сладкими плодами. Длина плодов доходит до 35 мм. Пло
ды гладкие, цилиндрические, с кожицей.

В некоторых селах лох имеет свое местное название, например, в 
с. Аргаванд Октемберянского района носит название Хурма, по- 
русски — финиковый.

Форма листовой пластинки при плодах эллиптическая и ланцет
ная, с преобладанием последней. Длина пластинок листьев от 45мм 
до 80мм, ширина от Эмм до 12мм. Форма плода почти цилиндрическая.

Окраска плода кирпичная с темно-коричневом окраской. Мякоть 
мучнистая, сухая, рассыпчатая, светло-кремовая, сладкая и легко от
деляется от кожицы и косточки.

Длина зрелых плодов 23—37 мм, ширина 15—19 мм. Форма кос
точки овальная.

Е1аеа£пи5 ап^изШо11а Ь. V. сиИа „Сопс1о1и.

Сорт рыночный, обладает сладкими, крупными, цилиндрически
ми плодами, длина которых достигает 38 мм. Окраска светло-кирпич
ная с кирпичным румянцем. Плоды сладкие. Форма листовой пластин
ки при плодах липейно-ланцетная и ланцетная, с преобладанием по
следней.

Длина пластинок листьев на плодущих ветвях 45 — 85 мм, шири
на 7 —10 мм. Форма плода почти цилиндрическая. Мякоть мучнистая, 
сухая, рассыпчатая, сладкая, слегка терпкая, светло-кремовая, легко 
отделяется от кожицы и косточки. Длина зрелых плодов 25—38 мм, 
ширина 17—20 мм. Форма косточки овальная.

Е1аеа£пи5 ап^иаШоИа Ь. V. сиИа „Ратра1“.

Сорт рыночный, имеет крупные цилиндрические плоды, длина 
плодов достигает 35 мм. По внешнему виду очень похож па сорт 
Хурма. Распространен в Арташатском районе, в с. Мхчяп и Арташат, 
называется Пампал, (по-русски рассыпчатый). Форма пластинки при 
плодах ланцетная и эллиптическая, с преобладанием последней.

Длина пластинок листьев на плодущих ветвях 55 75 мм, ши
рина 10 — 21 мм.

Окраска плода светло-кирпичная с кирпичным румянцем, форма 
почти цилиндрическая. Мякость сухая, мучнистая, рассыпчатая, кре
мовая, слабо сладкая, легко отделяется от кожицы и с трудом от 
косточки.

Длина зрелых плодов 20 —35мм, ширина 14՞ 20мм. Форма кос
точки овальная, тонкая, слегка изогнутая.

Elaeagnus ап^иаШоИа Е. V. сиИа „Ма!па“.
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У Матна длина плодов до 28 мм. Плоды, по сравнению с сортом 
Хурма, менее сладкие и более терпкие.

В разных районах и селах имеет различное название. Например, 
в с. Аргаванд Октемберянского района носит название Матна.

Форма листовой пластинки на плодоносящих ветвях ланцетная. 
Длина пластинок листьев на плодущих ветвях 35—90 мм, ширина 
10 20мм, кирпичная, с темно-кирпичным румянцем.

Мякоть плода сухая, мучнистая, рассыпчатая, сладкая, кремо
вая, слегка терпкая. Мякоть легко отходит от кожицы и косточки. 
Длина зрелых плодов 16 28 мм. Ширина 10—14,5мм. Форма косточ
ки овальная.

Е1аеартц8 ап^изШоИа Е. V. сиИа „11паЬ“.
Сорт рыночный, плоды мелкие, но сладкие, с незначительной 

терпкостью. Носит название „унаб“, по-русски „юбовидный", куль
тивируется в Мегри, Аштараке и в Егехиадзорском районе.

Форма листьев на плодущих побегах ланцетная и эллиптиче
ская, с преобладанием последней. Длина плистинок листьев от 30— 
50 мм, ширина от 11 — 15 мм. Форма плода почти цилиндрическая, ос
нование и верхушка слегка сдавлены. Мякоть мучнистая, рассыпча
тая, сухая, сладкая, со слабой терпкостью, легко отходит от кожицы 
и косточки. Длина зрелых плодов 17—22 мм, ширина 13—15 мм. Фор
ма косточки почти овальная.

Е1аеа§пив ап^изШоИа Ь. V. сиИа „СЭ11ав“.
Сорт ходкий, рыночный, плоды сладкие, по вкусу напоминают 

сорт Хурму, кожица неплотно облегает плод. Окраска плода кирпич
ная, с темно-кирпичным румянцем.

Сорт распространен в Вединском районе, в с. Джанфида, где 
носит местное название Гплас,—по-русски черешня.

На плодущих побегах лоха форма листовой пластинки ланцет
ная, яйцевидная, обратнояйцевидная и эллиптическая. Последняя 
форма является доминирующей.

Длина пластинок листьев на плодущих ветвях 37—55мм. Ши
рина 10—18 мм. Форма плода цилиндрическая, окраска плода кир
пичная, с темно-кирпичным румянцем. Мякоть сухая, рассыпчатая, 
мучнистая, сладкая, легко отделяется от кожицы и косточки.

Длина зрелых плодов 19—25мм, ширина 10—12мм. Форма кос
точки овальная, верхний конец более узкий.

Е1аеа^пи5 ап.цизШоПа Ь. V. сиИа „Пвога".
Сорт культивируется в садах Норка, где носит название Озога 

(овраг), и на опытной станции Сельскохозяйственного института в 
Ереване. Сорт рыночный. Плоды имеют среднюю величину — от 17 
до 27 мм. сладко-терпкие, окраска плода светло-коричневая, с более 
темно-коричневым румянцем. Мякоть плода легко отделяется от ко
жицы и с трудом от косточки. На плодущих побегах лоха форма 
листовой пластинки эллиптическая, ланцетная, с преобладанием пос
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ледней формы и с переходами одной формы к другой. Длина пла
стинок листьев па плодущих ветвях 42—60 мм, ширина 10—12 мм. 
Форма плода продолговато-цилиндрическая. Мякоть плода сухая, 
мучнистая, рассыпчатая. Длина зрелых плодов 19 — 27 мм, ширина 9— 
13 мм. Форма косточки овальная.

Elaeagnus angustifolia L. v. culta „Spitak1*.

Сорт не рыночный, так как плоды мелкие, терпкие, с еле замет
ной сладостью. Плоды светлые, имеют светло-кирпичную окраску. 
Форма плода продолговато-цилиндрическая. ,

Распространен в Шаумянском районе, в с. Норагавит; носит 
местное название Спитак, в переводе — белый.

Форма листовой пластинки ланцетная и эллиптическая, с преоб
ладанием последней. Длина пластинок листьев на плодущих ветвях 
15 —25мм, ширина 5—9мм. Листья примерно 2,5—3 раза длиннее 
ширины.

Форма плода цилиндрическая (продолговатая).
Мякоть плода сухая, мучнистая, рассыпчатая, легко отделяется 

от кожицы, с трудом и не совсем от косточки. Длина зрелых плодов 
19—23мм, ширина 13 15 мм. Форма косточки овальная. Нижний ко
нец косточки сравнительно более расширен и на верхнем конце 
имеется шипок.

Elaeagnus angustifolia L. v. culta „chechtuk**.

Сорт не съедобный, рыночный. Считаем полудиким, так как 
имеет короткие плоды по размеру, хотя и крупнее, чем у диких, 
вкус же плодов как у диких форм. В первоначальной стадии, буду
чи диким, под влиянием труда человека он уже изменил свою величи
ну, но пока еще сохранил свойство диких форм. Автор считает, что 
этот сорт образовался под воздействием цивилизации из дикой 
формы Elaeagnus angustifolia L. v. fera Leninacani.

Данный сорт распространен и культивируется в Ереване, на 
опытном участке Сельскохозяйственного института в Норке, где но
сит местное название Хэхтук, по-русски—удушающий.

Форма пластинок листьев яйцевидная, ланцетная и овальная, с 
преобладанием последней и с переходами одной формы к другой. 
Мякоть плода сухая, мучнистая, но не рассыпчатая, сильно терпкая. 
Мякоть отделяется от кожицы и с трудом от косточки. Длина зре
лых плодов от 15 до 20 мм, ширина зрелых плодов от 5 до 15 мм. 
Форма косточек овальная.

Elaeagnus angustifolia L. v. culta „Mochra1*.

Сорт обладает такими же короткими плодами, как и сорт Унаб. 
Максимальная длина плодов 22мм, но листья этого сорта немного 
длиннее — до 67 мм.

Сорт считаем полудиким и предполагаем, что он образовался 
благодаря культуре и селекции из дикой формы.
Известия XII, № 5—6
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Е1аеа§пи8 аг^изШоПа Լ. V. 1ега Дур1са“.

В разных селах носит разные названия. В Октемберянском райо
не, в с. Лргаванд, носит название Мохра, по-русски — золотистый.

Встречается также в Мегри, но здесь не имеет сортового на
звания.

Сорт Мохра встречается редко, используется для живой изгоро
ди пли для фальсификации других сортов лоха.

Форма листовой пластинки узко-ланцетная. Длина пластинок 
листьев от 37 до 67 мм, ширина 7—11 мм. Листья примерно в 5—6 
раз длиннее своей ширины.

