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ՊԱՅՔԱՐ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ
1!ովետական // իու թ լան Ե ո </ ո ւն ի ս տ Ш կան սլարւոիալի XXI համադո։ մ ա֊ 

բի որոշումներով դինված, մեր երկրի կոլտնտեսալին աշիւատավորներր, սլար֊ 
աիական կա դմ ակե րպռւթ լուննե րի ղ եկա վա բութ լա մ բ , համառ ու. անձնվեր 
պւսլքար են մղում ղ լո ււլա տն տե ս ո ւ թ լան հետագա վերելքի, կոլտնտեսու֊ 
թ քո ւնն երի կա դմ ակեր պչական֊ ւոն։ոե սական հեւոադա ամրապնդման համար • 
///^ որոշումներում նշված են դլուղատնտե սական արաադրութլան տարբեր 
հլու ղերում եղած թերո ւ թլու նների պ ա աճա ոն ե ր ր ե ա լդ թ ե ր ո ւթ/ո ւննե ր ր 
վեր ացնև լ ու ո ւ ղինե րր ։

Պւււլքարելով պարտիա լի XXI համադա մ արի որոշումների կենսագործ֊ 
ւ/ ան համար, Հ^ալաստանի կո լտնտե' սաթ/ո ւննե րր ե ււովխոգներր արդեն ձեռք 
են բերել որոշ հաջողութլուններ: Ս ակա լն ալդ նվաճումներ ր դեռ շատ հեռու 
են մեղ բավա րա րե լուցէ II' ե и պո ւր լիկս։ լո ւմ դեռ կան կո լւոն ւոե ս ու թ լո ւնն ե ր և 
ււովխողներ, որտեղ սիստեմատիկաբար թ ե ր ակա տ ա ր վո ւմ են մշակվող կուլ֊ 
ատ բաներ ի բե րքա տվ ո ւթ/ան և հանրալին ան ա սն ա բուծ ա իժ ւ ան մթերատվու֊ 
թլան բարձրացման պլաններր։ Ալդ տնտ ե ս ութ լո ւննե րում , որպես րնղհանուր 
երևա լթ , и ի ս աե մ ա տ իկա ր ա ր խախտվում են ագրոտեխնիկական կանոններր, 
տնտե սվում ե թերակատարվում են ղ /ոլ ղ ա տն տե ս ական կուլտուրաների մշակ֊ 
մ ան առաջ ա վո ր ե ղ ան ա կն ե ր ր ։

Պատշաճ ուչադրութ լուն չի դարձվում բե ր քա տ վո ւթ լան րարձրացման 
գործում վճռական էլ եր կաւոարոլլ երկրագ որձ ո ւթլան իւ ո տ ա դա շւո ա լին սիս- 
ւոեմ ի արմատավորման և ալդ սիստեմի մեջ մտնող բոլոր միջոցառումների 
նե րգա շնակ ղարդացմսւն վրա։ Մինչդեռ ա դ ր ո ւո ե իւն ի կուկուն աշխատանքների 
կոմպլեքււր առանձնապես կարևոր է ո չ մ ի ա լն բուլսերի աճման ու գարգաց֊ 
ւ) ան համար, ալլև դլու ղատնտե սութլանր և ո,]ջ մ ողովրդական տնտեսու֊ 
թ լանր խոշոր ւքնաս հաս դնող հի վանգո ւթլունների , վնասատուների ե մոլա
խոտերի դեմ պալքարելու դործում։ Սի ՛շարք տարիների րնթացքում մեր 
էլա տարած ղիտււ։ մներից և հաշվառումներիդ պարղվել Լ, որ իրենց բերքա֊ 
սւվութլամր աչքի բնկնող առածավոր կո լան տն ս ութ լո ւններում, որպեռ րնդ֊ 
հանուր կանոն, կիրառվում Լ բարձր ագրոտեխնիկա և անխնա պալքար է 
մղվում մ ոլաիաւոալին րու սականու թլան, հիվանդութլո ւնների և վնասատունե֊ 
րի դեմ։ Եվ հենց ալդ Լլ նրանց ձեռք բերած նվաճումների կարևորադուլն 
պալմաններից մեկն է։

Ղտշտերր մ ո լա խո տ ու / ին ր ո լա սւկան ութ լո ւն ի ց ամբողջապես մաքրելու 
■•ամար անհրաժեշտ է /ավ ճանսւչե/ նրանց, դիւոենա լ նրանց րիոլողիւսկան 
առան ձնահա ակո լթ լո ւնն ե րր և ո չն չա ցնելու համար կիրառել պա լքս։ րի տար֊ 
բեր եղանակներ։



4 Գ. hl. Աղաջանյան

Մեղ մոտ ցանքերում տարածված են բազմատեսակ մոլախոտերէ ^/7՜ 
մո լա խո տե րր հանդիպում են համար լա բոլոր կո ւլւո ա րան ե լ։ ի ցանքերում , 
սակայն դրանք բոլորն էլ միատեսակ չա րո րակ, մ իա չափ վնասակար չեն:

II ո լա խո տե ր ը րստ իրենց բա ղմ ան ա լու առանձնահւսսւկու ի} քունների // 
կյանքի տևողության բաժանվում են երկու խմբի, որոնց դեմ և կիրառվում 
են պա յքա լ՛ի տարբեր ոիստեմներ։ Աոաջին խմբի մեգ մունում են մ իապըս։- 
զարեր, միայն սերմերով բազմացող մոլախոտեբր, երկրորդ խո։ մրր կազ- 
մ ու մ են բազմապտղաբեր մոլախոտերը։ I' ա ղմ ա պո։ ղ ա րերն ե ր ր զա րզ ան ում 
ու տարածվում են հիմնականում իրենց ստորերկրյա րւոզմացման Որդաննե
րի (կոճղարմատներ, ծ լա րմ ա տն ե ր , պալարներ, սոխակներ ե ա (լն ) միջոցով։ 
IIերմերով բազմացումն ալդ խումբ մոլախոտերի տարածման և բազմացման 
գործում երկրորդական (լրացուցիչ) դե ր է կատարում: ՛Էրան հակաս ակ, միւս֊ 
պրազարերների խմբին սլա ական ուլ մոլախոտերը համարյա բացաոապես բազ- 
մ անում ու տարածվում են իրենց սերմերով։

Սեր ուսածնասիրություններից պարզվել է, որ մեզ մ'ոտ մշակվող հացա
հատիկային կուլտուրահե րի բև րքա ու վո ւ թ յո ւն ր' ըստ աոանձին տա րինե րի և 
զոտիների, մոլախոտերի հասցրած վնասի պատճառով պակասում է 20"/^֊ից 
մինչև 5.5° /օ~ով, կար աո ֆիլինր' 40° / 0֊ ի ց մինչև 50^խ֊ով, չարարի ճակնդեղի֊ 
նր' 25"/^֊ից մինչև 75"/^֊ով, ծխախոտինը 1,5" ի ց մինչև 40" Հր ով ե այլն: 
'Ւեռ մինչև այժմ էլ մենք ունենք կոլան։ոես։։ւի!լուններ, որտեղ ցանքերի յու
րաքանչյուր քառակուսի մետր տարած ութ յան վրա մոլախոտերի և մասնա
վորապես խրփուկի թիվը հասնա մ է 1000 — 1200-ի, ալն ժամանակ , երբ ք]ո~ 
բենի ցողունների թիվը շատ դեպքերում 200—250-ից ավելի չէ։ Ս,պարանի 
շրջանի մի չարք կոլտնտեսությունների ցանքերում յուրաքանչյուր քառա
կուսի մետր հողի վարելաշերտերում կարելի է հաշվել մոլախոտերի 1.0000 — 
15000 սերմ, մինչդեռ մենք նուլն տարածության վրա ցանում ենք ցորենի 
րնդամենր 500 հատիկ: Այդպիսի օր ինակնե ր կարելի է բերել Հայաստանի 
բոլոր շրջաններից։

Մոլախոտերի ւոարածման հիմնական պատճառներն են'
1. Սանքերր ջրելու գոյություն ունեցող հին սիստեմը, Որբ նպաստում

է մոլախոտերի և կոճղարմատների ա ծլարմատների տարածմանը. 2. ջրելու
ժամանակ մոլախոտերի պ։ոզարերոզ ցողունների օդս։ադործո։ մը Գրի առաջը 
փակելու համար, 3. մոլախոտերի դեմ համատարած պալքարի բացակա լու֊ 
թյունը ամառվա երկրորդ կեււիև' շարքահերկ կա լւոուրաների ցանքերում. 
4. պայքարի հատուկ միջոցառումների բ ա ցակա լո ւթ լո ւն ր ցանքեր՛։։ մ և ալ֊ 
դիներում. 5. պայքարի իսպառ բա ցակալությունը աու՚ւների եզրերին և աէլ 
չմշակվոզ տեղերում փարիժամորեն աճող մոլախոտերի դեմ. 6. ագրոմիջոցա
ռումների կոմպլեքսը թերի կատարելը, երր սահմանված միջոցառումների մի 
մասը չի կաւոա րվո ւմ , կամ կատարվում է ոչ լրիվ, 7. լավ չմաքրված, չզրւո- 
ված սերմերով ցանք կա տա րե լը. 8. մո լա խո տե ր ի սերմերի խ ափվե լր նախ֊ 
քան բերքահավաքը. 9. քամին. 10. ջուրը. 11. կենդանիները. 12. մս/րդր. 
13. դլուղասւնտե սական մեքենաներն ու դործիքներր. 14. աղրոտված սեր
մացուն մի տեղից մի ա լլ տեղ փոխադրելը. 1,5. տարան մաքուր չպահելը !։ 
այլն։

Հայասաանի |>ւսւ1'|>ակացան շ]ւջաննԼ।յ|։ ցան |>Լ|։։ս ւք մ'|ւնչհ 1953 թվա
կանը 11 սւյանա[՝Լ[։ւ|Լ| Լ 218 աԼււակ|ւ ւ1ո|ա|սււսւ, ըստ որում բորւլփց շսւա 



ւք ու ախ ո տերի դ եմ

մոլախոտված են ալր/ինևրր 9 րտնջարանոցալին և հացահատիկալին կուլտուրա֊ 
ների րանրերը: Ամենից մաքուր պահվում են րամ բակէ և խորդենու ցանքե֊ 
բրէ Աո լիւլ լու է դաշտերը համեմատաբար մաքուր են, ււակալՆ ալնտեղ ևս շատ 
դե պքերու մ առատութլամր աճում են դաղձը և մոլաս որ դոն:

Ամենիդ շատ տարածված՛ք դժվար ոչնցսւցվող և խոշոր վնաս հասցնող 
մոլախոտերից են

1. Ա իա պլողա ըե ընև ր ի ց' թ ա լր , հավակատարը, թելուկը, կպչանը , սու֊ 
լուֆը:

2. /' ա ղմ ա պա դա րե ըն ե րի ց' պատատուկը, իշամ արա լը, (,ի,"ր,է[,> 
մոլա սոր դոն, արվանաակր, դեղավերը:

3. Ե րկամլաներից' իշաովո ւլտը:
4. *7 ա րա էլի տնե ր ի ց' դաղձը:

Հայաստանի նախալԼո նւս յին |յ ||յո(1այի(ւ շյւջաննևյւի ցանյյեյււււ մ՜ ւքինչև 
1953 թվս։1|ւսն|ւ էսսյւոնւս|>Լւ|ո] |յ । 1. ւքոսւ 300 տեսակի մ՚ոլւսիւոա, որոնց մի 
ղդալի մասը հանդիպում է նաև բամբակացան շրջանների ցանքերում: հա֊ 
ըևոր է ալստեղ նշել նաև ալն, էէր ալդ մոլախոտերը ոչ թե պատահական 
են, ա/լ մշտապես հանդիպող: Ալդ ղոտիներում ամենից ուժեղ մոլախոտված 
են դարնանացան հացահատիկս: լին կուլտուրաների ցանքերը, ամենից քիչ 
շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի և ծխախոտի ցանքերը: Աշնանացան ցորենի
ե մ իա մ լա խո տա բուլս և ր ի ցանքե րի վս: րակվածութլունը միջին տեղն Լ բոն ուժ ։ 
Որքան ե տարօրինակ Լ, ցե լահո դա մա ս ե րր նույնպես ղղալի չափով մոլախոտ֊ 
ված են, որովհետև, նրանք ղուրկ են ամառս։ լին խնամ քից, [,“1!)ի եղած
ցելերի մեծադուլն մ սար ուշ, կամ լավս։ գուլն դեպքուժ , ւ) իգին է : Ալս դուսի֊ 
ներում ամենից շատ տարածված են

1. Ա իապտղսւրեըներից' խրփուկի երկու տեսակները' սովորական ե հա֊ 
ցավալին, խողանխոտի երեք տեսակները \ ՏԸէՋր1Ձ §13ԱՇՁ, Տ. \ր0ր1ճ!տ, Տ. Ն՚Ըք- է1Ը11ևւէՅ |, որոմի ևրկա. տեսակները (Լ. թ6րտ1Ըսրո, Լ. էշւոսԽոէսրո I, թե֊ 
լուկը իշա րքահե րկ կուլւոտ.րսւների դանքերում ), պատատուկանման հնդկացորե֊ 
նը, վալրի շադկմ լոկը կամ բողկուկը, հլածուկը, հավակատարը, ջամջամը և ալլն:

2. Զմեռոգներից' տերեփուկը, դաոնուշը, ավլախոտը, հովվի մախաղը։
3. Ա մեռա լիննե րի ց' ցոընուկի տարբեր տեսակները:
4. է) րկամչաներից' իշառվուլտ ը, կտոր, ծվծվուկը, օշինդրը:
5. ք'աղմապտղարեր կոճղարմատավորներից' սեղր (ւոաըրեր տե սակներր)ք 

աըվանաակր , ձիտ ձե ար:
6. Մլա րմ ա ւոա վո րնե րի ց դեղաւԼերը կամ կաոը, ի շամ աոո լր, ղաոնախո֊ 

ւոը, պատատուկը, իշակաթնաէլը , թրթնջուկը և այլՆ:
7. Պալւսրավորներից' կո ճղե ղը :
8, Աոիէուկավորներից' սխււտրուկների մի քանի տևսակները:
9, ^1 ս: րաղիտնե րի ց' ճրադախոտը:
Անդհտնուր աոմամբ ^ալաստանի պալմաններռւմ ալս մոլախոսւերից 

վւււանդավս ր են
1. ըաղաիւո տր' ծխախոտի հ արևածաղկի ցայլքերու մ:
2. *!'աղձը' երեքնուկի, աււվուլտի ցանքերում ե ալղիներուժ :
3, (!՝արնանալին ււ ակավաժ լաներր' դարնանացան հացահատիկների ե

շարքահերկ կսւ լսւտ րաների ց սւնքերու մ:
4. ^մերւողները' րո[որ կու լսւու րաների ցանքերուժ:



6 '/•. Խ ■ // ղ աջ in նյ ան

•5. 1?մ ե ո աեբբ ս պեցէ ֆ էկ են հ վնասում են աշն անաց աննե բէն:
ք). է1բկամլաները ալղէներում հ րաղմամլա էւո տա բու լսե րէ if ան քե րո ւմ:
Լ. 1'աւլմամլա վեդե ւոաւոէվ ճանապարհով չ բա դմա ցողնև ր ր' բազմաւք լա

էւոտարուլսերէ ցանքե բամ և մարif աif հ աէններա մ:
<Տ• 0 լարմաւոավոբները ած ևնաչ տր որակներն հն -,ա լառ in ան է բոլոր շրր֊ 

շսւննե րում ե բոլոր ցանքերում !
0. Կոճդարւ) աաավորներր' նուլնբ'
Աո անձ էն վնաո չեն պատճառում կֆևմերներբ, ո ո էւ ակա վո բն ե բ բ ե պա- 

լ ա ր ա քէնն ե բ ր:
ե լնե լո վ մ էն չ ե ա բ! մ շարաղրված նլութէց հ հա շվէ առնելով Հա լա սա ա֊ 

հ է տարբեր ղուոէներէ բնական պաքմաննեբէ ա ոան ձն ահա ակութ քո ւննե ր բ , 
մեն ք աՈՀԼւջա բկում ենք պալքարէ մ է ՞արք եղանակներ, որոնց, նպատակն է 
աղատել մեր դաշտերը մււըււէւուոա փն բո ա ա/լանու թ լուն է ց և նպաստել 
մչսւկվող բուլսհբէ րերքատվու թլան բարձրացմանը։ (fլարմ աուավոբ և կոճ- 

է կատարում ա (էլ որդաններէ բա չէ, վա ծա թ լան բ հողէ չևրաե բում , որով և 
սլա / մ տնավորվ ում է վարէ էւորութլռւնբ, քանակը ե ւււլքն: U.^iiu , ելնելով 
'/[“մնէց և պալքարէ գործն ավելէ հե չտացնելու ու արդ քուն քներն ավելէ 
վճռական դարձնելու նպատակով առա ջարկսւմ ենք if ո f ա էւ ո in տ քէն րո ւս ակա֊ 
նաթլան դեմ տարվող պալքարը էբականացնել րսւո չորս էւմ րե րէ այ մոնո֊ 

՚ւՒ1ււՒ1ւ"1՚բէ> r) ԴՒ}ւ1՚1ււՒ1ւն1>ւ՚Ւ> դ) պու1,1ւարսլներէ, որոնց բազմացման ոտո- 
րերկրլա օրգանները հէմնականսւմ բաշխվում են հողէ վարելաշերտում և ղ)
պո լէկա րպներ է, որոնց ստո րե րկր քա բազմացման օրղաննե րը թափանցում
են 30 սմ֊էց ավելէ խոբ է

Աոաջին |111Աւ1|' մոլաէւոտերէ ( մււն ո զէկլէկն ե րէ ) դեմ հազող պալքաբելու 
համար անհրաժեշտ է,

1. Թուքլ չտալ, որ ա լդ մոլաէւոտերէ սերմերը թափվեն հողէ մեջ, էն չ՜՜ 
պես նաև հողը մաքրել ղրանց սերմ՝ երէ պաչարէցէ Աւէաջէն նպատակէն հաս֊ 
նելու համար պետք է ա լղ մոլաէւոտեըր ոչնչ ացնել նաէյքան նրանց ծաղկու֊ 
if բ. էսկ հա ց ահա in էկ^ւե բ է րե ր քահավա քբ կատարել որքան կարելէ է վա ղ 
</ա մկե ւոն ե ր ած : II ր բան բերքահավաքը չռւա կասւարվէ (առանց ձղձդումնե- 
րէ), ալեքան մոլաէւուոերէ թափվող ււևբծերէ քանակը քէչ կէէ^է' Կարևոր Լ 
նաև սերման լութ է /բէվ մաքրումը մոլաէւոտերէ սերմ երէց!

նսլատակէն 1բսրելէ I; հասնել ցելաէւոաադաչ աալէն ցանքա֊ 
չրզանառութլուններ կէրաոելու մէզողով, որոււ), բացէ ցելէց, պրողրեսէվ է 
նաե չարահե րկ րա լսերէն հատկացվող դաշսւը: Ցելէ շերւոսւլէն կւււրո էվա ց է ան 
1ւ չարահե րկ կու լաա րաներէ մէջչարքալէն ա ա ր ա ծ ու թ լո ւնն 1, ր է ■'էսւճաէւակէ 
՛է է՛ բե ղո ւ մ^ւե րր ււչնչացնում են ծլած մ ո լա էւ ո տ ե ր բ h պաքմաննեբ են ստեղ
ծում ծնուցած սերմերէ ծլման համար, որոնք ծլելուդ հետո ոչնչացվում 
են հաջորդ քաղհանէ կամ կուլսւէ վացէալէ մ՛ ամանակ։ 11բւ հարցում մեծ 
ն չանակու թ քո ւն ունէ վարէ էւորաթլունբ, որը 2օ — 30 սմ֊էց պակաս չպետք 
է լէն է:

2. Շարահերկ կուլտւռ րանև րէ ցանքե րա մ մշակա թ լունր պե ա ք է շարու
նակել նւսև ամսւովա երկրորդ կեսէն, երբ տեղէ է ունենում աչ լլարնանալէն 
մՈլաէւոաերէ սերմակալա մբ:
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Պետք է լավ ^Ււ^՚Լ’ ր'I' շ։է1[,ա^երկ կուլտուրանե րի ց ան ք ե ր ը անխնամ
իժոդնե լը ամառվա երկրորդ կես քւն ալն հեահ ան,բն է ունենա մ, որ նրանք փո֊
իւանսւկ հոդը մաքրելու, մոնո ցիկլիկ մոլաիսուոերի տարածման օջախ են հան֊
դիսանու մ:

Ա.րւ տիպի մոլախոտերի դեմ մեծ հա ջո դու իժ լա մ ր կարելի Հ պալքարել 
հատկապես ոև րելի դաշտում ։ ՆԼլդպիսի ցելադաշտում կատարվող սիստե մա
տիկ կուլտիվացիան ոչնչացնում է բո լո ր ծլած մոլախոտերը նախքան նրանց 
ծադկամը, նպաստում է նորանոր սերմերի: ծլմանը, որոնք ոչնչացվում են 
հաջորդ մշակումների ժամանակ։

Ալս տիպի մոլախոտերի ոչնչացման գործում մեծ արդլունք Լ՜ տալիս 
նաև խոզանի երեսվարը, որը պետք է պարաադիր կերպով կատարել Հ,ալաս֊ 
տանի րոլոր կո լտն տ ե ս ու իժ լո ւնն ե րամ :

I։ 1111111111 I] ]11Ոււ1|' մոլախոտերի Լդիցիկլիկների J դեմ հաջող պալքարելու
~սսժար առաջարկված է

I. Նրանց ոչնչացնել նախքան ծադկելր մ իջնակնե րում ե խամ ու խո
պան հոդերում, վերացնել դաշտերում ելլած քարակտ /տերր:

2. Լավ ցըտավարից հետո դարնանը պարտադիր կերպով կատարել նա- 
խացանքա լին կուլտիվացիա:

3. Կատարել խոդանի երեսվար հացահատիկների բերքահավաքից անմի
ջապես հետո:

-I. Ալդինեբում ևս սրանց դեմ պալքարել նախքան ծադկելր' քա դելու և 
հաճախակի փխրեցնելու միջոցով:

I /|111Ո11 դ ]lintd'|> մոլա խո տերի դեմ հաջող պալքարելու համար աոաջարկ֊ 
վում է'

՜1. Կատարել հողի սան րամ հատակ ւիո ցխերի միջոցով:
2. Զորացնել կոճղարմատները իսսւրակման միջոցով։
3. ր,նչահեղձել նրանց նախ մանրացնելու և տպու իոոը իժ աւլելու միջոցով: 
Աոաջին միջոցառումը պետք է կատարել դելահողւսմասերսւմ, հողի Տիմ- 

նական վարի ու նախացանքային կրկնավարի մամանակ:
Խարակումը պետք է իրագործել բացաոապես ցելահողամասերում, իսկ 

խոր վարածածկու ծ ր աշնանը և դա րնանը հոդի հիմնական խոր վարի </ ած ան ակ:
0<) ա li դսւl| d |ւջու| ա n n ւ d liLpli Ijfi՝ կոճդարմատների հլուծումը ընձլուղնե֊ 

բբ հաճախակի կտրելու միջոցով, աշնանացանների խիտ ցանքը ե աղն:
— Il |1 JI II11 ք| |ււււււ1|։' պոլիկսւրպ մոլաիւոտերր, որոնց ստորերկրլա բադմաց֊ 

ւ) ան որդանները իժափանցում են հոդի իւոր շերտերը, պետք է ոչնչացնել 
հաճախակի կուլտիվացիայով և (>— 7 անցած' քաղհանելով, որով իրականաց
վում է նրանց հ լուծո ւ մը:

1հլս տիպի մոլախոտերի դե մ պալքարելու հաջո դո ւվժ լունր մեծապես 
կաիւված է նաև կուլտիվացիաների մամանակից: ուրա քան չլուր անդամ նոր
ընձլա դ տալու և հոդի երես դուրս րերելա վրա ծախսվում Լ ծլարմատներում 
կուտակված սնսդան լու իժ և րի պաշտ րի որոշ մ ասր: ^ոդի երե։: դուրս ղալով, 
նոր ընձլա դն սկսում է աճել ե օր դան ական ն լո ւ թ ե ր կուտակել, սակալն սկդրի 
մի քանի օրը ընձլուդը օրգանական ն լո ւ իժ կատակում է սւվևլի։ <թիչ_> 
ստանում է ծլարմատներից: Որոշ ժամանակ ան ց պատրաստած և ծա քոս ած 
սննդանլուիժերր հավասարվում են, իսկ ՚1[,1ս^յՒժ հետո էլ ծաիսսածից ավե
լի շատ սննդանլսւիժեր են պատրաստվում, որոնք կուտակվում են արմատ֊
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ների մեջ։ Այս բոլորիւք միանգամա յն պարդ է, որ պայքարի տեսակե տիւք 
կուլա իվա ց իանե ր ր պետք է կատարե/ ճիշտ այն ժամանակ, երր պաարաաոած 
և ծախսած սննդանյութերի քանակը հավասարակշռվում է, որովհե ա՛ս հենէք 
ա յդ ժամանակ էլ ծլարմատներն ամենիդ քիչ սննդանյութեր են պարանա֊ 
կում իրենց մեջ։ ‘Էրանից շուտ կատարած կուլտիվացիան հարկ եդած էֆեկտ 
չի տալիս, որովհեւոե ծլարմատները կտրվում են դեռ բավականաչափ սննդա֊ 
նլուի ^ծաիւսած և չհ լուծված վիճակաւք, իսկ ուշ կւււլաիվտդիա լի դեպքւռ մ 
արմատները նորիդ ուժեղանում են ընձյուղների պատրաստած օրդսէնական
ն յոլթե ր ի հա շվ՛ին !