Форма плода почти цилиндрическая. Окраска плода светло
кирпичная. Кожура легко отходит от мякоти. Мякоть плода серая, 
мучнистая, рассыпчатая, терпкая и слабо сладкая, не целиком отде
ляется от косточки, а частично остается па ней. Длина зрелых пло
дов 15—22 мм, ширина 9—13 мм. Форма косточки овальная.

Е1аеа£пп5 ап^изШоНа Լ. V. спИа „С1ог“.

Одичалый сорт у нас встречается в Шамшадинском районе, в 
с. Берд и в Мегри у берегов Мегри-чай.

Одичалость объясняется тем, что река Мегри-чай в данном ме
сте изменила свое русло и стала течь через близлежащие сады, при
нося с собой такое большое количество камней и песка, что даль
нейший уход за садами стал невозможным и деревья стали постепен
но дичать.

Та же участь постигла лох в Шамшадинском районе, в с. Берд. 
Полагаем, что одичалый сорт „С1ог“ образовался из лоха Унаб.

Плоды хотя и мелкие, но сладкие и почти лишены терпкости.
Форма листовой пластинки на плодущих побегах эллиптическая, 

продолговато-ланцетная и ланцетная, с преобладанием эллиптической 
листовой пластинки.

Длина пластинок листьев от 35 до 91 мм, ширина от 13 до 22 мм. 
Форма плода почти круглая, окраска светло-кирпичная. Мя
коть плода сухая, мучнистая, рассыпчатая, сладкая, с незначительной 
терпкостью. Мякоть с трудом отделяется от кожицы и легко от кос
точки. Длина зрелых плодов от 8 до 14 мм, ширина от 7 до 11мм. 
Форма косточки овальная.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 19 II 1959 г.

Կ. Կ. ԱՐ11՚1.8Աև

ՓՇԱՏԵՆՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ Ոհ ՍՈՐՏԵՐՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈԻՄ

Ա մ Փ п փ ո ւ մ

%,//գինակի կարծիբով, ^ա լաստանի աե ր իտո ր իա լում աճոգ ե մշակվոդ 
փշատենու բոլոր տե и ակն և բր դասվում են տերհա [ժ ափնե րի խմբին — Ը13€3՜ 
Ջ՜ոստ апяизШоИа Լ. տեսակին , որբ իր հերիքին բաժանվում է երկու ու արա֊ 
տեսակի' վալրի --- 1еГЭ ե կուլտուրական ----СпИа I
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'Լալրի փշատենիներին բնորոշ են պտուղների մ ս:ն րո l[J լունր, ուժեղ 
տտիպությունը, պտղամսի դժվար անջատվելը կորիզից ե մաշկիդ, ծառերի 
փոքրահասակ լինելը և ուժեղ ւիշա կա լվա ծ ութ լունր: И./ч տարատեսակում 
առանձնացվում են երեր ինքնա ցա լն ձևեր' ElaeagflUS Й11 gLl Siif()l ill Լ. V. 

fern typlca, Elaeagnus angustifolia L. v. fera Leninacani, Elaeagnus 
angustlfolia L. v. fera Megri, իսկ կուլտարական փշատենիներին բնորոշ են 
ուտելու համար պիտանի, քաղցր, ՛չնչին տաիպւս թրոմբ խոշոր պտուղներք 
որոնց պաղաւքիսը շատ հեշտութ լամբ անջատվում է կորիզից ե մաշկից: <f ա֊ 
ոերը բարձր են ու մեծ, d աиամբ փշազուրկ: Ս.րւ ենթախմբում աո տնձնաղ֊ 
նա մ ենք տասնմեկ ինքնա րու լն սորտեր:

Ս.ր[ ձևերից երկուսը' <r III ե ղդռւկտ և ([11ոխրաՏ> համարում ենք կիսավայրի 
փշատենիներ, իսկ մեկը' կլորը որպե ս վալրենաղած: U իաժամունակ հեղինակը 
տվել է նշված ձևերի աո ուշ աղման ուղինեըը:
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Պ. «I. ՂԱՄՐԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈԻՐԻԱԿԱՆ ԲԾԱՎՈՐ ԵՎՋԵՐՎԻ ԱԿ1.ԻՄԱ8ԻԶԱՑԻԱՅԻՄԱՍԻՆ

Ղեռևս 1940 թվականին Ս. Կ, Ղալը, օրը ալն մաման ակ ՍՍՌՄ Ղի- 
տուիժ (ունների ակադեմ իա լի Հալկական ֆ ի լիս։ լի Կենսաբանական ինստիտուտի
կենդանաբանու թ լան սեկաո ըի զեկուցագիրԿ1'Ս էր» կազմել
«Տվլալներ Հալկական ՍՍՌ-ի ո րս֊ա րդլո ւնա բե րակւսն ֆւասւնալի վերափո ի։ - 
ման հնարավորությունների վերա րե րլա լ J), ’ ո րտ ե ղ Հա / ա ս տ տնում ակլիմատի֊ 
ղազի։։։ լի համար առաջարկված կենդանիների աեսակնե րի մեջ նշված էր նսւև 
ուսուրիական բծավոր եղջերուն: ՝Լերքինււ Ս, Կ, Ղալր նպատակահարմար էր 
համարում ր,սԸ թողնել Սցավեըդու, (> ա մշա ղ ին ի, Ւջևանի և Կիբով ակա նի 
շրջանների անտաոնե րում: Ս ակա լն ե ղ մւ րանե ր ի ներբերման հարցը ընդհուպ 
դրվեց միայն 1953 թվականին, Հալկական ՍՍՍ՝ Ղիտութլուննեբի ակադեմիա- 
լի Կենդանա րանտկան ինստիտուտի դիրեկտոր, հանգս ւց լա լ Ս.. Ս,. Սաբկի սովի 
կողմից, ընդորում պլանավորված էր եղջերուներին [’"'ց թողնել ոչ թե հ(ու- 
սիսա (ին Հա լաստանի անտառներում, ինչպես ալդ առաջարկում էր Ս. Կ, 'Ւա֊ 
լը, ալլ այսպես կոչված Խոսրովի անտառում (‘Լեզու շրջան), որն ընկած է 
It ր և տնից դեպի հարա վ֊ա րե ե լք:

Խոռրովի անտառը հարավա(ին տիպի նոսր անտաո է, որտեղ ղերա֊ 
կըշոում են կաղնու ե բոխոլ տնկարկները: վերջիններս մերթ ըեդ մերթ 
ընդմիջվում են գիհու ան տ ա ււսւկնե բո վ: Ս.նսլաո։։ւմ էլան շատ թւիուտնե ր, 
ծառատեսակներից հանդիպում են հացենին, կեչին, արոսենին, տանձենին 
խնձորենին, ալոճենին: Ղետերի ու ղեւոակների սււիե ր ին քիէ * են առենինե- 
բբ, 'll տիւ կին ղ (ուղերի վւչտտակնե րի մոտ հանդիպում են ընկուզենին և ծի
րանին: //' ելյեֆր շատ կտրտված է մանը ւլեսւերի ու գետակների ձորերով: 
Անւոաււներր տեղավորված են փոքր ցանցվածներով, որոնք իրարից բաժան
ված են բացատներով ու մարգագետիններով: Սմբողջ անտառային զանգ
վածը գտնվում է ծովի մակարդակից 1200 —1600 ծ րարձրութլան վրա։

'1*սս։ն դլու ի։ (16 Էգ ե 4 արու) ուսուրիական բծավոր եցջե րաներ էէ րե ան 
են (էերվեւ 1953 թ. ’ll ո լեմբե րի վերգին: U ւս ա րի ական ե ըկըամ ա սից մինչև ժ ե ց 
մոտ ճան ա պա րհ ր ն բան ք անցել են լավ, միտիլ մի էդը ճանապարհին կուրա
ցել է ե տեղ հասնելու հաջորդ °բբ ընկել։ '!՝անի որ ւսրղեն ուշ էր եղջերու
ներին տանել 111 ոս բով ի անսւաո, որտեղ նրանց ընդո ւնե լութ լան համար ոչթհչ 
չէր նա ի։ա պա ա ր ա ս տված , ուստի եղջերուներին թողեցին ձմեռելու Երևանի 
Կենդանաբանական ալգոււք, ե մ ի ա (ն 1954 իժ, մալիսի 25֊ ին 15 էդ և 4 արու 
բաց իժոցնվեցին Խոս լավի տնտառում:

Եղջերուները անտառ էին ս։ե ց ավ։ոի։ ։/ել րե ււնաու ս։ր ավտոմեքենանեբով 
և ճանապարհին մի էւլը խիստ ւիւասւիել էր: 'Լերջինս հավւյւնաբար ընկել Լը 
նալն կամ հաջորդ որը, քանի որ նրա դիակը անտաոու մ ղսւնվել էր 5 օրից
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հետո' հոլոր եղջերուները հասուն £/»?/ (4--- Ս տարեկան), է"’կ
’՝պիՏ ք՝,ս!} թողնելու գործը կազմակերպված էր ոչ աչնքան հմտորեն, որէ։ 
հետևանքով եղջերուները սկզբու մ էսիսս։ վախեցած էին. նրանք բաժանվել 
էին մի քանի խմբերի և ցրվեք տարրեր ուղղո ւէժ լո ւննե րով։ Արո ւները, ըստ 
երեո ւլէժին , բաժ ւսնվե լ էին էդերից և իրենց համար համ ա պա ա ա ս ի/ ան ապրե- 
լաւէսւլր փնտրե լով մեծ տ ար ած ութ քո ւննե ր էին անցել։ Հավանաբար դրանով 
պետք է բացատրել, որ բա ց թողնե լուց կարճ ժ ա մ ան ակ հետո 2 արու 
բոն վեցին Սևանա լճի ափին, բաց թողնելու կետից 60--- 70 կիլոմետր հեռա
վորս։ ԷԺ յան վրա (նկ. 1): ^՝պ արուներիդ մեկը հետագա քո ւմ՛ նորից տարվեց 
Խոսրով, իսկ մյուսր, ղանղի տուէիի վնասման պատճառով, թողնվեց Երևանի 
Կենդանաբանական ա բլում։ Էղե րը, հավտնական է հղիուէժ քան պատճառով, 
~Ժ,ն ց "կղբից իբենց համար հա մա պա տ ու ս էսան ա պրե լավս։ լբե ր էին որոնում։ 
Ընտրելով ամենախիտ ու անմատչելի անտառամասը ('Լուշ—Գարոսի), նրանք 
հենց ս։ բւտեղ էլ կենտրոնացել էին։ Ւրենց մշտական ապրելավայրից ոչ հե
ռու, լեոան հիմքում, որտեղ նկատել Լին աղի հետքեր, նրանք սկսել Լին 
քանդեք հողը։ Հետագա լում ալդ։։։ եղ սւոեղծվե ց ադի արհեստական կուր։։, որի 
համար ։ոե ղափոի։վեց կես տոննա քարաղ։

Արդեն հունիսի սկղբին երե ացին ալդ տարվա ծնված մատղաշները, իսկ 
հուլիսի վերջին--- օգոստոսի սկգբներին եղջերուները ւիոքբ խմբերով (3--- 5
գլուխ) սկսեցին կատարել ոչ մեծ անցումներ։ Ւեպի արևելք նրանք հասնում 
Լին մինչև Ալիմարդան տևղավալրը, իսկ դ եպի արևմուտք' մինչև 11 անգյուկ։ 
Սակայն ձմռան մ ոտե րքին նրան ր նորից կենտրոնս։ ցան ‘Լո ւշ-Գա լա ս իո ւմ :

Եղջերուների լրացուցիչ կերի համար, խիստ ձլունռտ ձմռան դեպքում, 
նախապատրսւստված էր խոտի 9 դեղ։ Ս։։։կա յն 1954--- 55 թթ> ձմեռը շատ
մ և ղմ էր, ձլունը քիչ, ալնպես որ հարավալին լանջերը ամբողջ ձմռան ըն
թացքում չծածկվեցին ձ քունով, իսկ հքուււիսալին լանջերում ձլտն ծածկոցը 
ոչ մի տեղ չունեցավ 10 սմ֊ից աւէն/է։ ի։որո։ թլուն։

Ըստ երևուլթէւն ձմռան մեղմուիք լան հետևանքով եղջերուները ալդ տմ- 
բողջ ձմեռը ան ղ են կացրել ‘Լռ ւշ- (1' ա լա ս ի ո ւմ։ Արլ ձմռան ընթացքում Խոօ- 
րովէ։ անտառում չէ։ նկատվել ոչ մի գա յլ: Լո ւս ան է։ հետքեր նկատվել են մի 
քունէ։ անդամ, բայց նրա կղկղան քո ւմ չեն հա լտնաբե րւէև լ եղջերուներէ։ բրդի 
հետքեր։ 1955 թվակսւնէ։ գարնանը, մոտավոր հաշվումներով, եղջերուների 
թխէր Խոռրովի անտառում եղել է 25--- 26:

1955 թ վական է։ ամ։ւանը եղջերուները Խոսրուէէ։ անտառից հեռու չեն 
անցել: Ամենահեռա անցումները հասնում էին միչև 'Լալա-՚Ւիբէ։ և Է1ա րգախ֊ 
լա աեղս։մասերը։ Ալս կետերը եղջերուներն ալցելել են բավական կանոնւսվոր։ 
Արդեն հունիսի սկղրներին նկւռտվել էր երկրորդ բերը։

1955--- 1956 էժէմ. ձմեոր շատ էսիստ էր, ձլան շերար, նուլնիսկ հարա
վային լսւնջե րո։ մ, 50 — 60 սմ-էւց ավելի էր> 1՚"ի հ քո ւ։։ ի ս ։ռ քին լանջերում 
հասնտ մ էր մինչև 110 սմ-է։։ ԵղջերռԼնեըը հեստցել էին Լուշ֊ 1՝ալասիից և 
Խոսրով դետի ընիժացքով իջել Լին ՛Լարս։ բաղ լար ղ քուղէ։ շրջակա լքը, որտեղ 
ձյունը ղգւ։։ լէւ։։ րեն պակաս էր։ ՛Լա ր ս։ բա ։լ լա լ։ գքաղի շրջակա քքր գերծ է ան
տառներից և այս։ոեղ միշտ հանդիպում են ղայլել։: Սյղ պատճաոով 1956 թվա
կան է։ ւլարնանը եղւ}եբաները ւէերադարձան Խո։։րովէ։ անտառը։ 11ակալն 1956 
էժ վա՛լան է։ գարունը !։ ամառը եղջերուներէ։ համար առանձնսւպես ան բա րե- 
նպաււտ էէ՛ն: Աքք գարնանը աասնձնապես շատ էէ՛ն լէալրի կանաչեւլեն հա-



Հ ա յ in u ա in ն n i մ muni րիական բծավոր եղջերվի ա կ / իմ ա սւի դա ց ի ալի մասին 87

վ itt քո ղն ե ր ր , որոնցից շատե բն ունեին հրացաններ։ Սարերում խորը ձլանը 
մհւււմ է րավական երկար, // ամառալին ա րոտավա լրե րը սւա րվող անասուն֊ 
ներր երկար ժամանակ մնամ էին Խ ո ս րով ի անտառիր վե ր գտնվող բաց տա֊ 
րածin թլուններամ: Ցերեկը անտառի որոշ մառեր վեր էին ածվուժ արոտա֊ 
վալրերի, որովհետև ան առ աններն իջնում է ին ա րածելռւ մինչև գետակներն 
ընկած ամբողջ տարածութլան վրա։ Հովիւխերն ու քոչվորները կարտում էին 
անտառը, հավաքում էին ցախը և միշտ կրակում էին, քանի որ ամեն մի 
քո չավա լրում կար ժ ի քանի հրաղան։ Հնարավոր է, որ հենց ալս մշտական 
աղմուկի հետևանքով ե ղջե րունե րը հեռացան էուշ֊Գսւ լա սի ի ց և ալլև ս չվերա
դարձան ալնտեղ մինչև 195() թ. հունիսի ^՝1" պատճառով 1056 թ•
հուլիսին Խենդանա բանական ինստիտուտը հատուկ էքսպեդիցիա կադմակեր֊ 
պեց եղջերուների որոնման համար (նկ. 1թ Սակաւն, չնալած մանրակրկիտ 
որոնումներին, 'հասնի ի ան ս։ առա պես։ ութ լան մեջ չհաջողվեց նշել ոչ մի եղ֊ 
ջերու! Ե ղջե բռւնե բի կղկղանքը նկատվել էր մի քանի կետերում ( էալա-դիբի, 
'էո ւշ֊(հա լաս ի , Չաբդաիւլո։ ե ալքն), բալց ալս բոլոր հետքերը ունեին մո տ 
<//>7հ ամսվա հնութ լուն։ Օգոստոսի սկղբներին 2 էգ բծավոր եղջերու նկատ
վել են անտառապահների կողմից Արղական գլուղի շրջակա լքում, Խռււբէւվի 
անտառից 70—ՏՕ կմ հեոավոբութլան վրա։ Կենդանաբանական ինստիտա ։։։ի 
պ րակւո իկան in - mu անո էլ Կ. Հ. Ալրումլանը նոլեմրերի 2֊ից մինչև 6֊ր շրջել 
է ամբողջ 1ւ1ո։ւբովի անտառը, հատուկ տշադրտթլուն դարձնելով մերձափնլա 
տևղամասերի վրա, որսւեդ եղջերունեբի հե տքե բբ կաբող էին որոշակի նկատվել 
ձ լան ծ ածկո ղի վրա։ Ս ակա լն եղջե բուները ոչ ժ ի in եղ չեն հա լան տ ր ե բ վե լ։ 'Դեկ
տեմբերին (Տ— 12) Կենդանաբանական ինստիտուտի կոդմից նորից վե ըււկս վե֊ 
ցին եղջերուների ոբռնմ՛ան աշխատանքները, որոնք ալս անգամ ավարտվե
ցին հա ջ ո դո ւ թ լամ բ. եղջերուները վերադարձել էին Խաւ բովի անտառը։ Թարմ 
ձլունր նստելուդ հետո կւաոտբված հաշվառմամբ հա լտնս։ բե բվե ց եղջերունե
րէ մի խումբ (տեսողական դիտողութլամբ)' բաղկացած 23 գլխից, իսկ հետ
քերով նշվեց մի ուրիշ խում՛բ, որն ընդգրկում էր ոչ պսւկառ, քան 6 գլուխ։

Ս.լս հաշվառում ը ցա լղ էր տալիս, որ, չնալած 1056 թվականի անբա
րենպաստ պա լմաններին, 30 գլխից ոչ պակաս եղջերուներ էին պահպանվել, 
ղու եղջերուների հոտի համար լավ ղուցանիշ էր։