Մեր լեոնալին և նաիւալերւնալին շրդաններում ծլարմատավոր մ ո լա իւ ո֊
տեր ի դեմ պայքարելու համար լո ւր ա քան չյւււր անդամ կռւ լւո իվա ց ի ա պետք է 
կատարեք ալն ժամանակ, երբ այդ մ ոլախոտե րի վա րդտկնե ր ի մեծ մաոր տա֊ 
լիս է 5— 0 սմ բարձրություն ունեցող ցողուններ։ Միայն ալդ ժամանակ 
կատարած կու / տ ի վա ց իան կարող է տալ ե տալիս է մե ծ արդյունք ։ Մեր փոր֊ 
ձերից մեկում այդ ձևով մ շտկված ց ե լւսհո դ ա մ ա ս ին հտդորդո ղ աշնանացան 
ցոըենի ցանքում աոաջին քաղհանի նախօր լակին ք)Տ" Հ ո վ ավելի քիչ իշա֊ 
մարալ կար, քան ցելի մշակման սկդրում, պատատուկը պակասել էր <Տ7/' (]֊ով, 
քեքսեն' 40՝' (| և այլն։ Հետևապես, ՛" 1՚ք մոլախոտն բով ուժեղ վ աըակված հո֊ 
դամասևրրս.մ կուլտիվացիա պեաք է կատարել (!— 7 անդամ։

եթե ալս մոլախոտերը համատարած բուսածածկոց չեն կաղմում, ա յլ 
տարածված են աոանձին թո ւիո ւնն ե ր ով, ապա հսրճա խա կի կւո լա ի վա ց ի ա պետք 
է կատարել հենց ալդ թոփուններում և ոչ թե ամբողջ ցելադաշտում։

Ցելահողամասում մի քսրնի տիպի մոլախոտեր ուժեղ տարածված լինե֊ 

երբ հողը վարակված է խրփուկով և գե դ ա վե ր ո վ, ապա խրփուկի դեմ պայ
քարելու համար նախ պետք է կատարել խոզանի երեսվար գարնանր մոլա
խոտերի մասսայական ծ լմ ան պահին, հետո ցելի հիմն ական խոր վա ր, իսկ 
հե տադա յուժ թևերը հանած ր ս։ դմ ա խո փան ինե ր ով կտրել ծլարմատավոր մ ո֊ 
լտ խոտե րի ընձյուղները մի քանի անդամ և ա յն ժամանակ, երբ նրանք 
ամենից քիչ սննդանյութեր են պարունակում։ Ար վան տ ա կո վ ե գեղավերով 
վարակված հողերում նա իր պետք է ո չնչացնե լ արվանտակի կոճղարմատները 
սանրման, խարակմւսն կամ շևչահեղձման միջոցով ե ապա միայն կիրառել 
դե ղավե ր ի ծ լ ա ր մ տ տնե ր ի դեմ պա լքա րե րււ ախ եղանակները, որոնց մասին 
արդեն խոսվել է։

Ս ո լա իր ո ա ա լին բուսականության ոչնչացման ե հողի ր ե ր ր ի ու թ յան բարձ
րացման գործում մեծ դեր կարող է կատարել >Տ. Ս. // ա լցև ի կողմից առադա րկ- 
վող հողի մշակման նոր սիստեմ ր։ տամաձալն ա լդ սիստեմի, ցե լահողամ ա- 
սում թևերը հանած գութանով երկու անգամ 40—50 սմ ե ավելի խոր ու֊ 
թյամր կասւա րվող վարը, ղոլղակցված նույն ցելտհողամա ս ում հա ճա խ ակի 
կրկնվող ե րե սվ ա րի և փո ց խումնե ր ի հետ, մ ի ան գա լք ա լն բավարար է ալք բո դ֊ 
Գապես լիկվիդա ցնե լու ինչպես մ իա պւուլա բև ր մ ո լա իւ ո աե բ ը , այնպես էլ բադ֊ 
մապւողարեբ մոլախոտերի ճնշող մեծ ամասնոլթլունր: Ւնչ վերաբերում է 
րսրւլմապտղաբեր մոլախոտերի մի փոքր մաււին յ պատատուկ, բսէղցբ բիտն 
և այլն), որոնք չեն ոչնչացւՀում նուլնիսկ Տ. II. 11ալցևի սիստեմի լրիվ կի~ 
րաոմ ան դեպքում, ապա դրանց կարե[ի է ւիկվիղացնել իրարակման, շնչա֊ 
հեղձման ե հլուծման եդանակները միաժամանակ կիրաոելով։



Պայքւար մ ո ըս խ ո սւե րի ցեմ 9

Մինչև ալժմ նկարագրված ե ղ ան ա կն ե ր ր հն ա ր ա у ո բո լթլո ւն են
'•ողը և ցանքերը համար լա ամբողջապես մաքրելու մոլախոտերից, սակալն
մոլա խո տ ալին ր ուս ական ութ լան դեմ տարվող պա լքարի ընդհանուր սիստե՛
մում ամենամեծ դերը պատկանում է քիմիական պալքարին, որի արմերն 
էսստիճանարար մ եծսւնում է: իմիական պրեպարատները կոչվում են հերբի֊ 
ցիդներ։ Ալդ անունը սկիզբ է առնում «հերբա», խոտ և ((ցեղոէ--- սպանում եմ
բառերից։ հերբիցիդների մեջ կան ա/նպիսիները, որոնք ոչնչացնում են բո
լոր րուլսերի վերերկրլա մասերը ե կոչվում են համատարած ներդործման 
հեբրիցիղներ, նրանը մ՛ի մասն էլ ոչնչացնա մ է միալն երկշաքիլավոր լայ֊ 
նատերև րուլսերը, չվնասևլով հա ցա րուլսև րին ։ Ալդպիսի պրեպարատները 
կոչվում են ընարոզական ներդործման հե բրի ցիդներ (ГбрбИЦИДЫ ИЗбйрЭ՜ 
ТеЛЬНОГО действия) ե օգտագոբծվում են հա ցսւհա տ իկսէ լին կուլտուրաներ ի 
ցանքերի քիմ իական քաղհանի համար։

Մոլախոտերի ոչնչացման քիմիական պրեպա րատները , սովորս։ բար,
օգտագործված' են տարբեր իւտութ լուն ունեցող լածալթնեըի կաթիլների 
ձևով։ Աէդ լուծու լթնևրի կաթիլներն ավեքի էս՚վ 
բեները և լill վ I լ պահվում են նրանը մակերեսի 

թրջում են լա լև ւոե֊ 
վրա: ի՛լ ավելի քավ

ևն պահվում ալդ կաթիլները հորիզոնական ՛քիլ՛ք ունեցող , մազմզուկնե
րով չծածկված inերեների վլւա: Ս,լդպիսի տերևները հատուկ են երկշաքի
լավոր շատ բու լսեր ի։ Ւրան հակառակ, հացաբալռևրի նեղ տերևները 
գլխավոր ըոդունի նկատմամբ սովս բարաբ ա լլ '{իրք են ՛բոնում, կազմե
լով փոքր անկլուն և մոտենալով ուդզահալսւց դիրքի՛ Г՝ տ ց ի ա լդ, նրանք

ծածկված ևն լինում մոմաշերտով ու մազմզուկնեբով ե ունենում են ավե ֊
լի հաստ մաշկ: Ալդ բոլորը մեծ չափով արգելակում է հերբիցիդի կաթիլ
ների կոնտակտը բու լսի կանաչ մասերի հետ: դավանական է, որ դրանով էլ 
պա լմանտվո բված է հերբիըիզի ուժեդ ադդե ցութ լունը ոբոշ մոլախոտերի վ[’ա 
և ալդ ազդե զա թլան իսպառ բա ցակա լո ւթլուն ր ա (լ մոլախոտերի վրա։ Ա/դ 
հարդում չի բացասվում նաև բա յսերի աոանձին ւռեսակների ֆիզիոլոգիա֊ 
կան աււսւնձնսւհտ ւոկւո թ/ունների դերը, որոնք բնորոշում են րուլսի մեջ ըն
թացող բիո քիմի ական ոեակըիանե րի ինտենսիվությունը ե նրանը ղդալունու֊ 
թլունը հերբիցիդների նկատմամբ։

Հաըաբալսերը հերբիցիդներից չեն էոռւժում նաև ալն պատճառով, որ 
նրանը աճմտն կետր, որն ամենիը զղալուն է թուլների նկատմամբ, մինչև 
հասկ կամ հուր in'll տալը գտնվում է էոևըեածոդի մ և v և ալնպես բա ց չի լի
նում , ինչպես երկշաքիլավոր բտ լսեըի աճման կետը։

Ալմմ մոլախոտերի դեմ պալքարելռլ համար մեծ հա չհ» զու թ լամ բ օզտա֊ 
զործտմ են ինչպես հանքալին, ալնպեռ էլ օրդան ական ն լու իժե րը ։ \անքա լին 
մ,րբիդիդների զ մ՛եծ էֆեկտ տալիս են պղնձի ե երկաթի արջասպները, ծծրմ֊ 
բական թ թ ան , նա տ բ իռ։ մ ի արսևնիտը, կալըիում ցիանամիդը, ամոնիում ս տ լ֊ 
ֆատը, կալիական աղերը, դործ ա րանս։ լին մի չ՛որք թ ՛ի "ւկն ե ր ը։

• անական ծագում ունեցող հերբիցիդներն ավելի մեծ ։սրդլոi՝!։ք ևն տա
լիս, քան հսւնքափն ծագում՝ ունեցողները։ -.ե ր բ ի ց իդն ե ր ր , լուծված վիճակում 
ընկնելով եըկշաքիլավոը բուլսերի տերևների վրա, թափանցում են նրանը հլուս- 
վածքների մեջ, ա րագո րևն տարածվում են բտ լսերի բոլոբ մասևբամ, նա լնիս կ 
րազմամլսւ մոլախոտերի ստորերկրլա բուղմուըման օրգաննևբում։ Օրգանական 
ծագում ունևըող թուլներից ամենիը արժեքավոր են' '//'■/’/"ք* ֆենոքսիքաըա֊ 
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իսաիժիժուն (2,4-'ՒԱհի, 2մեիժի[֊4 քլո րֆեն ո քո ի քա ց ա իւա իժ իժ ո ւն (2 // ֊4\ի և դի- 
ղելա լին նավթը: Աո ա ջին երկու պրեպարատները ջրի մե չ 1ա,[ 1"լծլ[որք նա։։։֊ 
ր ի ու։) ա կան աղեր են ե ,ս^քի են ընկնում ընտրողական հատկոլթ լամբ, ոըը ե 
հնա րա վո րու իժ լո ւն է տալիս նրանց օգտագործելու քիմիական պա/քարի համար։

'Լերդին երկու տարիների տվլալներով, մեծ արդլունք է տալիս ^հլուղա֊ 
տընտե։։ ական ինստիտուտի քիմ իա լի։ ամրիոնի վարիչ' դոցենտ Վ. Դովլաիժ լա֊ 
նի կողմ ից ։։ի։նիժեղված (Ա) ր ո տ ի լ ին» սիր ե ։ց ա րա տ ր , ո ր ր ղերծ ի ՏքԺ-՚ԷՈի 
յերրից իգի։ բացասական հատկռ։ իժլո ւններից ե միում ամանակ ավելի ուժեղ է 
աղդում մ ո լա ի։ ո տ ։։։ լին բո ւս տկանո ւիժ լ։։։ն վրա, քան 2,4-Դ/1/• -ն .•

Այժմ աո անձիրն կուլտուրաների։ էք ան քե ր ն ահ րնդհանու ր
մաոսի։վներա մ մ ո լա ի։ ո ա ե ր ի։ դեմ պա )քարելու համար աո ա <յարկվռւմ են րագ- 
մաիժիվ նոր պրեպարատներ, որոնք ա ո ա լժ մ լա լն մասշտաբներով դե ո ♦ են 
օգտագործվում, բալց անեն մեծ հեռանկարներ։

Հ ա ս ա ա տ վա ժ է, որ կ ր ո տ ի լինը , 2,4֊՚Ւ ///• և 2Ա ~4\ հերբիցիդները հա
մեմատաբար ոչ մեծ դողսէլով օգտագործելու դեպքում ես (250— 1000 լիտր 
հեկտարին ի տալիս են լավ արդլունք։ Ամենից ուժեղ հերբիցիդներն ա գդում 
են մ ո լ ա իս ո տ ե ր ի։ ծիլերի։ և ե րիտասարգ րուլսերի վրա և շատ իժուլլ են աղ֊ 
դուժ նրանց սերմերի լիրա: Հ,ողի մեջ մակերեսորեն մտցնելու դեպքում ա լդ 
պրեպարատները ոչնչացնում են մ ո լա իսո ս։ ե ր ի։ ծիղերը մինչև մի ալքիս ։։։ևո~ 
գուքժ/ամր։ Ալդ ժ ամանակամիջոցը մեծուպե ս կաիսված Լ եղանակի պա լման
ներից և հերբիցիդի լուծ աքի} ի դո գալից։

Տաք ե չոր եղանակներին հե ր բ/ւ ց իդնե ր ի։ ա գգե ցու թ լո ։նն սկսում է ար֊ 
տահա լսւվե լ արդեն 4--- () ժամից հետո։ 1Լա րակված բու լսե րի ա ճը կանգ է
առնում , տերևները ոլորվում' են, ե մի քանի օրից հետո բուլսը մեռնում է 
ա մ՛ բ ո ղ ջով ին ։

ւԼէիեքի։ լավ ա րպ իո ւն £ ստացւ[ում է առավոտրսն մամեր/Հն սրսկում կա՝ 
տարելիս: Սասր ե ի/սնաւ! եղանակին սրսկելիս հերրի ղիղներն ավելի իժո ւլլ 
են ներգործում, ե նրանց ազդե ցու իժլունն լւկստմ է ա րւո ահա լտ ւիե լ ավելի։ 
ուշ։ երանով էլ բացատրվում է հերբիցիդների համեմ'ատաբար իժուլլ աղդե֊ 
ցո ւ թ լան ր հլուսիսաւին ե բարձր լեռն ալին վա լրե րո ւմ ։ ՚Ւ րանով էլ պետք է 
բացս։ արել նրանց պակաս ւս ղղե ց ո ւ իժ/ո ։ն ր իսոնւով հողերում հ նոսրացած 
ցանքերում։ քհո լո ւ իժ լո ւն ունեցոգ վ։ո րձնական ւովլաւների։ համաձայն, ե իժ ե 
9,3 <> դեպքում ալգ հերրի։ցիւլների։ց ոչնչանամ է մոլաիսոտերի ՅՏ,ՏՈ ^-ը, 
ապա 19,3 հ դեպքում ա լգ տոկոսը բարձրանում ե հառնում է 02,3֊ ի ։

Խորհուրդ է արվում կրոտիլին, 2,4֊'1'Ո1* և 21Է֊4\. հերբիցիդներով 
սրսկումը կատարել հ ա ց ա ր ու լ։ւ ե ր ի լ՚ր ի վ իժ ։ի ակս։ լո ւմ ի ց ո չ չուս։ ե իսող ովակա- 
կալումից ո < ուշ։

Ա րսկման համար վեր ցնո։ մ են 0,3 1,3 կգ հերբիցիդ, լա ծ ու մ են 500
մինչև 1000 լ ջրի մեջ և ալդ լուծուլիժն օգտագործում են մեկ հեկտար տա֊ 
րածւււիժլուն սրսկելու համար։ Ալդպիսի գ ոգաներով ւ։րււկված հացարուլսեբի 
ցանքերում արագանում է հասունացումը, պակասում է հատիկի իսոնավու- 
իժ/ունը, և բերքը բա րձրանում է 2—5 ց հ֊ ո վ (մ ո լա իա տ երի ոչնչացման 
պատճաոով )։

Ար ւոսւդրական փորձերիւց պարղվել է, որ կրուոիլին, 2,4-'ե111՝ և 2Մ֊4\ 
հև ր ր ի էյ ի։ էլն ե ր ի դ ո ցան երր տարբեր իսումբ մոլաիսոտերի համար պետք է տար
րեր լինեն։ Ամեն ի։ ց տրաց և նույնիսկ իժուլլ դո գաներից տուժում են իսաչս։֊ 
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ծաղիկների ընտանիքին պասժլանուլ ւք ո լա խ ո տե ր ր քվա/բի բողկուկ, հլածուկ, 
հովվի ։1 ախադ ե ա լլն թ Աւրյ բո։լսեբի ոչնչ ա դմ ան համար պահս։նշվում Հ 
0,5 կդ հ հերբիցիդ: Անացած մ ո / ա խո ա /, ր ի ոչն չ ա դմ ան համար հեկտարին 
պահանջվում է 0,75—7,5 կդ (տերեփուկ, թալ, հավակատար, թելուկ, ղորտ֊ 
նուկ, կաո, իշսւմաոոլ, պատատուկ, խա տուսւիկ, թրթնջուկ, օշինդր ե ալլեյ։

Ա ո լա խո տե ր ի դի մ ս։ ցկուն ո • թ լո ւն ր թուխերի նկատմամբ կախված է 
նրանց աճման աոանձն ահա տկո ւթ լուննե ր ի ց: Ամենից արադ և չո ւ ա ոչնչա
նում են նուրբ հ/ո ւո ված քն և ր ունեցող ւք ո լա իւ ո տե ր ր , ի՚՚կ աւդպիսի հ/ուս- 
վածքնե ր ունենում են պարարւո հո էլերում ե խոնավ պա լմաններում աճող 
բուլոե րը։

Ապացուցված կ, որ մեկ հեկտարին 75— 700 լ Հրի մեգ լուծված 0,8 կդ 
2,4-ԴՈՒ պրեպարատ ո ր ոկե լո վ ճաջողվե լ /, բրնձի ցանքերում ոչնչացնել 
նուլնի սկ պալուրակիր ցան: (> ֊8 շաբաթ ՛ոնց ավիացիա/ի միջոցով 2,4-՚Ւ111՝ 
պրեպարատով ս րսկվ ած բրնձի ցանքից ոտացվել է «5 ց հ ավելի բերք, բան 
չ ս բո կվա 5՜ ց ան բից >

2,4֊ԴԱհ ե 2Ս֊4\ հերբիցիդները, ինչպես արդեն ասվել է, սպա
նում են ոչ միալն մոլախոտերի վե րե րկր լա մասերը, աքլև ո տ ո ր ե րկբ լա 
բազմացման որդանները։ Ալսպեօ, Ա ակկի փոըձեբոււյ 2,4-է1'11Ւ պրեպա
րատով 7 — 7,5 կդ հ դո դա լով սրսկումիդ կասի արմատները ւոուժե լ ե է։ նսւլ- 
նիսկ 00 սմ խորս։ թ լան մեգ և հագորդ տարին ցան բերում կաո ի բանակը 
եղել է անհամեմատ ավելի քիչ, բան չսրսկված (կոնտրոլ) հո ղա մ ա ո ե ր ո։ մ:

'/■ իմ իական քաղհան ի հաջողութլունբ մեծ չափով կախված է երկշաքի
լավոր ծ ոլուխոտերի սեոից և հասակից: Արւպես, է) ի շարը մոլախոտերի 
արական բուպերը 2,4֊՚)'11հ հերբիցիդից ավելի շատ են տում ում ե բիչ դի~ 
>)ադկուն են ա լդ պ րե պ ա ը ա սւ ի նկատմամբ, բան իդսւկան բուլսերը։ Նու լն ոեոի 
սահմաններ։։։ մ հերբիցիդներիդ համեմատաբար բիչ են տուժում եըիտասարւլ 
բալսեըի վարդակներն ու արմատները, բան ավելի ժեծացած բուլսեբի նուլ֊ 
նանման օրդաններր:

Ւ շս։ մ արւոլի արմատները 2,4~'ե11 /' հերբիցիդով սրսկելուց հես/ո ձեոբ 
են բերաւ1 ջուր պահելու մեծ ո ւն ա կա թ լո ւ.ն, մեծանամ է նրանց թաղ կշիոը, 
փոբրանում չո ր նլութերի պարունակությունը, առանձնապես ածխաջրերի 
քանակը, դադաըոէ մ կ նոր արմատների դոլացումը, իգնւոլք է նրանց ղիմա- 
ւլրո ղա կան ու թ լո ւ*1ւ ը մի շարբ հ ի վանդո ւ թ բւ ւննե ր ի նկատմամ բ:

՝1' իմ իական սլա /բա բն է լ ավելի մեծ ա րդ ըսնբ կ տալիս ա լն ղեպրե բա մ, 
երբ դուդակդվում Հ ա էյ բո սւե իւն իկակսւն պսւ լբսւ ր ի հետ: Արձան ու դր վտծ են 
դեպրեր, երբ երկու տարի հա դ սւհա ա իկ ա լին կուլտուրաների դանբելւում 
2,4֊'Ւ11 Ւ հերբիցիդով ( I — 7,5 կդ հ ւլոդալոէխ սրսկում կատարելը, ղու ւլակցված 
խողսւնի երեսվարի ե ցրտահերկի հետ, /7 ո լո։ իւ ո ւո ե ր ի բանակը ցանքերում 
իջեցրել ե , նախկին վիճակի հետ հալքեմաւոած, հասցրել է է--- 2° ()֊ի, միա֊
մամանսւկ ոչնչացել է մ՝ոլ աիւո տերի ուրծ ա ւոների հսկա լական մասսա։ հաս
տատված է նսւե , որ \երբիցիդներուք սրսկում կւուսար/պաց հետո ցելահողա֊ 
մաււտմ մոլախէէւոե րն ավելի արադ են ոչ նչանում', բան նախնէսկան սրսկու մ 
չստացած ցե րսհողե րում: ‘1'ա րացասւրւիււմ կ նրանով, որ ցելին ն ա ի։ ո րդո դ 
,ա ց ա բո ւլսե ր ի ցան բե բա մ կատարված սրսկումը, ո չն չա ցն ե լո վ մոլախոտերի 
։) ի մասը, միաժամ ունակ իգեցնում է կենդանի մնացած մոլաիւուոերի կեն֊ 
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սու նտկոէ թ լո ւ նը , որոնք և ցե լա‘տ ղռ։մասա մ ավելի հեշտ հ արսէղ են ոչնչաց
վում:

2,4->)'111' և 211֊4\ լուծո ւ լթներին 1'՚ (( թափուկ (մնացորդ ՚չի.ըլո'՜ 
րէթան ւււոանւսլու <1 ամ տնակ ) սււքե / ա էլն և լն արագացնում հ բարձրացնում է 
արլ հերբիցիդների էֆեկտ ի վո ւթ լո ւն ը և իջեցնում կտրւի ու ա լլ ծլարմատա
վոր մոլախոտերի ծլարմատների կենսունակությունը վարից հետո:

Հերրիցիդն երի նկա ամ ամ ր կան նաև դիմացկան մոլախոտեր։ Դրանց 
թվին պատկանում են վա րդադոլ լն դաոնա ի։ո ար , իշակաթնուկի մի քանի 
ուե ս սւկնեըը , կտաւխւխոտը, ի/ոճիկը ^իւոճկորՒկըՆ աստղիկը և ալլն: 1հրւսկա ֊ 
նությսւն մեջ կան ցուցումներ, որ 2,4-ԴՈհ (լ 1Ո1տ ի լախն էթեր) 0,4 ֊0,5 
կղ > դո դա լով ււ րսկււււ) ի ց մո իէ րադաոո ցի վերերկրլա մաււերը տուժել են 50— 
60" Հով, տուժել են նաև արմսւէոներր: Թվարկած հև բ ր ի ց իէթւե րո վ (2,4-ԴՈՒ, 
2Մ֊4\, 2,4-Դ) չի կարելի սրսկում կատարել ընդեղեն խո սւ ա բ ուլսե ր ի 
ցանքերում, ինչպես նաև ալն բոլոր ցանքերում, որտեղ կան ընդեղեն բույ
սեր: II.յղ հե ըբիցիդներից պետք է պաշտպանել նաև շաքարի ճակնդեղի,
1էէրև ած ա ղկի, բաւ! ր ակի, խո բղ ենոլ, կարտոֆիլի, 
նալին կո է լ սէո ւ րանե ր ի ցանքերը, խաղողի և 

ծխախո աի, ր անգ արաբոս տա ֊
ա լգիները,պ տ ղ ա ա ո ւ ա ա շտա֊

պաշտպան անտաս աշերտերր , տնկարանները և ալլն։
Ս.լժմ փորձեր են կատա րվում պա բդելու նաև ՚Ւ'1'Տ ինսեկտիսիդի օգտա

գործման հն ա ր ա վ ո բու թլո ւն ը մոլախոտերի դեժ պալքարելսւ գործում: Այդ 
նպատակի համար վերցնոււ! են ԴԴՏ կես դ ո դ ա 11 ու ս պե ն ղի ալի կամ է մուլ- 
ւ.իալի ձևով և 2,4֊'Ւ11հ հերբիցիդ: Ս,լրդ խաոնսւրդր լավ արդլունք է տալիս 
ինչպես մի շարք վնասատուների, այնպես էլ մոլախոտերի ոչնչացման տե
սակետից: Օբա օգտագործում ր կարևոր է նաև նրանով, որ մոտ երկու անւլամ 
իջեցնում է պրե պա րւս տների վրա կա տ աբվո ղ ծ աի է ս եբր :

II ո լա խո սւե բի 1։ մի շՕ՚՚է՚Զ միջատների դեմ պայքարելու համար ա լժ ժ 
փորձեր են “՛բվում հեքսաքլորանի և 2,4-ԴՈՒ հերբիցիդի համատեղ օգտա
գործման րււղղա թլամբ (էլարնանացտն հացաբուլսերի թւիակալւ)ան շրջանում)է

Մոլախոտերի և վնասատու միջուտների մ ի ա <! ա մւսն ակ լա ոչնչացումը 
խոշոր տնսւեսակսւն Կե տա քրքրութ լուն է նե րկա լա ցնո ւմ: հաբևոբ է միայն, 
ո ըպեսղի դրանց համատեղ ոչնչացման օպտիմալ մ ամկետնեըը համընկնեն:

Ս ո լսւ իէ ոտե բի դե մ պա լքա րե լու ւլ ո րծ ա մ օւլտ ա գո րծվ ո ւծ է նաև կաուս
տիկ սոդա: 11ըոշ դոդալով ջրի մեց լուծված սոդան ոչնչացնում է իշակաթնուկի 
սեդի, մ ոխրադաոո ցի և մի շա ր ք ա /լ մոլախոտերի վեբեբկրյա մասերն ա մ - 
րողջ ապե ս:

11սվուլտի ցանքերում տարածված գաղձի դե ւ) հաջող սլա լքա ր տարվում 
է նատրիումի արսևնիտի 4,5 — 5՝՝՝ (1 լո ւծ ուլթ ո վ: լուծ ո ւ լթ ով օ լակում են
առվույտի ցանքերը կարճ [խոր) խռտհնձից 3----1 օր հետո: սրսկումից
ալրվում֊ոչնչանում են աովու յաի ցողունների վերերկրլա մասերը և նրանց 
վրա եղած աւէրողջ գաղձը: I՚Լո ւխ ւ լա ի ցանքերում գաղձի դեմ պետք է պա լ- 
քարևք աոաջին իսկ խոտհնձից սկսած ե շարտնսւկել երկըոբդ ա. երրորդ հա
րերից հետո ևս: ՚Ւ ր ա համէսր նախօրոք պետք է կսււլմել աշխատանքների 
պ I ան, հաշվի առնելով գաղձի րիոլողիսւկան ա ո ան ձն ահա ւոկու թ լտնն ե ր ը և 
աով սւլսւ ի հաբերի ժամկետները:

եւստ րիտ մ ի արսենիսւը մեծ արժեք է ն ե րկս: լա ցն ու ւք նրանով, որ, բա֊ 
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ցի դաղձից, ոչնչացնում է նաև if ft շարք '"// մոլախոտեր ու մ իգա ան ե լւ հ 
առվու լտի բերքը համաբլա կրկնապատկում է:

հրեքնուկքւ և աովա/տի ցանքերում դաղձի դեմ պալքարում են նաև 
1,3 2'։ ո դին1ւտրոօրսւէէկր1ւղռլի և դին ft in րո ֆւ են ռ / ի լու ծա/թով, հեկտա֊

րին <> ա խ սե I ո վ 70(1--- SOO լ լու ծու /թ: Ապացուցված է, որ դին ի ա ր ռ ֆ են n ք ի 3" ()
լուծու լիժն աււվուլտի ցանքերում դաղձը ոչնչացնա if է 9№ ^֊ով: ՛հաց ձի if եմ 
ցանքերում պալքարում՛ են նաև պղնձարջասպի կամ երկաթարջասպի /.7-- 20' ()
լուծու լթով, ինչպես նաև ժ<) մ բ ական թիժվի 1 3" (), ամոնլակալին սելիտրա լի
15—20°/^ լու ծու լթնե բովէ

II. Խ աբիրովոլի ավլուքներով ( //ւ ղ ր եկա կան ЧИП', 1932 իժ. ) , դաղձի, էքեմ 
հաջողո ւ իժ լամ բ կտրեւք, է պա լքարև լ ut ղ ո tn ա իժ իժ վակսւն նատրիտ մի 10^ () լու֊ 
ծուլիժ ով, пրքւն ավելացվում կ օճառ։ նեկտարին ծաիւսվում Լ 1000 լ հեցուկ։ 
ևուլն հեղինակի ս,վլալնեըով, ալդ պայքարը կարեքի կ իրականացնել նաև 
if քւն ի տ ր ո՛ւ ր •՛• ոկ րե զո լ fl 2^ լուծ ո է լթ ft միջոցով, ծաիսսեքով հեկտարին 2000 լ
հևցակ: հււավւն դեպքում, րոտ 111 ա րի րո վո (ի, դսւղձը ոչնչացվում կ 92,9 
96,9^'ւՀով, ք՚ոկ երկրորդ դեպքում՝ 98^ ()- ով: ւինիսւրոորւււոկրևղոլից տուժում 
են նաև ցանքերում երած մ ո ք ա ո ո րց ոն , քէչամաոոլը, մոխրաղտ<ւո ոը, իւո֊ 
ղ ւսն ո ւկն ե ր ր:

1‘ացձի դեմ տարվող քիմիական պա/քարի իրականացումը վերացնում 
է դսւցձով ուժեղ վարակված սւи լիո ւ ւ տ ft ե ե ր ե քն ո ւ կ ft ցանքերս վարելու ան֊ 
հրսէժե շտ ու ի) քուն ր ։

Նատրիամ ւ:ւ րււենիսւի ե դինիա րո ֆ ենո լի օգ ա ա դո րծ մ ան դեպքում պետք 
կ իրականացնել նախաղցու.շական բոլոր միջոցառումները մարդկանց և կեն֊ 
դանիների թունավորումից իէուսսւփելո ւ համար։ ‘!'րահ հակառակ, 2,4-՚Ւ111', 
21Г.4Х, 2,4֊Դ, կրոաիլին պ ր ե պա ր ա անե ft ft անվտանդ են մ ա րղկան ց ե կեն
դանիների համար, սակալն նրանք ունեն յուրահատուկ հո tn լ աոաջին երկու֊ 
որ), ուսուի և նրանց չի կարեքի պահեք ոնն ղ ա մ իժ ե ր քն ե ր ի և կե րերի հետ 
մ իա и քւն:

հալկական !'լա ղաանտեսական քէն ti nt ի in ո ւ տ ի րնղհանուր երկրադործու֊ 
fd լան ամ լ’քան ում դաղձի դեմ սլալքարն ուսումնասիրվել Լ դոցենտ Ն. ■֊,. եա֊ 
րապեալանքէ կողմից, որի փորձերում դաղձով վարակված աաքուլաի ցանքե֊ 
բում մ ft շարք ա լլ հերրիցիղների հևա մեկտեղ, փորձարկվել ե4ւ նաև քիմ իա֊ 
կան ա րդ լո ւնա բե րո ւ իժ լան fd ափո t կնե ր ր :

Ալս ուղղութլամբ կաաարված երկու տարվա փորձերի ւաթա/ներր ցուլց 
են տալիս, որ քիմ իական արդ/ո ւ նար ելւnt fJ /ան որոշ թավւուկների օդտադոր֊ 
ծոէմր էլաղձի դեմ մի անդամ ալն ձեոնսաւ կ fd ե աովուլտի ցանքերում, թե 
առուների և ճանապարհների եցրերի^ւ նաև ա լլ մո լա fun ւոե րի դեմ պալքարե- 
I ու հա մ սէր:

'{'իմիական պալքարի ա մ են ւսկա րևո լւ պ ա լմ աննե ր ի у են t! ո լա խո սւե ր ի 
‘հնարավորին չ՚ս,ի Ц'իոչնչացումբ, կուլտուրական իմշակվորլք բէէւլսերի ան֊ 
վնաս մնալբ, մարդկանց և կեն ginնիների աոոցջութլան պահպանումը ե էա֊ 
կա՝,րցեհսւ լին միջոցառումների ճիշտ կիրաոէււմը։

4 ուստանա լոկի հա у ահա ա իկա լին սովքււուլում 1932 1934 իժ իժ. արտա
դրական պարմաններում փորձեր են 4-բվեք գարնանացան ցորենի ցանքերում։ 
Ցորենը иնուցվել կ տլնպքէսքէ պա ր սւր սւ ան րս իժ ե ր ո վ, որոնք միաժամանակ 
հե րբից իցՅւե ր ի դե ft ևն կատարել։ Հեկտարին տրվել կ 10 կդ ամոնլակաւին
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и և լի inլաւլի, 15 կգ սուպերֆոսֆատի և 100 լիտր ջրի մեջ լուծված 0,3 1լգ
2,4֊ ԴՈՒ պրեպարատի խառնուրդէ Գարնանացան դորենն ա լդ <1 ամանակ 
գտնվել է խո ւլով ակակա լմ ան ֆագա լում և զգալի չափով վարակված է եզե 
իշամաււոլով, կառով, օշինդրով, պատատուկով և ալլ մոլախոտերով. որոնց 
մեծ մասը կոկոնակալման ֆազտլում է գտնվել: Ալդ փորձերիդ պարզվել է, 
որ մոլախոտերը ոչնչանում են ան մ ի ջա պե и , իսկ դո րեն ի բերքը բարձրանում 
է 4,6 ,ч1^-

ԱՄՆ֊ում արձանագրված են դեպքեր, երբ 1,7 կգ հ գոզալով 2,4-'ՒՈI' 
պրեպարատով եգիպտացորենի ցանքերում մինչե մոլախոտերի ծիլերի երևա֊ 
լր Սրսկում կսւ տ Ш րե լր հետագալռւմ' վերացրել Լ նրանց դեմ պալքտրևլու կա֊ 

րՒքշ1
֊,ա մ ա մ ի աթ են ա կան պարարտացման, ա դ ր ո տե ի/ն իկա լի և ագրոհոգադի֊ 

տակտն ինստիտուտը մոլախոտերի դեմ' պա /քարելու համար մեծ հա 9 ոգու֊ 
թյամբ օգտագործում է նաև խևդոլիտը 7— 10 կգ :հ րլոգալով:

П չ գլո ւզա տն տ ե սական հո զատես քե րում (ճանապարհների և առուների 
եզրերին, չմշակվող հոդերում և ա լլն դ մեծ հա 9 ո զու ի! լա մ բ օգտագործվում է 
դիզելային նավթը, "['Ը միանդամ ալն անվտանգ է կենդանիների և թռչուն֊ 
ների համար: И ո լա խո տ ե ր ի ծիլերն ամբոգգովին ոչնչանում են սրսկումիդ 
12 20 ժաւէ հետո, եբբ սրսկումը նավթով կատարվում է շոգ և զանակին:
1Լնսւաոնե րին և և րկա թ դծ ին կից հողերոււյ դ իզե լա լին նավթով и րսկռւմ՝ կա֊ 
տարել չի կարելի, ո րո վհե սւև նավթը կարուլ է բռնկվե լ ե հրդեհ աոահււսցնել: 
Ւրա փոխարեն ալդպիսի տեգերում օւլտ ա դո րծ վ ոււք է 15 —20Կ (1 նատրիում 

քլորատի կամ' մ'կնդե գ ա իժ թ վա լին նատրիումի լուծուլթ, որը ոչըն֊
չացնու մ է նուլնիսկ մոի։րադասոցը: ևաւոըիտ մ քլորատի լուծուլթր սրսկու֊ 
մից 10 12 օր ,էյնց ոչնչացնա մ է սեզի, իշամառոլի, պատատուկի, կառի
բտլսերը:

Մոլախոտերի ստորերկրլա բագմւսցման օրգանները ոչնչացնելու ни֊
մար օգաագո րծ վ ա մ ի քլորպիկրինը , սակալն ալդ ն լո լ թ ո վ մո լա խո տե րի դեմ 
կարելի կ պալքարել մ իալն ցելահոզամաиերտ մ: ֊,եկւոարին 200 ե ավելի 
կիլուլրամ քլորպիկրին գործադրելու դեպքում ոչնչանում Լ պատասւուկի, կա֊ 
ոի, իշամառոլի ե մեծ թւէով ալլ մո լա խ ո տ ե ր ի ա րմա տնե րի մեծ մասը, ի՚եչ֊ 
պես նաև 10 30^ (Հով ի գնում է սակսւվսւմ լա մոլախոտերի սերմերի կենսու֊ 
նակու թլունը:

II nt սւ г/if 1 լ է Z4 |\ iD.'tO թ.
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Г. Г. СТЕПАНЯН. Л. Л. БАДАЛОВА, С. С. МАНУКЯН

ВЛИЯНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА 
СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА
У ЭЗОФАГОТОМИРОВАННЫХ СОБАК

В нашем первом сообщении* приведены литературные данные о 
влиянии биостимуляторов (натуральный, искусственный и нейтраль
ный желудочный сок) па некоторые функции организма, поэтому 
л данной статье мы ограничиваемся приведением лишь фактического 
материала и анализом полученных данных для выяснения влияния 
натурального желудочного сока на секреторную функцию желудка.

Под опытом были 4 собаки-самцы 3—4-летнего возраста, двор
няжки под кличками Рыжик, Бухар, Араб и Хмурая.'

Условия кормления, содержания и ухода были одинаковыми, 
принятыми в физиологических лабораториях для эзофаготомированных 
собак. Все собаки были предварительно тщательно исследованы, де- 
гельментизированы, затем подвержены операции—наложение фистулы 
желудка по методу Басова, а через 2 3 недели после выздоровле
ния—второй операции—перерезке пищевода (эзофаготомия).

Для получения нормального фона в течение 15 мин. велись 
наблюдения за секрецией желудка, после чего производилось „мни
мое кормление". Собакам давалось 200 г белого хлеба, смоченного 
в одном случае определенным количеством воды (контроль), в дру
гом—натуральным желудочным соком в таком же количестве.