1057 թվակտնի ղաբնսէնբ գրանցված էր եղջերուների չորբոբդ բերը: 
Սմոանր նրանք հիմնականում մնում էին ‘էուշ֊հալասիռւմ , որտեղ մնացին և 
1057—58 թթ• ձմոանը։ Ս.լդ ձմեռը դարձ լա լ շատ մեղմ' էր։ Եղջերուները 
արածում էին ինչպես ՚էուշ-(եալասիում, ա լնսլե ս էլ IIIո ռբով գետի աջ ափին, 
Ilinււբովի անտառից ավելի բարձր (նրանց թարմ թաքստոցները նկատված 
են ինչպես ձ լան, ալնպես էլ խոտերի վրա թ hut ղի ալդ, եղջերուները միշտ 
նկատվել են նաև ՚hit լա֊ էլի բի ո ւմ և lltu րդ ա խ լո ւում ։

1058 թվականի գարնանը նորածիններր առանձնապես հ .սճախակի գրանց֊ 
վեւ են Խո սբո վի անտառում։ Ւն^պես մ' ա լիսին, ալնպես էլ հունիսի սկղբնե֊ 
րին մաւողաշնեբր մի քանի անդամ ցսւսւկևլ են ուղղակի մարդկանց վրա: 
Սյսպես, Կենդանաբանական ինստիտա ւոի աշխատակից Մ. Ս. Սպամլանբ 
հունիսի -1-ին բռնել էր մի նորածին եղջերու (որը պատկանում էր հ1ոսրէւվի 
անտառի եղջերուների հինգերորդ բերինք

Չնալած որ եղջերուներին շւււց թ ո դնելու հենց աոաջին ուա րվանից 
նրանց լրացուցիչ կերակրման համար խոտի դեղեր էին պատրաստվել, բալց
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ալդ խոտով սնվելու, դեպքերը նշվել են 
ի"կ, հիսնականս ւմ , ձմոանը ե ղ ?ե րո ւն ե ր ը մ իալն 1.9.56—1057 թթ. ձմոանը, 

սնվել են թ ւիե ր ի , հատկապես մ սւ֊
սուրի տարբեր տեսակների, խնձորենու, ուռենու, հացենու, կաղնա. և ա լլ 
տեսակների ճլուղերով՛է եշվել է, որ եղջե րո։5։ե րը ձյունը փորել 45/ (մինչև 
•10 uii ի։ո ր ու թ լամ ը) և սնվել նրա տակ դւոնվոդ խոտով է Աշնանը եղջերուները 
հաճախ փորում էին ծառերի տակ դտնվո զ փափուկ փռվածքը և սնվում շոլ֊ 
շաԱազգիների հ լու թ ալ ի ցոցուններ ••վէ

1058 թ. հունիսին լրա ց ո ւ ց ի չ կերպով բա ց թողնվեցին II ւս ո ։ ր ի ակտն 
երկրամասից բերված 10 եղջերուներ (5 արու և 14 էգ)։ ^’1'1 I'"? pl' P"l"P 
ե ղջե րո ւնե րր if ի ։•։ ա րեկան էին։

Ալս անդամ եղջերուները ը՚՚՚ց էին թռւլնվե լ ավելի հանղիււտ իրացրու֊ 
թ լան պալմաններում ։ եղջերուները, աո անց խմբերի բաժ անվե լու, դանդա
ղորեն անցան դետը և գնացին դեպի ‘էու շ-Գալասի։

1058 թ. հոկտեմբերի <?1 —25-ր Կ են դան ա բանական ինստիտուտի կող
մից կազմակերպվեց Խոս րովի֊ սւնտաոի հետազոտումը, որի ժ ա ման ակ էուշ- 
<1՝ա լառիի շրջակալքից հավս։քվեց ղալլի կղկղանք։ Կզկղանքի մի թարմ կուլտում 
եղջե բվի մեծ քան ակտ թ լամ բ մաղեր հա լտնւ։։ բե բվե ցին , մ լուսում նորածին 
եղջեբվի "մբ ակներ ե ֆալանգներ: Կղկղանքի մլուս լոթ կույաերում հալսւնա- 
բե րվե ցին վալրի ա լծ ի, վարաղի, ընտանի ա լծեր ի մազեր և ո չխարնե րի բուրդ։ 
!'ացի դրանից, <,անդդ լուղի շրջակա լքում ղան վեց ընձաոլուծի կղկղանքի եր
կու թարմ կուլա, որոնց մ ե ջ նո ւլնպե ս հա լան ս։բեբ վեցին եղջերուների մա
զեր: Պարզվեց, որ դա լլեբի խմբից ե րկուս ին սպանել էբ Չա րդախլուի ան
աս։ ո ա պահո լթ / ան աշխատակիցը հոկտեմբերի 1.4֊ին: Ալսպի։։ ով, ակնհալւո է, 
որ ղա լլերի ընտանիքը բնակութ լուն էր հաստատել III ոս բովի ան տ ա ո ի մո
տեր քո։ մ և որ անտառ էր մտնում նաև ընձառյուծը։ Ալս ղիշաաիչների աո֊ 
կալութլունր 1ո>րջ վտանգ էր ներկա լացնում Խոռըովի անտառի եղջերուների 
դլ ի։ ա քանակի հա մ ա ր ։

Խոսրովի անտառում բծավոր եղջերուների հնդամլա բնակութլան փորձը 
ա ս ու մ է ալն մ ասին, որ նրանց ակլիմ ա տ իւլա ց ի ան անցել է հաջող։ Սակախ 
ալս արժեքավոր կենդան ին!։ ր ի հոտի հետադա ւլարդացման համար անհրա
ժեշտ Հ մոտ մ ամ անակնե րո ւմ կիրառել Հա լկ ակ ան 111111' Ղերադուլն Աովետի 
որոշումը ա րղ ե լան ո ցնե ը ի կա ղմ ակե րպմ ան վե րա բեր լալ։ Ալդ տ րղե լանո ցնե րի 
ռահմ աննե րում պետք է վերացվի ընտանի կենդ ան ին ե ր ի ա ըածո։ մր ե վալրի 
կանաչեղենի հավաքումը։ Անհրաժեշտ է նսւև ւսնհապաղ կաւլմակերպել միջո֊ 
ցւ։։ոո ււքհե ր Ilin սլավի ռ։նս։ս։ռում ընձաոլուծի, գալլերի ե լուսանների քանա֊ 
կը սահմ ան ափակելու նպ ա ա տկո վ։

Ill ո սրովի անտաոի եղջերուների հոտի վիճակը պա բզելու համար չա
փազանց անհրաժ եշտ է ամեն տարի կաւոարել նրանց քանակի հաշվառում։ 
հերկալումս ։։մ բակավորների (որմսդե ցների, ւ։ալգսւկների, եղջերունեըի և 
ալէե) հաշվառման գործում սկսվում է ավելի շատ էլիրաովել ավիացիան։ 
դավանական է, որ խիստ կւոըտված ռելլեֆ ունեցող անտառում ճշգրիտ հաշ- 
վաոոււեւեը կատարելու համար կարելի է օգտագործել ուղղաթիո: Հ,աշվա- 
ոումեերր պետք է կատարել ձմոանը, երբ ծաոերը մերկ են ե ձլան վրա 
եղջերուները աոանձնապես նկատելի։

Ա- Կ. Ւալը, աոաջա րկե լով բծավոր եղջերուն!։ րի ա կ լիմ ա տ ի ղա ց իան 
լկական ՍՍ11'-ում, կատարել էր Հա լաստանի և Ո ։ սո ւրիական երկրամասի



Рис. 1. Схематическая карта места акклиматизации и перебежек пятнистого оленя. 1 —место выпуска 1958 г., 2—место 
выпуска 1954 г., 3—места поимки самцов оленей, 4—область краткосрочных переходов оленей 1954—1958 гг.

Ն/р 1. Բծավոր եղջերվի ш կքիմ ատ ի զա д ի ш յի վայրի և անցումնե րի սխեմատիկ քարտեզը։ 1 1958 ի>. բաց թողնելու վայրը,
2 1954 р. բաց թողնե/ու վայրը, 3— արու եղվերվի բռնելու վայրը, 4—1954—1938 թիէ. եղջերվի կարձատե անցումների շրջանը!
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անա աոների բո ւս ական ո ւ թ լան, կլիմա լի մանրամասն հա մ եմ ու ռւ ո լ թ լո ւնր: 
ԼԼլռ անալիզի հիման ւէրւււ ‘^՝աԷՐ առաջարկում էր եղջերուներին րազ
թողնել Հալաաոանի հ լո ւս ի ս ա լին անւոաււնե րո ւմ' Ալավերդու, (> ամշազինի, 
հի րովականի և Ւջեանի շրջաններում: հծավոր եղջերուների ակլիմասւիգա- 
ց իա լի հա ջո ղութ լո ւն ը 1'աոնիի ան տառ ա պե աո ւ թ լան քսերոֆիտ անտաոներում 
(որի մեջ է մանում Խո սրուէի տնտաոր ), որոնք իրենք կլիմա լուէ և րուսա֊ 
կանութլամր քիչ են նման րծտվոր եղջերուների հալրենիքին, թուլլ է տալիս 
միանգամալն նպատակահարմար զանել վերջիններիս լրացո ւցի չ բացթողումը 
Հալաււտանի հլուսիսալին անւոաււներում։ Սակալն հնարավոր է, որ ալդտևզ 
ավելի հարմար կլիներ կատարել կովկասլան աղնվաղեղ եղջերվէւ ռեակլիմա֊ 
տիզաքիան։ 1'ծալէոր եղջերուների րա ղթո ղում ր Հալասսւանէւ հլուսիսալին ան֊ 
տառնե բում նպատակահարմար է նաե ալն պա ւոճաոով, որ (1'առնիի անաա- 
ոապետութլան անտառների տ ա րածու թ լո ւնը շատ փոքր է (12.000 հեկտարից 
պակաս), ե ալդ անտառներում եղջերուների հոտի աճը խիստ սահմանափակ 
կլինի: Հլուսիսալին Հալաստանի անտառների տ ա ր ած ութլո ւնր զգալիորեն 
մեծ է (մոտ 2.10.000 հեկտար), որը կնպաստի գլխաքանակի ավելացմանը:

Ալս պ ի ս ո վ, րծ ա վո ր ե ղջե րո ւնե ր ի ակլիմա տ ի զա ղի ա լի հե տագա աշխա
տանքները պետք է տարվեն երեք ուղլլոլթլամր' ա) եղջերուների պահպան
ման գործի կարգավորում և նրանց վերարերլալ զի ա ո գո ւթ լո ւնն ե ր ի կազմա
կերպում, ր) ակլի մ սւ ւո ի զա ց ի ա լի վալրերում գիշատիչների քան ակի սահմանա
փակում , գ ) ակլիմաւոիզացիալի նպատակով եղջերուների րացթողման շրջան
ների րնդարձակում' աոաջին հերթին ի հաշիւէ հլուսիսալին Հալաստանի ան
տառների:

Հ»ս ւ [է ա կ ա "ե ՍՍՕ- Գիտա թյու.ններ[է 
ակադեմ իա յի ե են գան ա ր ան ա կ ան 

ի ն и ա ի ա ո է- ա

Ատացվեէ է 8, IV ---  7.9.5Р •

П. П. ГАМБАРЯНИТОГИ АККЛИМАТИЗАЦИИ УССУРИЙСКОГО пятнистого ОЛЕНЯ в ХОСРОВСКОМ ЛЕСУРезюме
Еще в 1940 г. С. К. Далем, тогда сотрудником бывшего Сек

тора зоологии Биологического института Армянского филиала 
АН СССР, была составлена докладная записка: „Данные о возмож
ности реконструкции охотничье-промысловой фауны Армянской ССР“. 
Среди предполагаемых С, К. Далем для акклиматизации видов зна
чился и пятнистый олень. Однако завоз оленей был организован лишь 
в 1953 г. директором Зоологического института АН АрмССР покой
ным А. А. Саркисовым. Олени были выпущены в Хосровском лесу.

Хосровский лес представляет мелкорослое редколесье южного ти
па с преобладанием дубово-грабовых насаждений, перемежающихся с 
рощами можжевельника. Лесные участки располагаются небольшими 
массивами, разделенными между собой полянами и лугами.
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Пятнистые олени в количестве 20 голов ПО самок, 4 самца) 
прибыли в Ереван в конце ноября 1953 г. Одна из самок в дороге 
пала. На зиму олени были оставлены в Ереванском зоопарке и только 
25 мая 1954 г. вывезены и выпущены в количестве 15 самок и 4 сам
цов в Хосровском лесу. Перевозка была совершена на грузовых 
машинах и в дороге одна самка была сильно побита. Ее труп был 
обнаружен в лесу через пять дней. Все самки были беременны (воз
раст от 4 до 6 лет л Выпуск был произведен несколько неумело, 
поэтому в олени с самого начала были сильно напуганы, разбились 
на несколько групп и бежали в разные стороны. Самцы, по-видимо- 
му, отделились от самок и в поисках подходящих местообитании де
лали особенно большие перебежки, чем, вероятно, можно объяснить 
вылов через самое короткое время двух самцов в 70 км от точки вы
пуска на берегу озера Севан (рис. 1). Один из этих самцов вскоре 
вновь был выпущен в Хосровскпй лес. Самки, по-видимому, в связи 
с тем, что были беременны, с самого начала искали для себя подхо
дящее место. Выбрав наиболее густой и влажный участок леса (Гуш- 
гаяси), они там и сконцентрировались. Недалеко от постоянного свое
го местопребывания они начали грызть землю под скалой с потека
ми солей. В этом месте в дальнейшем был создан искусственный со
лонец. Уже в начале июня появились прибылые, а в конце июля—на
чале августа олени небольшими группами по три, пять голов начали 
совершать небольшие переходы. На восток они доходили до местеч՝ 
на Алимардан, а на завал, до Мангюка. Однако к зиме олени опять 
все сконцентрировались в Гуш-гаяси. Зима 1954 — 55 гг. была очень 
мягкая; южные склоны почти всю зиму были совсем без снега, а на 
северных снег почти нигде не превышал 10 см глубины. По-видимо
му, в связи с мягкостью зимы, олени всю зиму провели в урочище 
Гуш-гаяси. В эту зиму в Хосровском лесу не было зарегистрировано 
ни одного волка. Следы рыси отмечались не раз, но в кале рыси не 
отмечалось волос оленя.

Летом 1955 г. олени не уходили далеко из Хосровского леса. 
Наиболее дальние заходы приходились на местечко Кала-диби и уро
чище Чардахлу. В начале июня был зарегистрирован второй приплод.

Зима 1955—56 г. была очень суровой, даже на южных склонах 
снег лежал слоем свыше 50—60 см, а на северных достигал даже 
110 см. Олени спустились по речке Хоеров до сел. Карабахлар, где 
нет леса и постоянно встречаются волки. Весной 1956 г. они снова 
вернулись в Хосровский лес. Однако весна и лето 1956 г. для оленей 
были особенно неблагоприятны. Весной был особенный наплыв сбор
щиков съедобных трав, многие из которых были вооружены ружьями. 
В горах лежал глубокий снег и скот, перегоняемый на летние паст
бища, на продолжительное время задержался на открытых плато вы
ше лесных участков Хосрова. Скотина паслась вплоть до речек. Пас
тухи рубили лес, постоянно стреляли. Видимо, все это послужило 
причиной того, что олени покинули Гуш-гаяси и долго не регистри-
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ровались в Хосровском лесу. Поэтому в июле 1956 г. Зоологический 
институт организовал специальную экспедицию для поисков оленей. 
Однако на всем протяжении Гарнинского лесничества был зарегистри
рован лишь старый кал оленей (более месячной давности). Не были 
найдены олени и со 2 по 6 ноября, когда были объезжены все речки. 
С 8 по 12 декабря был проведен учет по свежей пороше. В этот раз 
было зарегистрировано (визуально) 23 оленя и одновременно по сле
дам следующая группа, в которой насчитано не меньше 6 оленей. 
Этот учет свидетельствует о том, что, несмотря на неблагоприятные 
условия 1956 г., оленей сохранилось не менее 30 голов.

Весной 1957 г. был зарегистрирован у оленей четвертый приплод. 
Летом они в основном держались в Гуш-гаяси, где и остались на зи
му 1957—58 г., которая была очень мягкая. Весной 1958 г. прибылые 
пятого приплода постоянно регистрировались. Кроме того, олени по
стоянно отмечались как в Чардахлю, так и в Кала-диби. Хотя с пер
вого же года для оленей ежегодно заготавливалось сено, однако 
только зимой 1956—57 г. были отмечены случаи использования оле
нями этого сена. В основном же зимой олени поедали ветви кустар
ников, особенно разные виды шиповника, ивы, боярышника и др. От
мечено раскапывание снега до 40 см глубиной и поедание травы из- 
под снега. Осенью нередко олени разгребали лесную подстилку и 
поедали сочные стебли лилейных.

В июне 1958 г. произведен дополнительный выпуск 19 оленей 
(рис. 1), привезенных из Уссурийского края (5 самцов и 14 самок). 
Все олени этой партии были годовалого возраста. На этот раз выпуск 
производился в спокойной обстановке. Не разбившись на группы, 
олени не торопясь перешли речку и попали в урочище Гуш-гаяси.

С 21 по 25 октября 1958 г. было организовано обследование 
Хосровского леса, во время которого был собран около Гуш-гаяси 
кал волка со значительным количеством волос оленя. Кроме того, в 
окрестностях с. Анд был найден кал леопарда с волосами оленей.

Опыт пятилетнего пребывания пятнистых оленей в Хосровском 
лесу говорит о том, что акклиматизация последних прошла успешно 
Однако для дальнейшего развития стада этих ценных зверей необхо
димо в организованном заповеднике ликвидировать пастьбу домашне
го скота и сбор съедобных трав и организовать меры по ограничению 
численности волка, рыси и леопарда. Для учетов численности оленей 
необходимо проводить ежегодный учет их численности, для чего же
лательно использовать вертолет. С. К. Даль рекомендовал провести 
выпуск пятнистых оленей в северных лесах Армении—Алавердского, 
Шамшадинского, Кироваканского и Иджеванского районов. Успех 
акклиматизации пятнистого оленя в ксерофитных лесах Гарнинского 
лесничества, мало сходных по климат}' и растительности с родиной 
пятнистых оленей, позволяет считать вполне целесообразным 
дополнительный выпуск пятнистых оленей в северных лесах Армении. 
Однако вероятно, что еще целесообразнее в северных лесах Армении 
провести реакклиматизацию кавказского благородного оленя.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕССАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СОВЕЩАНИЯХ

Вопросы физиологии и питания на XI Всемирном 
конгрессе по птицеводству

На XI Всемирном конгрессе по птицеводству, состоявшемся в столице Мексики, 
городе Мехико, с 21 по 28 сентября 1958 г., принимало участие более '600 делегатов на 
47 стран.

В числе делегатов были представители различных отраслей науки: генетики, се
лекции, физиологии, эндокринологии, биохимии, питания, экономики, ветеринарной ме
дицины и другие. Из 125 докладов, представленных на конгрессе, 50 докладов были 
посвящены вопросам физиологии и питания птиц, эндокринологии, а также новым кор
мовым средствам, используемым в птицеводстве. О результатах своих исследований в 
указанных областях конгрессу доложили ученые из СССР, Канады, Японии, США, 
Италии, Англии, Бразилии, Мексики, Швеции, ФРГ, Шотландии и Голландии. В на
стоящей статье рассматриваются сообщения, посвященные вопросам физиологии и 
питания.

По характеру и направлению их можно разделить на следующие группы:
Вопросы физиологии оплодотворения. К этой группе относятся исследования, по

священные выяснению связи частоты осеменения и дозировки спермы с оплодотворяе- 
мостью и эмбриональной жизненностью; изменений в половом соотношении потомства 
под влиянием типа кормления; влияния характера питания на оплодотворяемость яиц 
и выводимость и др.

Эндокринологические исследования. В этих сообщениях приводились данные о 
влиянии прогестерона на мужскую и женскую воспроизводительную систему; об изме
нении содержания гонадотропина в передней доле гипофиза у кур при различных фи
зиологических состояниях — в период половой депрессии, интенсивной яйцекладки и 
проявления материнского инстинкта насиживания; о цито-физиологическом значении 
регионарных показателей в аденогипофизе птиц; о значении половых гормонов, как 
стимуляторов при откорме молодняка и некоторые другие.

Исследования, посвященные роли физических факторов среды на физиологические 
функции птиц. Авторами были представлены экспериментальные данные о действии 
света и темноты на деятельность яичника и некоторых эндокринных желез у молодых 
кур; о влиянии измененного ритма освещения на цикличность яйцекладки; о значении 
ультрафиолетового облучения кур и цыплят при клеточном содержании.

Исследования в области обмена веществ и протеинового питания. В этих исследо
ваниях вскрывалась взаимосвязь белка и энергии в рационах птиц; изучалось влияние 
недостаточности отдельных аминокислот на энергетический обмен; роль энзимных до
бавок в усвоении питательных веществ; метаболизм витамина В|2 у птиц и его био
синтез при введении в рацион неорганического кобальта; особенности углеводного и 
жирового обмена веществ у кур; о значении различных антибиотиков и витаминов для 
повышения жизненности и продуктивности птиц; о влиянии ограниченного кормления 
в период наступления половой зрелости па последующую продуктивность кур-молодок.

Новые кормовые средства, используемые в птицеводстве и их питательная цен
ность. В нескольких сообщениях приводились данные о питательной ценности тропи
ческого сена; о кормовых достоинствах батата, как источника углеводов в кормлении 
птиц; о питательной ценности нута; о значении гранулированных кормов в птицевод
стве; об оценке жиров побочных продуктов, как источнике энергии в кормах домашней 
птицы; о значении ртутных фунгицидов (Церезан М) для интенсивности роста кур; о
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влиянии внешней среды на рос։ и использование корма у индеек; о влиянии кормле
ния па пигментацию домашней птицы и яиц; о результатах опытов по интенсивному 
кормлению зеленым кормом птицы и некоторые другие.

Во второй секции (секция физиологии, питания и кормовых средств) был заслу
шан также ряд других докладов.

Представленные во второй секции конгресса доклады по своей научной глубине 
и практической значимости были далеко неравноценны, но многие из них представляют 
значительный теоретический и практический интерес для советского птицеводства; ряд 
исследований заслуживает серьезного внимания для дальнейшей научной разработки 
в условиях колхозных п совхозных птицеводческих хозяйств, а некоторые результаты 
могут быть даже непосредственно использованы в производстве с учетом, разумеется, 
особенностей наших условий.

Дать сколько-нибудь подробный анализ всех перечисленных докладов в журналь
ной статье конечно невозможно. Мы остановимся лишь на некоторых из них, с нашей 
точки зрения, представляющих наибольший интерес. К их числу следует отнести иссле
дования, посвященные разработке оптимальных и экономически наиболее рентабель
ных норм протеинового питания с учетом соотношения между энергетической (кало
рийность) и протеиновой питательностью. В этом аспекте следует указать, прежде 
всего, па работу японских исследователей Маримото, Джубота, Хицикуро, Имабаяши 
и Хатано, изучавших метаболизм и баланс азота при искусственном анусе, а также 
использование свободных аминокислот домашней птицей.

В опытах по изучению баланса азота у несущихся кур, получавших рационы с 
различным уровнем содержания протеина (13,5, 16 и 18"/») было установлено, что чем 
выше содержание в рационе протеина, тем больше он выделяется в экскрпментах и 
тем ниже физиологическая полноценность всасывающегося протеина. Эксперименты 
тех же авторов показали, чго при 100"/» переваримости и биологической полноценности 
истинная суточная потребность кур-несушек в протеине составляет 7,4—8,2 г. Исходя 
из результатов этих опытов, авторы приходят к выводу, что организм несушки не спо
собен использовать протеин для синтеза белка, скармливаемого свыше 13,5%.

Американские исследователи Санд и Берд, изучая потребность в белке растущих 
молодок при различном уровне содержания в рационе протеина (от 13 до 25"/»), при
шли к заключению, что иаилучшпе результаты (в данном случае привесы) получаются 
в тех вариантах, когда содержание протеина в рационе находится на уровне 13—14%. 
Следует упомянуть, что советский ученый академик ВАСХНИЛ Н. Г. Беленький еще 
в 1951 г., на основании своих исследований, пришел к заключению, что истинная потреб
ность кур-несушек, даже при высоком уровне яйценоскости, не превышает 13—14 г. в 
день. Новые данные зарубежных авторов вполне согласуются с выводами Н. Г. Бе
ленького.

Ценные результаты были получены американскими учеными Тауером, Данклгод и 
Бентоном и голландским ученым Куитом в опытах по изучению влияния различных 
соотношений протеина и энергии в рационе на привес индюшат и цыплят.

Приведенные Тауйером и соавторами данные об энергетической и белковых взаимо
связях показывают, что при хорошо сбалансированном по протеину и энергии рационе 
удается сократить срок откорма индеек на 1 неделю, а индюков на 2 недели и, тем 
самым, снизить оплату корма на 1 кг привеса до 2,1—2,3 кг

К унт считает, что наиболее эффективным соотношением общей питательности к 
протеину для цыплят до 6-недельного возраста является 3,8, а в возрасте 6—10 не
дель — 3.9.

Выяснению взаимосвязи белка и энергии в рационах кур-несушек был посвящен 
также доклад Лилли и Дентон (Мэриленд, США).

В одном опыте изучалось влияние на яйценоскость кур рационов с содержанием 
протеина 11, 16 и 18% на фоне двух кормосмесей с разной калорийностью 760 и 
890 (калорий в одном англофунте).

Результаты опыта показали, что скармливание рационов одинаковых по калорий- 
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мости, но разных по уровню белковой питательности сколько-нибудь заметных разли
чий как в отношении яйценоскости и привеса, так и оплодотворенности яиц и их выво
димости не вызывает.

В другом опыте с несушками той же породы изучались четыре различных дозы 
протеина (12, 14, 16 и 18”/։») на фоне тех же двух кормосмесей. Результаты этого опыта 
оказались такие же, как и предыдущего: яйценоскость кур-несушек во всех комбина
циях была почти одинакова.

Приведенные данные показывают, что реакция растущего молодняка и несущихся 
кур на изменения соотношения общей питательности (энергетической ценности) и бел
ковой обеспеченности различна: в то время ?;ак для продуцирующей птицы оно суще
ственного значения не имеет, для растущего молодняка, и особенно для интенсивно 
растущих бройлеров, это соотношение является одним из важных условий, способ
ствующих повышению эффективности откорма.

Из второй группы докладов наиболее интересными можно считать доклады Бра
хама. Берда и Баумана. Исследования авторов показали, что большинство из 
8 изученных антибиотиков (пенициллин, ауреомпцин, хлормицетин, стрептомицин, ох- 
ромицин, террамицин и бацитрацин) при добавлении к рациону стимулирует рост цып
лят при недостатке фолиевой и понтотеновой кислоты, а при наличии достаточного 
количества пантотеновой кислоты те же антибиотики стимулирующего влияния на рост 
цыплят почти не оказывают. С другой стороны, добавление указанных антибиотиков 
к рациону, недостаточно обеспеченному рибофлавином, определенного эффекта не вы
зывает. Авторы указывают, что при достаточной обеспеченности рациона витаминами, 
из перечисленных антибиотиков более эффективными оказались: ахромицин, аусром.т- 
циц, бацитрацин, прокаин-пенициллина, стрептомицин и террамицин.

Джитлер К. и М. Санд (США), изучая влияние солевого баланса на ускоренное 
развитие эксудативного диатезиса у кур при недостатке витамина Е, установили на
личие тесной взаимосвязи между развитием Е-авитамипоза цыплят и содержанием в 
рационе микроэлемента селена. Добавление незначительной дозы селена полностью 
приостанавливает дальнейшее развитие Е-авитаминоза у цыплят.