В течение двух часов велись наблюдения за поведением, темпе
ратурой, пульсом и дыханием животных. Кроме этих показателей, од
новременно определялись количество отделяемого желудочного со
ка, е.го удельный вес, pH, кислотность, свободная соляная кислота, 
переваривающая сила, некоторые морфологические показатели крови 
количество эритроцитов, лейкоцитов, процентное содержание гемо

глобина. ретикулоцитов, резервная щелочность и РОЭ).
Все исследования проводились по общепринятой в физиологиче

ских лабораториях методике.
Влияние натурального желудочного сока мы изучали как при 

пероральном, так и при подкожном и внутривенном введении. Под
кожно сок вводился в область бедра, внутривенно —в вену сафена.

/ серия. Пероральное введение натурального желудочного 
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чета 1 .мл на кт живого веса, вызывает стимуляцию функции секре
торного аппарата желудка, вследствие чего происходят сдвиги как в 
количестве, так и в качестве выделившегося желудочного сока.

Вначале подопытным собакам давался хлеб, смоченный водой. 
При этом мы наблюдали следующее. Если у собаки Араб количество 
желудочного сока за 15 мин. до „мнимого кормления" составляло в 
среднем 0.5 мл, то при даче 200 г белого хлеба, смоченного в 16 мл 
воды (1 мл на кг живого веса), отмечалось усиление желудочной се
креции, и количество желудочного сока, выделенного в течение 
первых 15 мин., составляло в среднем 16,3 мл. Вслед за этим сокоот
деление постепенно усиливалось; в течение первого часа оно дости
гало 9о,4 мл, в течение второго часа 69,7 мл и через два часа после 
„мнимого кормления" выделялось в среднем 165,2 мл желудочного 
сока. При этом собака стояла спокойно, временами дремала, темпе
ратура колебалась в пределах от 38,5 до 38,8 , пульс от 59 до 64 и 
дыхание от 15 до 19 в мин.

Исследование полученного желудочного сока показало: pH—1—2, 
общая кислотность—0,5%, свободная соляная кислота в среднем— 
0,48%, переваривающая сила сока по Метту за 24 часа в среднем—10 мм.

В следующих опытах мы заменили воду соком, причем желу
дочный сок давался в таком же количестве, как вода в предыдущем 
опыте.

Собака принимала хлеб с желудочным соком охотнее, чем хлеб 
с водой. Температура, пульс и дыхание быаи почти в пределах нор
мы с незначительным колебанием в сторону увеличения (в среднем: 
температура—38,8, пульс—66, дыхание—19).

Количество желудочного сока за два часа доходило до 194,2 мл, 
т. е. на 30 мл больше, pH 1 2, общая кислотность—0,6, свободная 
соляная кислота—0,49, переваривающая сила—12 мм по Метту.

Как видно из приведенных данных, при даче 200 г белого хле
ба, смоченного в 16 мл натурального желудочного сока, стимулиру- 
щее влияние на секреторный аппарат желудка у эзофаготомирован- 
ных собак больше, чем при даче хлеба, смоченного водой.

Чтобы получить более убедительные результаты, мы решили 
увеличить количество воды и желудочного сока при даче той же 
порции (200 г) хлеба. Для этого мы в одном случае брали по 32 мл 
воды и натурального желудочного сока из расчета 2 мл на кг жи
вого веса, в другом —по 100 мл, из расчета 6 мл на кг живого веса.

Табл. 1 показывает динамику выделения желудочного сока у 
собаки Араб под влиянием указанных выше доз воды и желудочного 
сока.

Чтобы не загромождать статью таблицами, мы приводим более 
подробные данные, полученные на одной собаке, так как динамика 
выделения желудочного сока у всех подопытных собак была почти 
одна и та же (табл. 1).
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Динамика отделения желудочного сока у собаки Араб
Таблица 1

Количество желудочного сока в мл ♦

№ 
опыта

до мнимого 
кормления после мнимого кормления Вид скармливаемого 

вещества

за 15' 1 «ас 11 час Всего

1. 0 152 мл 130 .мл 282 мл
2. 4 мл 160 „ 105 265 . 200 г белого хлеба,
3. 0,5 мл 36 „ 34 70 , смоченного в 16 мл.
4. 5,0 . 34 . 10 44 , воды

суммарные 9,5 382 мл 278 •» 661 мл
средние 2,62 мл 95,4 , 69,7 - 665,1 .

5.
6-
7.
8.

1 мл
4 „

10 .
Ю „

82 мл
111 .
69 , 
60 .

99 мл
90 .

152 ,
114 .

181 мл
201 .
221 .
174 ,

200 г белого хлеба, 
смоченного в 16 мл 
желудочного сока

сум марные 25 мл 322 мл 455 мл 777 мл
средние 6,2 мл 80,5 „ 113,7 ■ 194,2 .

9. 0 95 „ 128 223 .
10. 5 мл 101 . 100 201 , 200 г белого хлеба,
11. 10 . 146 я . 74 220 „ смоченного в 32 мл
12.
13.

8 .
0

186 „
118 ,

174
74

» 360 „
192 ,

натурального желу
дочного сока

суммарные 23 642 . 550 я 1,196 .
средние 4,6 129,2 „ ПО п 232,2 .

14. 1 мл 244 мл 82 326 мл 200 г белого хлеба,
15. 5 „ 234 „ 106 я 340 „ смоченного в 1С0 мл
16. 3 , 182 . 136 я 318 . натурального желу

дочного сока
суммарные 9 , 660 » 324 W 984 .

средние 3 „ 220 „ 108 W 328 .

Как видно из табл. 1, хлеб, смоченный натуральным желу
дочным соком, является лучшим раздражителем для секреторного ап
парата желудка у эзофаготомированных собак, чем хлеб, смоченный 
водой. Так, при даче 200 г белого хлеба, смоченного в 16 мл воды, 
за два часа секреции выделилось 165,1 мл желудочного сока, а при 
даче 200 г белого хлеба, смоченного в 16 мл натурального желудоч
ного сока, количество выделившегося сока составляло 194,2 мл.

С увеличением дозы введенного желудочного сока увеличивается 
и желудочная секреция. Так, при даче 200 г белого хлеба, смочен
ного в 32 мл желудочного сока, выделилось 239 мл желудочного 
сока, а при даче 200 г белого хлеба, смоченного в 100 мл желудоч
ного сока, количество выделившегося желудочного сока достигло 
328 мл.

Что касается динамики же. 
отмечается определенная законны 
Известия XII, № 6—2 

секреции, то здесь также 
Эъример, при даче 200 г
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белого хлеба, смоченного в 16 мл воды, в первые 15 мин. количе
ство выделившегося желудочного сока незначительное (в среднем 6— 
35 мл), в следующие 30 мин. оно увеличивается до 50 мл, а в те
чение второго часа и к концу его постепенно убывает (1—2 мл).

То же самое наблюдается при даче 200 г белого хлеба, смочен
ного в 16 мл желудочного сока, но здесь усиление желудочной сек
реции отмечается и в течение второго часа.

Например, в первые 15 мин. выделяется 12—15 мл желудочного 
сока, в следующие 30 мин.—20—48 мл, в течение второго часа и в 
конце его—30—50 мл.

Такая же закономерность, по несколько более выраженная, чем 
при даче 16 мл сока, наблюдается и при даче 32 мл желудочного 
сока с 200 г белого хлеба.

Несколько иначе реагирует секреторный аппарат желудка на 
100 мл желудочного сока. В первые 15 мин. после дачи хлеба 
с соком желудочный сок выделяется больше, чем в последующие 
минуты, затем до конца второго часа идет постепенное снижение и 
вновь — повышение.

Например, в первые 15 мин. после кормления собаки 200 г бе
лого хлеба, смоченного в 100 мл желудочного сока, выделяется 100 - 
107 мл сока, затем количество его постепенно снижается и через 
1ч. 30 мин. доходит до 16 мл, к 1ч. 45 мин. снова нарастает, достигая 
30 мл, а к концу 2 часа снижается до 20 мл (табл. 2).

Реагирование секреторного аппарата у собаки Араб
Таблица 21

Время
13.1957 г. 15. V

1957 г.
17. V
1957 г. Пероральное 

введение сока 
с хлебомкол. желуд. 

сока (в мл)
кол. желуд. 
сока (в мл.)

кол. желуд. 
сока (в мл.)

10ч. 45 мин. 104 100 107
11ч. 60 60 25 200 г белого хлеба,
11ч. 15 мин. 60 54 18 смоченного в 100 мл
11ч. 30 мин. 20 20 32 желудочного сока
11ч. 45 мин. 16 30 36
12ч. 16 38 44
’2ч. 15 мин. 30 18 22
12ч. 30 мин. 20 20 34

Другие показатели желудочного сока (свободная, общая кислот
ность, удельный вес и переваривающая сила) приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, кислотность выделившегося желудочного 
сока несколько меняется под влиянием вводимого желудочного сока 
в сторону нарастания как общей, так и свободной соляной кислоты. 
Кроме того, следует отметить, что чем больше количество вводимого 
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желудочного сока с хлебом, тем выше процент общей и свободной 
соляной кислоты.

Таблица 3
Показатели желудочного сока у собаки Араб

№ Вид скармливав- Свободная Общая кис- Перевари- Удельный
оны га мого вещества кислота лотность вающая вес

В 7о В 7о сила в мм

1 200 г бел. хлеба
4-16 мл воды 0,533 0,547 11 1003

2 0,471 0,494 10 1003
3 V 0,431 0,460 11 1004
4 я 0,471 0,511 13 1004

В среднем: 0,477 0,503 11,3 1.0035

5 200 г бел. хлеба
4-16мл. жел сока 4,438 0,511 12 1004

6 • 0,511 0,584 10 1004
7 у. 0,511 0,584 10 1004
8 0,511 0,584 10 1003

В среднем: 0,492 0,566 10,5 1004

9 200 г бел. хлеба
4 32 мл же п. сока 0.511 0,584 10 1003

10 0.511 0,547 10 1003
11 0.547 0,584 6,5 1003
12 0,547 0,584 7,1 1003
13 ■ 0.5И 0,584 10

В среднем: 0,525 0,576 8,7 1003

14 200г бел. хлеба
4-100 мл. жел.

сока 0,547 0,620 6 1002
15 0,547 0,620 11 J003
16 » 0,511 0,620 8 1002

В среднем: • 0,535 0,620 8,3 1.0025

Переваривающая сила выделившегося желудочного сока при да֊ 
че желудочного сока с хлебом в отдельных опытах выше, чем при 
даче хлеба с водой, но средние данные указывают на некоторое ее 
снижение. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что при даче 
желудочного сока с хлебом кислотообразовательные клетки секретор
ного аппарата желудка раздражаются сильнее, вследствие чего фер
мент пепсин больше разбавляется и несколько снижает свою пере֊ 
варивающую силу.

Что касается удельного веса, то он не подвергается особым изме
нениям (табл. 4).

Как видно из табл. 4, приведенные данные полностью согла
суются с данными, полученными в опытах на собаке Араб.
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Каргина желудочной секреции за два часа у собаки Хмурая
Таблица 4

До мнимого 
кормления После мнимого кормлен! я Пероральное 

введение сока 
с хлебомкол. секр. за 

15 мни.
кол. секр. 
за 2 ч. pH

сноб.
кис л.

(В '7о"..)

общ.
кисл.
|вп/о7Д

перев. сила 
по Метту

2 мл

1 капля

14 мл

66,3 мл

1-2

1-2

0,436

0,401

0,547

0,475

10 мм

13 мм

200 г хлеба —38мл 
воды

200 1՜ хл.֊р38мл 
сока

Относительно кислотности и ферментативной активности желу
дочного сока и роли гистамина в этом в иностранной литературе 
(Richard Merten, 1956) имеется указание, что гистамин не только уси
ливает выделение желудочного сока, но также повышает его кислот

ность.. Результаты проведенных опытов, поясняет автор, ^показывают 
также, что в человеческом организме, при непрерывной подаче 
гидрохлорида гистамина в течение нескольких часов, концентрация 
энзима повышается при низкой начальной концентрации. В те
чение первых часов непрерывного ввода наблюдается явление, описан
ное Гилмоно.м и Каушлом после впрыскивания стандартной дозы, 
называемое „эффектом вымывания“, то есть вымывание пепсина, об
разующегося в клетке в начальной стадии.

Постепенное, весьма показательное, повышение концентрации эн
зима в последующие часы доказывает, что имеет место стимулиро
вание энзимообразующих клеток гистамина (tp =4.25,Р<0/01) elinica 
Ihimica Аска 1956, стр. 143—153.

Заинтересовавшись этими данными, в наших исследованиях мы 
обратили внимание и на эту сторону вопроса, полагая, что в желудоч
ном соке, введенном в организм животных, содержится и гистамин, 
который может оказывать свое действие на секреторный аппарат же
лудка собак.

Наряду с этим мы изучали и содержание гистамина в выделив
шемся желудочном соке после введения в организм натурального 
желудочного сока (табл. 5).