Заслуживает внимания также изучение влияния на усвояемость рационов добав
лением разным энзимов. Уортон, Классен и Фритц (США) исследовали эффективность 
добавления разных дозировок пивного солода к рационам для цыплят с преобладани
ем кукурузы или ячменя.

Значительный интерес вызвал доклад советской ученой лроф. А. К. Даниловой на 
тему «Вопросы углеводного и жирового обмена у яйценоской и откармливаемой 
птицы».

Сообщения о новых кормовых средствах для птиц имели, главным образом, мест
ное значение. Мэйрельес де Миранда с соавторами (Бразилия) выступили с докладом 
на тему: «Тропическое сено, как заменитель люцернового сена в рационах домашней 
птицы». Опыты показали, что тропическое сено может быть полноценным заменителем 
люцерны в рационе цыплят. Мексиканские авторы Пино, Агилер и Кук сообщили о 
кормовой ценности нута для цыплят. Изучение питательной ценности нута показало, 
что хотя и цыплята переваривают его вполне удовлетворительно, однако из-за недо
статочного содержания аминокислоты метионина полноценность нута невысокая. До
бавление недостающей аминокислоты заметно повышает его полноценность. Опытами 
Йошида и Моримото (Япония) с питательной ценности батата, как источника углево
дов при кормлении птицы, было установлено, что батат может быть использован в 
практике кормления птицы в качестве источника углевода для начальных стадий корм
ления цыплят при условии, чтобы его удельный вес в рационе не превышал 20%. При 
этом рекомендуется использовать батат, обработанный при температуре выше 100°С.

Ряд докладов из этой группы был посвящен изучению эффективности и экономи
ческих целесообразностей скармливания разных кормов. Айлз и Каулишоу (Англия) 
выступили с сообщением на тему: «Сечка из зеленой травы для домашней птицы»; Ка
надские ученые Кландинин, Ренне и Робли сообщили о факторах, влияющих на кор
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мовые качества рапсового шрота; Пеппер, Саммерс и Слингер представили доклад на 
тему: «Оценка жиров побочных продуктов, как источника энергии в кормах домашней 
птицы»; Брейкли и др. сообщили о методах кормления растущих индеек; Сайто. Ямада 
и Иуайа (Япония) доложили о результатах опытов по интенсивному кормлению зеле
ным кормом птицы.

Айлз и Каулишоу свои опыты по скармливанию курам-несушкам скошенной зеле
ни вели длительное время (в течение двух лет) по хорошо продуманной методике, что 
давало возможность изучать влияние зеленого корма на одной и той же стадии веге
тации. Авторы пришли к заключению, что основным фактором повышения поедаемости 
зеленого корма является повышенное содержание в нем протеина.

Заслуживает особого внимания сообщение японских авторов Сайто, Ямада и 
Иуайа. В их опытах суточная дача зеленого сочного корма была доведена до 300 г на 
г в день. Они проводили сравнительное изучение степени усвояемости каротинои
дов из трех видов зеленого корма в свежем и высушенном состоянии я исследовали 
степень яйценоскости кур, выживаемости и выводимости при больших дачах курам 
зеленых кормов. Результаты опыта показали, что при скармливании зеленого корма в 
свежем виде от 30 до 120 г в день на голову ксантафилл усваивается в среднем по 
трем видам кормов (плети батата, ежа сборная и клевер красный) на 68%, а каро
тин— на 54,3%. При скармливании тех же кормов в высушенном виде усвоение ксан- 
тафилла снизилось до 45,6%, а каротина — до 33%. В другом опыте молодки породы 
белый леггорн, разделенные па две группы по 20 голов в каждой, в течение 350 дней 
получали рацион, содержавший: для первой группы—100 г зеленого корма (или 12,4 г 
в пересчете на сухое вещество), для второй группы—300 г зеленого корма (в пересчете 
на сухое вещество 30,4 г.). Обе । руппы получали ежедневно одинаковые количества пе- 
реваримых питательных веществ путем регулирования дачи зерна, рисовых отрубей 
и рыбной муки. Результаты опыта показали, что разницы в яйценоскости кур, полу
чавших 100 и 300 г зеленого корма (из 300 г зеленого сочного корма 200 г со
ставлял силос из плетей батата), почти нет; средний процент яйценоскости в первой 
группе составил 64,5, а во второй — 66,2. Выживаемость в обеих группах была одина
ковая (85% >, оплодотворяемость яиц в первой группе составила 86,1%, во второй — 
93,7%. Выживаемость цыплят составила соответственно 76,5 и 81,1%.

Для стимулирования аппетита птиц, чтобы они поедали такое большое количе
ство объемистого корма, авторы применяли запаривание зеленых кормов (главным об
разом силоса), а также обработку дрожжами и плесневыми грибками.

Приведенные данные являются новыми, так как общепринятыми нормами суточной 
дачи зеленого корма взрослым курам считаются 30—50 г, а силоса — не более 20—25 г 
Речь идет об увеличении общепринятых суточных дач зелени и силоса почти в десять 
раз. Но трудно ответить на вопрос: возможно ли это в производственных условиях. 
Потребуется проверка, испытание на большом поголовье, так как авторы свои опыты 
проводили в лабораторных условиях и на небольшом поголовье (по 20 кур в начале и 
17 в конце опыта).

В некоторых докладах приводились интересные данные об эффективности исполь
зования растительных и животных жиров при кормлении птицы. Куч, Мак Даниель, 
Смит, Прайс и Рейд, изучавших влияние различного количества жира, белка и вита
минов на яйценоскость, холестерол крови у кур-несушек показали, что наличие в 
рационе клеточных несушек 10% животного жира при одновременном добавлении хо
лина, витамина В]2 и витамина Е сопровождается заметным увеличением яйценоскости.

В сообщениях, посвященных обеспечению птицы витамином А, основное внимание 
было сосредоточено на усвоении пигментов, сопровождающих различные каротиноиды. 
Доклады Баннел и Баурнфейнг (США) «Каратиноиды, как пигментирующие вещества 
домашней птицы» и Фритца с соавторами «Влияние кормления на пигментацию до
машней птицы и яиц» были посвящены этим темам. Авторы приходят к заключению, 
что, поскольку основным пигментом яичного желтка и запасного жира тушки птиц 
является лютеин (ксантофилл), относящийся к гидроксикаротиноидам, проблема луч
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шей пигментации производимой продукции, по-видимому, связана с надлежащим обес
печением птицы достаточным количеством ксантофилла. Рекомендуется для обеспече
ния рационов ксантофиллом вводить его от 6,25—до 12.5 мг на 1 англофунт кормосме- 
си. Указывается также, что неблагоприятное влияние на усвоение ксантофилла оказы
вает наличие в рационе повышенных дач сочных кормов, рыбной и мясной муки, а так
же рыбьего жира. Результаты исследований указывают на возможность направленно 
изменять окраску желтка от светло-желтого к ярко-желтому.

Вопросу о влиянии гормональных стимуляторов был посвящен доклад Донована и 
Шермана, В опытах над цыплятами в возрасте 9—10 недель при введении 12 мг ди- 
этилстильбестроля наблюдалось увеличение привесов в течение 14 дней, причем более 
заметное увеличение привесов наблюдалось в течение первых семи дней. Авторы ук ։- 
зывают, что эффект воздействия этого гормона более заметно проявляется при откорме 
петушков.

Нардио (Италия) исследовал влияние прогестерона на мужскую и женскую вос
производительную систему. Накажо и Иман (Япония) изучали содержание гонодотро- 
пина в верхней и нижней части передней доли гипофиза у несущихся, ненесущихся и 
насиживающих кур. Танака совместно с Накажо исследовали холинэстеразную дея
тельность диэнцефалона у кур-несушек. Все эти исследования представляют опреде
ленный теоретический и практический интерес. Ценный материал был представлен в 
докладе Слингера, Пеппера и Саммерса (Канада) о влиянии содержания птицы на глу
бокой несменяемой подстилке. Результаты длительных опытов показали, что выращива
ние индюшат в возрасте до 8—24 недель на глубокой несменяемой подстилке (из опи
лок) по сравнению с содержанием на деревянном полу дает высокий эффект: индюки 
достигали значительно большего веса при содержании на глубокой подстилке. Одно
временно было выявлено, что при скармливании гранулированного корма рост индеек 
на глубокой подстилке был значительно выше, чем при скармливании зерна и мучной 
смеси в натуральном виде.

Авторы исследования одновременно указывают, что заболевание перозисом и дер
матит конечностей значительно реже наблюдается у птицы, содержавшейся на глубо
кой подстилке, чем на деревянном полу. Для практики этот вывод является весьма 
ценным.

Из группы докладов, посвященных изучению физических факторов среды на ор
ганизм и продуктивность птицы, некоторые представляли определенный интерес. 
Так, например, в опытах Ван Албада (Голландия) применялся различный ритм 
искусственного освещения и затемнения с целью выяснить влияние дифференцирован
ного светового режима на продуктивность кур. Опыт имел следующие варианты: 
1) нормальный дневной свет, 2) 14 часов искусственного света и 12 часов ночи пооче
редно, 3) 14 часов искусственного освещения и 10 часов темноты; 4) 1 час искусствен
ного освещения и 5 часов темноты и 5) 2 часа искусственного освещения и 4 часа тем
ноты.

Результаты исследований привели автора к следующим выводам:
1) Прерывистое освещение с короткими промежутками (варианты 4—5) вызыва

ют лишь небольшое отставание в яйценоскости по сравнению с другими группами, 
содержавшимися при искусственном освещении (варианты 2, 3). Яйценоскость группы, 
содержавшейся в условиях нормального дневного освещения, отставала от искусствен
но освещаемых групп в сезоны с короткими днями, но значительно превышала их в 
течение весны и лета, что приводило к наиболее высокой общей яйценоскости в этой 
группе. Причины такого различия автор считает недостаточно ясными;

2) двадцатишестичасовый ритм освещения (вариант 2) увеличивал длину цикла 
яйцекладки в начальный период эксперимента, по не в такой степени, чтобы по общей 
яйценоскости достигнуть группу с 14-часовым днем и 10-часовой ночью. По мнению 
автора, недостаточный эффект в увеличении яйценоскости группы с 26-часовым «суточ
ным» ритмом обусловлены следующими причинами:

Известия XII, № 5—7
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а) прогрессивным уменьшением эффекта в повышении яичной продуктивности за 
счет увеличения длины цикла кладки;

б) удлинением промежутков (интервала) между последующими кладками в 
циклах;

в) увеличенным промежутком между циклами кладки.
Нетрудно заметить, что эксперимент страдает серьезными недостатками, поэтому 

и выводы малоубедительны.
Бопдадонна и Поцци (Италия) молодых кур и петухов содержали в условиях 

постоянного освещения и постоянной темноты в течение 189 дней. Наблюдения пока
зали, что в таких условиях наступают нарушения функций яичника с аплозией этого 
органа, уменьшением количества и недоразвитием созревающих яйцеклеток, особенно 
у кур, содержавшихся в постоянной темноте. Дача некоторым курам из контрольной 
группы антигипофизарных гормонов оказывала ограниченное действие на функции 
яичников. Дача фоликулярных гормонов, наоборот, оказывала заметное действие на 
особей и контрольной, и подопытных групп в том отношении, что они стимулировали 
образование и снижали у кур подопытных групп, в особенности у тех, которые содер
жались в постоянной темноте, регрессивное развитие фолликул яичника.

Действие витамина Дд было аналогичным, не считая случая торможения фолли
кулярных процессов.

В надпочечных железах, изменения, которые можно было отнести за счет изменен
ных фотопериодических условий были сравнительно малы. Менее выраженные изме
нения гипофиза авторы объясняют тем, что у кур отсутствие коллоида затрудняет 
наблюдение за функциональной активностью этой эндокринной железы.

С таким утверждением трудно согласиться, оно малоубедительно, о чем говорит 
признание самих авторов исследования, которые отмечают, что... «посто ։нное освещение 
имеет тенденцию к усилению функциональной активности этой железы, а постоянная 
темнота — к ее ослаблению» Антш ипофизарные препараты в целом тормозили и сни
жали вес яичника. У всех кур, получавших витамин Д-։, яичники были способны к 
репродуктивной деятельности. Основной вывод авторов сводится к тому, что изменен
ные фотопериодические условия влияют на нормальную функциональную деятельность 
яичника кур. Следует отметить, что здесь нового, к сожалению, мало. Влияние диффе
ренцированного светового режима на функции эндокринных желез и репродуктивные 
органы птиц советскими исследователями было установлено много лет назад.

По своей научной ценности и актуальности одним из интересных был доклад, 
представленный советским ученым Н. В. Писаревым, об ультрафиолетовом облучении 
цыплят и кур при клеточном содержании.

Как известно, при клеточной-интенсивной системе содержания цыплята и куры в 
течение длительного времени лишены воздействия солнечной радиации, а, следова
тельно, п ультрафиолетового облучения. Для удовлетворения потребности в витамине 
Д хозяйства вынуждены расходовать большие количества дорогостоящих кормовых ис
точников этого витамина.

Изучению влияния высоких температур на физиологические функции птиц был по
священ доклад Хастона и Кармона, которые наблюдали, что при температуре около 
30° у домашней птицы снижается аппетит, замедляется рост, возрастает потребление 
к воде и увеличивается падеж. У несушек одновременно снижается вес яиц, содержа
ние в нем белка и прочность скорлупы.

Авторы отмечают разную чувствительность к высокой температуре у птиц разных 
пород.

Таково краткое содержание основных докладов. Детальное изучение материалов 
конгресса несомненно сыграет положительную роль в дальнейшем развитии исследо
ваний в области физиологии и питания, которые играют важную роль в повышении 
продуктивности сельскохозяйственных птиц.

Академик Академии наук Армянской ССР,
Поступило 30 XII 1958 г. делегат конгресса С. К. КАРАПЕТЯН.
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Е. Ф. ПАВЛОВ. «Наследование потомством свойств, индуцированных 
у родителей эндогенными факторами». Ереван, 1958.

Работа Е. Ф. Павлова посвящена достаточно актуальному вопросу 
о наследовании потомством свойств, приобретенных родителями, и 
включает обобщение результатов многочисленных исследований самою 
автора, посвященных различным сторонам данного вопроса, а также об
зор основной связанной с ним литературы. Хотя данному вопросу за 
последние годы посвящено немало работ, исследование Е. Ф. Павлова 
представляет особый интерес и по широте постановки проблемы, и по 
многообразию методик, и, главное,— по стремлению автора, но ограничи
ваясь одной констатацией самого факта наследования изменений свойств 
у родителей, искать пути к анализу физиологических механизмов, обу
славливающих наследование. Такая постановка вопроса является не
сомненно правильной и в перспективе, и будет способствовать дальней
шему прогрессу проблемы в целом, а в частности — практическому освое. 
нию результатов ее разработки.

Первая часть книги посвящена вопросу о влиянии изменений в пи
тании половых клеток и эмбрионов на наследованные свойства разви
вающихся из них организмов. Предпослав изложению собственных ма
териалов подробную литературную сводку, автор излагает собственные 
данные о результатах пересадки яичников у млекопитающих (кролики, 
свиньи) и птиц (куры), отдавая предпочтение именно этому методу. Со
четая его с последующим генетическим анализом полученного потомства 
в нескольких поколениях, автор делает вполне обоснованный вывод о 
наличии передачи таких свойств реципиента, как окраска или длина 
шерстяного покрова у кроликов.

Аналогичные данные (в отношении окраски) автор получил и в ре
зультате пересадки яичников у кур. Здесь автор предусматривает воз
ражения, которые обычно делаются в отношении подобных опытов на 
данном объекте (возможность регенерации собственного яичника реци
пиента), и детально разбирает собственный материал с учетом этих воз
ражений. Можно соглашаться или нс соглашаться с доводами автора, 
но эта важная сторона дела изложена им с должной объективностью. 
Опыты с пересадкой яичников у свиней имеют пока в основном методи
ческий интерес, и доказывают лишь возможность подобного рода экспе
риментов и на крупных сельскохозяйственных животных.



ЮО Л- А. Чудновский

Особый интерес представляет вторая часть книги, посвященная во
просу о наследовании приобретенных морфо-физиологических измене
ний, вызванных экспериментальными нарушениями или изменениями 
нервных или гормональных регуляций тех или иных функций организма. 
Значительная часть этого раздела работы посвящена интересному во
просу о возможности наследования изменений репродуктивной функции, 
вызванных теми или иными искусственными нарушениями нервных ре
гуляций половой системы и, особенно, яичников. Автору с несомнен
ностью удалось показать факт наследования некоторых изменений, выз
ванных денервацией яичника, или нарушением высших, кортикальных 
регуляций функции последнего. Правда, его наблюдения пока ограни
чиваются лишь немногими поколениями, и трудно сказать—столь прочно 
фиксированы в генотипе новые свойства. Но и на настоящем этапе эти 
данные имеют большую принципиальную ценность.

Существенное значение имеют и эксперименты автора по наследо
ванию изменений, вызванных искусственной гипертиреодизацией, или, 
наоборот, химическим угнетением щитовидной железы у кур. В резуль
тате хорошо известного феномена депигментации оперения кур, выз
ванной введением вещества щитовидной железы, автор установил ряд 
фактов, свидетельствующих не только о возможности наследования та
кой депигментации, но и усиления полученных изменений от поколения 
к поколению при повторных воздействиях. Попытка автора связать эти 
изменения с обменными процессами пигментообразования представляет 
несомненный интерес.

Опыты с наследованием нарушений роста, вызванных угнетением 
щитовидной железы путем введения 6 метилтоурацила, показали, что и 
данное воздействие, применяемое длительно и повторно, вызывает у по
томства изменение роста и снижение веса, имевшее место у родителей. 
Однако здесь предстоит еще выявить в дальнейших экспериментах — 
насколько являются наследственно прочными полученные изменения, и 
сколь велика их специфичность.

В целом, книга читается с большим интересом. Ее ценность не толь
ко в том, что она сообщает обширный фактический материал, но и в том, 
что автор высказывает ряд положений, пусть дискуссионных, но дающих 
основание для дальнейшего изучения проблемы в новых се аспектах.

Книга не свободна и от некоторых недостатков. В частности, вопрос 
об отсутствии регенерации яичников у кур, вряд ли решается в опытах 
автора столь категорически положительно, как это полагает сам автор. 
Далее, его данные выглядели бы еще более убедительно, если бы они бы
ли подкреплены путем обработки методами вариационной статистики. 
Можно еще отметить и недостаточно тщательную редакционную обра
ботку книги, в результате чего допущены некоторые ошибочные выра
жения (напр. во многих местах «териоидный» вместо «тиреоидный» 
и т. п.).

Поступило 3 III 1959 г.
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