Как видно из табл. 5, большее содержание гистамина при перо
ральном введении натурального желудочного сока с хлебом было об
наружено в последней пробе желудочного сока, то есть к концу опыта. 
Следовательно, по данным R. Merten’a, „эффект вымывания“ пепсина дол
жен быть больше в последних пробах желудочной секреции.

Результаты наших исследований подтвердили данные вышеука
занных авторов, ибо в последних порциях активность фермента ока
залась больше, чем в первых.

Так при даче 200 г белого хлеба, смоченного в 16 мл желудоч
ного сока, у собаки Араб в первые 15 мин. переваривающая сила же
лудочного сока составляла—11мм, через час —12 мм. При даче 32 мл



Влияние желудочного сока на секреторную функцию желудка 21

Собака Араб Собака Хмурая
Таблица 5

Проба и количество желу- Проба и количество желудочного сока
дочного сока (в мл) (в мл)
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23. IV 10 мл 10 мл. 5 мл 977оН1 8. V
1957 г.

10 мл 10 мл 5 мл 13,5
1957г. 117 7о Ш 777о Ш Ю77о ' 137%Н1 677(11И 23(°/0Н։

24. IV
10 мл 137°/(1Н1 9.У

10 мл 10 мл 10 мл 8,5
137%Н1 677о1-и 877«Н1 11-(7о111

25. IV
10 мл _ 877о 10. V 10 мл 10 мл 5 мл 12
ВД оН1 677ПН( 477о Ж 2б7%Н1

29. IV
10 мл 10 мл 167% 13. V 10 мл 10 мл 5 мл 18,5
2О77оН1 1217о 13/՛; ж 77%Н1 2677ОН1

30. IV
10 мл 10 мл 15,577о 15. V 10 мл 5 мл 12
1377оН1 1«Г/о 107%Н1 147%Н1

З.У 5 мл 10 мл 10 мл 877о 17. V 10 мл 10 мл 10 мл 8
57% Н։ 677о 1-11 1377о 777оН1 6,б70/0Н1 977»! Й

4Л’
10 мл 10 мл 2-|7о 2.0У 10 мл 10 мл 7,5

— 277о Н1 2т7оН1 б770Н| 9770Ж

7Л’
10 мл 10 мл 8776
1,177«Н1 1377о

желудочного сока с 200 г белого хлеба переваривающая сила фер
мента в первые 15 мин. —7 мм, через час—10 мм.

При подкожном введении 5 мл желудочного сока в разведении 
1:4 с водой в первые 15 мин. в полученном желудочном соке пере
варивающая сила —2,5 мм, через час—5 мм.

При введении 10 мл желудочного сока в разведении 1:4 с во
дой в первые 30 мин. переваривающая сила сока—5 мм, через час— 
10мм (в первые 15 мин. сока было очень мало—1 мл, поэтому пере
варивающая сила не определялась).

При внутривенном введении натурального желудочного сока в 
количестве 3,6 мл в разведении 1:2 с водой (10 мл) у эзофаготоми- 
рованной собаки Бухар переваривающая сила полученного желудочно
го сока в первые 15 мин. —4 мм, через два часа—8 мм.

При введении 9 мл желудочного сока (из расчета 0,5 мл на кг 
живого веса) в чистом виде переваривающая сила в первой порции— 
2 мм, а в последней, через час, 10 мм.

При введении 18 мл сока —вначале 4 мм, через 1ч. 30 м.—Эмм.
При введении 136 мл сока — вначале 3 мм, через 1 ч. 30м.— 

7,3 мм.
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Как видно из приведенных данных, при применении натураль
ного желудочного сока тремя способами переваривающая сила вы
делившегося желудочного сока в последних порциях больше, чем в 
начальных порциях. Отсюда можно допустить, что гистамин, содер
жащийся во введенном в организм натуральном желудочном соке, 
способствует большему вымыванию фермента пепсина в конце опыта, 
то есть через определенный промежуток времени, чем в начале се
креции.

Таким образом, резюмируя результаты наших исследований в 
этом направлении, мы можем сделать следующие выводы:

1. При пероральном введении натурального желудочного сока с 
хлебом отмечается стимуляция секреторного аппарата желудка у эзо- 
фаготомированных собак.

2. Чем больше количество введенного натурального желудочно
го сока, тем интенсивнее происходит желудочная секреция, и на
оборот.

3. В динамике выделения желудочного сока отмечается опре
деленная закономерность. При даче 16 и 32 мл натурального желу
дочного сока с 200 г белого хлеба в первые 15 мин. выделяется не
большое количество желудочного сока, в следующие 30 мин. желу
дочная секреция усиливается, а к концу второго часа доходит до 
минимума.

4. Под влиянием натурального желудочного сока несколько ме
няется, кислотность выделившегося сока. Чем больше количество 
вводимого желудочного сока, тем выше процент общей и свободной 
соляной кислоты в выделяемом желудочном соке.

5. Переваривающая сила желудочного сока несколько колеб
лется, в отдельных опытах она бывает больше, в других, наоборот, 
меньше. Но, как правило, в последних порциях желудочного сока 
она бывает выше, чем в начальных порциях.

6. Процентное содержание гистамина в выделившемся желудоч
ном соке при даче хлеба, смоченного желудочным соком, больше, 
чем при даче хлеба, смоченного водой. При этом содержание гиста
мина в последних порциях больше, чем в начальных порциях.

Кафедра физиологии
Ереванского зооветеринарного института

Поступило 23.IV 1958 г.
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Լ. Գ. ՍՏԵՓԱՆ8ԱՆ. Լ. 1.. ՐԱԴԱԼՈՎԱ, II. II. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆՆԱՏՈՒՐԱԼ ՍՏԱՄՈՔՍԱՀՅՈՒԹԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՍԵԿՐԵՏՈՐՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ' ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԸ ՀԱՏՎԱԾ ՇՆԵՐԻ ՄՈՏ
Ա մ փ ո փ ււ լ մ

Մեր լարորատորիան մոա 15 տարի է, ինչ զրաղվում է շան ստաժ ոք֊ 
սահլուիժի ուսումնասիրուի} լամր և առաջարկված է ալԱ կիրառել կենդանինե
րի ե մարդկանց վերքերի, ինչպես նաև դլո։ զատնտե սական կենդանինե րի մի 
շարք հիվանդս լ իժլունների րոււէման համար։

Ալս աշիսա տռ։ թլամբ մենք նպատակ ենք դրել պարդել ստ ամոքսահլու- 
թի տարրեր տեսակնե րի ա զդե ցո ։ իժ էո ։ն ր նորմալ որդանիդմի մի քանի ֆունկ
ցիաների վրա:

Մեր ուսռւմնա։։իրտ իժլանները ցուլց են տվել, որ ինչպես ներքին, ալն֊ 
պես էլ են իժամաշկա էին և ն երերտկա լին օդտադործման դեպք։։։ մ, ս տամ ո ք֊ 
սսւհլու իժր խթանող ազդեցություն է թ ողնում ս տամ ոքս-ա ղիքա էին տրակտի 
հլութ ա րտ ադրո դ դեղձերի և արլունաստեղօ օրդանների վրա։

Մեր ուսռւմնս։սիրա իժէաններր հիմք են տալիս մեղ անել։։։ հե ս։և լա լ 
եղրակացութ լունը.

1. 1] տամ ո քսահլու իժը թրջած հացի հետ ներքին ձևով տալու դեպքում 
էդոֆ աղոտոմիալով շների մոտ նկատվում է ստամոքսի սեկրետոր ապարատի 
խթանում ։

2. Արքան շատ է տրվում ս տ ա մ ո քս ահ լո ւ թ, այնքան ինտենսիվ կերպով 
է տեղի ունենու մ ստամոքսի հլութաւլատոլթլունր և ընդհակառակը։

3. Ս տամռքսահյո ւիժ ա զաաութ յան դինամիկայում նկատվում է որոշ օրի֊ 
նաչափուիժյուն: 16 31 մ լ ս տ ա մ ո քս ահ էո ւթ ը 200 դ ռպիտակ հացի։ հես։ տա֊
լաց հետո, սկզբի 15 րոպեում արտադրվում է քիչ քանակությամբ ռտամոք֊ 
սահլուիժ, հետև էս։լ 15 րոպեում ստամոքսահյութազատութ  յունը ուժե ղանում է, 
իսկ 2-րդ մամի վերջում ալն հասնում է մինիմումի։

4. Ս տամո քսահյո։ իժ ի ազդեցության տակ որոշ չափով փոխվո։ մ է նաև 
նրա թիժվալնա իժյունը, որքան շատ է ներարկված ստամոքս ահլոլ իժ, այնքան 
բարձր է ա րտադատված ստամոքսահյութում ընդհանուր իժ իժ վո ւիժ լո ւն ը և 
ազատ աղաթթվի տոկոսը։

5. Նատուրալ ս տ ամ ո քս ահլո ւ իժ ի մարսողական ուժը որոշ չափով տա
տանվում է, աոանձին դեպքերում լինում է բարձր կա մ, րնդհակա ռակ ը , ցա ծ ր։ 
Արպես կանոն, հլուիժի վերջին բաժիններում ալն ավելի բարձր է լինում, 
բան սկզբնական բաժիններում։

6. Հիստամինի տսկոսա լին պարունակո ւիժլունը արտազատված ստամոք- 
սահլուիժում ստամոքսահյութով թրջված հացով կերակրելու դեպքում ավելի 
բարձր է, քան ջրով թրջված հացով կերակրելռւ դեպքում։ Բացի այդ, հիսաա- 
մինի տոկոսա/ին պա րանակաիժ լունը արտազատվող ս տա մ ո քս ահ լո ւիժ ի վերջին 
բաժիններում ավելի բարձր է, քան նրա ււկդրնական բաժիններու մ։
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Р. А. АБРАМОВА

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА У СОБАК И НИЗШИХ ОБЕЗЬЯН

Для сравнительной оценки физиологических особенностей про
цессов, протекающих в центральной нервной системе собак и обезьян, 
считаем необходимым остановиться несколько подробнее на разнице в 
методике и условиях экспериментирования над животными*.  Опыты с 
обезьянами проводились в привычной для животных обстановке: под
опытная обезьяна находилась в клетке, где она жила в соседстве с други
ми обезьянами. На животное постоянно действовали внешние, слуховые 
и зрительные раздражители.

* Подробное описание методики дано в первом сообщении „Известия АН 
АрмССР” (биол. и сельхоз. науки), т. X, № 7, 1957 г.

Работа проводилась в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.

В течение всего экспериментирования животному предоставлялась 
возможность свободного передвижения, так как попытка посадить обе
зьяну во время опыта в клетку, обеспечивающую наличие центрального 
расположения животного в отношении кормушек и, таким образом, огра
ничивающую моторику обезьяны, сопровождалась бурной двигательной 
реакцией и отказом от работы. В связи с разными условиями экспери
ментирования у обезьян, в отличие от собак, постоянно наблюдается 
ориентировочно-исследовательский рефлекс, что сказывается на ходе 
экспериментирования с обезьянами.

С собаками, в отличие от обезьян, опыты проводились в условиях 
изоляции—в манеже. Собаку приводили на опыт в манеж и после опыта 
отводили обратно—в будку, где она жила.

Далее, в течение эксперимента животное было посажено в будку, 
обесиечивающую наличие центрального расположения собаки в отноше
нии кормушек и, таким образом, исключающую возможность свободных 
движений со стороны животного.

В течение опытного дня собака находилась в условиях полного от
сутствия ориентировочно-исследовательского рефлекса, в результате огра
ничения моторики животного—е одной стороны и, отсутствия внеш
них, посторонних раздражителей — с другой.

Разница в разработанной методике вытекает из задачи создать 
адекватные условия экспериментирования для данных представителей 
животного мира (сообщение I, «Условия и метод экспериментирования»).

Работа велась на 3 собаках и 2 обезьянах.
Сравнение данных, полученных на собаках и обезьянах, показывает, 

что в поведении собак, в отличие от обезьян, в период следовой паузы



26 Р. А. Абрамова

наблюдалось наличие фазности, заключающееся в следующем: началь
ная стадия выработки зрительного следового натурального рефлекса 
сопровождалась бурной положительной двигательной реакцией со сто
роны животного по направлению заряженной кормушки (табл. I).

В дальнейшем, с упрочением зрительного следового условного реф
лекса в период следовой паузы наблюдается покой в двигательной сфере 
собак, который часто нарушается все более и более нарастающим двига
тельным беспокойством к концу установленной следовой паузы, то есть 
ближе к пищевому подкреплению (табл. 2, зар. 132, 133, табл. 3, 
зар. 98, 99).

Необходимо отметить, что при длительных следовых паузах (60 
мин.) у собак наблюдается явление гипнотизации, сонного торможения 
(табл. 4, зар. 505,506).

При применении постоянной следовой паузы в течение нескольких 
десятков сочетаний зрительный следовой рефлекс превращается в услов
ный рефлекс на время: собака, находясь в покое, часто проявляет пище
вую реакцию к концу установленной следовой паузы (табл. 2, зар. 
132, 133, опыты с Трезором, табл. 3, зар. 98, 99, опыты с Джоном). 
В дальнейшем, при удлинении следовой паузы нарушается уже вырабо
танный условный рефлекс на время: животное, проявляет пищевую реак
цию к концу предыдущей следовой паузы (табл. 2, зар. 134, табл. 3, 
зар. 100, 101). С течением времени, при применении следовой паузы 
одной и той же длительности снова вырабатывается условный рефлекс 
на время и животное к концу установленного времени (следовая пауза) 
часто проявляет положительную пищевую реакцию.

Таким образом, из данных табл. 1 видно, что вначале животное в 
течение всей следовой паузы проявляет положительную пищевую двига
тельную реакцию.

В опыте от 21. V 1949 г. впервые вырабатывается зрительный следо
вой натуральный рефлекс. Длительность сохранения зрительных следо
вых натуральных временных связей составляет от 5 до 60 сек.

Далее, приведенные протоколы (табл. 2, зар. 132, 133, опыты с 
Трезором, табл. 3, зар. 98, 99, опыты с Джоном) указывают на нали
чие двух фаз следового условного рефлекса: животное ближе к пищево
му подкреплению, то есть в течение последней '/2 или 1 мин. проявляет 
положительную пищевую двигательную реакцию. При удлинении следо
вой паузы до 15' животное проявляет пищевую реакцию к концу ранее 
выработанного стереотипа времени (зар. 134, 100, 101).

Можно предполагать, что ограничение движений животного является 
благоприятствующим условием для развития сонного торможения, но не 
(ограничение свободных движений) причиной для возникновения сонно
го торможения, так как при относительной свободе животного — при по
садке на цепь, сонное торможение также развивается. Более того, отсут
ствие сонного торможения (табл. 1) и развитие его (табл. 2,3) в услови
ях относительной свободы животного указывает, что в основе возник
новения сонного торможения лежит, несомненно, фазовая природа само
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го следового условного рефлекса. Об этом говорит и явление нарастаю
щего двигательного беспокойства к концу установленной следовой паузы 
(табл. 2,3).

Приводим протоколы соответствующих опытов:
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Опыт 3 21. \ 1949 г. Собака Трезор
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Опы

6

7

8

9
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11

т 23

вид 
пищи

1*

л

9

5"

5"

5"

5"

5"

5"

5"

10"

30"

г

г
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вая

пра
вая
ле
вая

пра
вая

ле
вая

пра
вая

VI!

ле
вая

пра
вая
ле
вая

пра
вая

ле
вая

пра
вая

1949 г.

+

+
+

+

—

5"

6"

4"

5"

4"

1,"

1

Тянется вперед по 
направлению к 
кормушкам.

Лает, тянется впе
ред.

Облизывается, 
беспрерывно 
лает, тянется 
вперед.

Смотрит на заря
женную кор
мушку. лает, 
скулит, тянется 
вперед.

То же.

Крутится на месте, 
скулит, лает, 
смотрит на заря
женную кормуш
ку, облизы
вается.

Таблица 2
Собака Трезор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2' 132 вид 
пищи

5" 10' пра
вая

пра
вая

4՜ — 6" Лежит, смотрит 
во время заряд
ки, глаза полу
закрыты (0,5' — 
9,5 ), лает, ску
лит.
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2. VII 1949 г.
Таблица 2 (продолжение) 

Собака ТрезорОпыт 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2' 133 вид 
нищи

5" 10' ле
вая

ле
вая

+ 1" 5" Лежит, смотрит 
на заряженную 
кормушку, затем 
на эксперимен
татора, глаза 
полузакрыты 

(1,5—9*),  тя
нется вперед, по 

направлению
' кормушек, об

лизывается.
2' 134 5" 15' пра

вая
пра
вая

+ 5'' Лежит, смотрит, 
глаза полузак
рыты (Г —8'45"}, 
скулит, облизы
вается.

Таблица 3
Опыт 31 21. VI 1949 г. Собака Джон

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

2'

2'

98

99

вид 
пищи

5*

5"

10'

10'

ле
вая

пра
вая

ле
вая

пра
вая

4-

4- 2"

5"

6"

Лежит, смотрит на 
заряжаемую пи
щей кормушку, 
облизывается, 
глаза полузак
рыты (с 30" до 
9 ), проявляет 
двигательное 
беспокойство, 
нюхает пол, 
облизывает 
лапу.

Смотрит на заря
жаемую нишей 
кормушку, ло
жится, неподви
жен (с 20" до 9'), 
сидит, облизы
вается, тянется 
вперед.
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Таблица 3 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2' 100 вид 
пищи

5" 15' ле
вая

ле
вая

6" Лежит, смотрит на 
кормушку во 
время зарядки 
последней, слег
ка скулит, обли
зывается, глаза 
полузакрыты 
(15"—9 ), прояв
ляет двигатель
ное беспокой
ство, одышка, 
течет слюна, об
лизывается .

2 101 5" 15" пра
вая

пра
вая

4՜

•

6" Лежит, смотрит, 
слегка скулит, 
облизывается, 
глаза полузак
рыты (4'— 
10'15"), облизы
вается, лижет 
пол, скулит, 
вертится 
на месте.

Опыт 64 6. VII 1950 г.
Таблица 4 

Собака Трезор

12 34567 89 10 II

505

506

вид 
пищи

60

Со

ле
вая

ле
вая

45"

пра
вая

вра
на я

Сидит, смотрит на 
заряжаемую 
кормушку, дрем
лет (Г—60' I. Че
рез 60’ экран сни
мается. Очень 
медленно (45") 
подходит к ле
вой кормушке, 
открывает, ест.

Лежит, смотрит на 
заряженную 
кормушку, дрем
лет (I—-60 ). Эк
ран снимается. 
Стоит, не выхо
дит из будки 
(негативная 
реакция),

В отличие от собак, у обезьян сонное торможение в течение экспери
ментирования, как правило, отсутствует. Наоборот, они постоянно прояв
ляют ориентировочно-исследовательскую деятельность. В поведении обе
зьян фазовая природа следового условного рефлекса не выявляется.

Приводим выдержку из протокола соответствующего опыта:
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Идиллия Опыт 57 26. IV 1950 г.
И. 30'0' Зарядка 456. Заряжается пртвая кормушка. Время отставления 1 мин. 
Стоит против заряжаемой кормушки, смотрит, сидит в правом углу, затем прыгает 
на полку, сидит в правом углу, грызет клетку, смотрит в сторону соседней обезьяны. 
Экран снимается. Спускается вниз справа, подходит с правой стороны, сидит против 
кормушек, смотрит на экспериментатора, открывает правую кормушку, ест.

Как видно из приведенного протокола (26. IV 50 г.), на животное 
действует целый комплекс внешних, посторонних кииэстезических вкусо
вых, зрительных, слуховых раздражений, тонизирующих кору больших 
полушарий.

Несмотря на наличие ориентировочно-исследовательского рефлекса 
в период отставления обезьяна дает правильные ответы. Значит наличие 
посторонних раздражителей, создавая новые пункты возбуждения в 
центральной нервной системе животного, нс затормаживает следовой 
рефлекс.

Однако необходимо отметить, что в зависимости от того, когда в пе
риод отставления и какой силы посторонние раздражения попадают в 
кору больших полушарий, ответная реакция животного бывает различна, 

Посторонние раздражения, попадающие на центральную нервную 
систему животного, подкрепляют, повышают возбудимость в господ
ствующем пункте зрительного анализатора (суммационный эффект или 
принцип доминанты), если они слабее, по сравнению с существующим в 
зрительном анализаторе процессом возбуждения. В таком случае живот
ное дает правильный ответ. Но нередко бывает и наоборот, когда посто
ронние раздражения затормаживают зрительный следовой рефлекс. Это 
бывает при наличии более сильных посторонних раздражений по сравне
нию с существующим следовым процессом возбуждения в зрительном 
анализаторе.

Обсуждение экспериментальных данных. Вышеприведенный факти
ческий материал указывает на физиологические особенности нервных 
процессов у двух представителей животного мира.

Возникновение различных стадий в поведении собак зависит от сте
пени закрепленности следового условного рефлекса. I стадия, когда наб
людается пищевая двигательная положительная реакция в период от
ставления или следовой паузы; начальная стадия выработки зрительного 
следового натурального рефлекса связана с иррадиированием процесса 
возбуждения но двигательной сфере коры больших полушарий с возбуж
денного зрительного и пищевого пунктов (стадия генерализации).

II стадия. С упрочением зрительного следового рефлекса наступает 
концентрация следового возбудительного процесса в зрительном анали
заторе и, связанная с этим, отрицательная индукция, обусловливающая 
покой в двигательной сфере (стадия специализации). В этой стадии осо
бенно четко выступает в поведении собак фазовая природа следового ус
ловного рефлекса. Внешнее проявление первой фазы — фазы торможе
ния — полный покой, второй фазы—фазы возбуждения — двигательная 
пищевая реакция.
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Необходимо отметить, что при следовом условном рефлексе фаза 
торможения (I) связана с более сильным следовым раздражением, фаза 
же возбуждения (II)—с более слабым следовым раздражением. По-вп- 
димому, само затухание следового зрительного раздражения повышает 
очаговую возбудимость в зрительном анализаторе.

Вышеупомянутые стадии у обезьян внешне не проявляются, что, ве
роятно, связано, с одной стороны, с постоянным наличием ориентировоч
но-исследовательской деятельности, с другой стороны, с отсутствием ир- 
радиированного индукционного торможения.

По всей вероятности, наличие ориентировочного рефлекса, на фоне 
которого протекал весь процесс выработки зрительного следового нату
рального рефлекса, то есть существование наряду с процессом возбуж
дения в зрительном анализаторе и посторонних пунктов возбуждения в 
центральной нервной системе, тонизировало кору головного мозга, про
тиводействуя развитию сонного торможения и ограничивая иррадииро
вание индукционного торможения в пределах зрительного анализатора, 
или же, возможно, в пределах зрительного пункта возбуждения.

С другой стороны, посторонние раздражения по принципу доминан
ты или же суммационного рефлекса могут подкрепить, «зарядить» су
ществующий процесс возбуждения в соответствующих пунктах коры 
головного мозга.

Как вышеописанное явление, так и затормаживание процесса воз
буждения в зрительном пункте посторонними раздражителями зависит 
от силы посторонних раздражителей и от момента их действия (имеется 
в виду па какой фазе следового рефлекса и с какой продолжительностью 
действуют раздражители).

У собак, в отличие от обезьян, постоянно наблюдалось явление сон
ного торможения в результате, гю-видимому, развития процесса внутрен
него торможения, лежащего в основе I фазы следовых рефлексов, в сон
ное.

Нам удалось констатировать, что следовым процессам, связанным с 
деятельностью зрительного и кинэстезического анализаторов собак, свой
ственна сравнительно большая инертность, чем следовым процессам, 
протекающим в данных анализаторах обезьян. В наших экспериментах 
мы выработали зрительный следовой рефлекс, отставленный на различ
ный промежуток времени. Следовательно, мы вырабатывали определен
ный стереотип времени в каждой конкретной следовой паузе. Затем, при 
переделке следового рефлекса, путем изменения следовой паузы, мы 
нарушили ранее выработанный стереотип времени: у собак наблюдалась 
при этом соответствующая эффекторная реакция (двигательная, пище
вая) к концу старой следовой паузы. Аналогичное явление у обезьян не 
наблюдалось.

Относительная трудность переделки зрительного следового условно
го рефлекса у собак говорит о какой-то степени инертности протекающих 
нервных процессов. У собак при переделке следового рефлекса появ
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ление пищевой реакции к концу ранее выработанного стереотипа време
ни утасается по сразу. В моторной реакции обезьян это явление не 
наблюдается.

На основе этих данных можно сделать следующие выводы:
I. В поведении собак на протяжении следовой паузы ярко выступает 

и может быть прослежена фазовая природа следового условного реф
лекса.

2. Отсутствие в эффекторной реакции обезьян внешнего проявления 
фазовости следового зрительного рефлекса обусловливается спецификой 
протекания процессов в центральной нервной системе этих животных.

У обезьян процесс концентрации возбуждения и торможения развит 
хорошо. Этим и объясняется сохранение зрительного следового рефлекса 
при наличии ориентировочно-исследовательской реакции в следовой 
паузе.

3. Деятельности коры больших полушарий собак, в отличие от обезь
ян, свойственна сравнительно большая наклонность к широкому ирра
диированию возбудительного и тормозного процессов, чем и можно 
объяснить развитие гипнотического состояния при длительных следовых 
паузах.

4. Переделка зрительного следового условного рефлекса, то есть 
преодоление ранее выработанного стереотипа времени, для нервной си
стемы обезьян, по сравнению с нервной системой собак, является бо.лее 
легкой задачей.

Институт физиологии
Академии наук АрмССР Поступило 27.XII 1957 г.

II-. II.. ԱՐՐԱՄՈՎԱ

2ԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ՖԻՋԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՐՆՈԻՅԹԻ 11ՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ' 
ՇՆԵՐԻ Ե՛Լ ՑԱԾՐԱԿԱՐԳ ԿԱՊԻԿՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո լ լք

ներկա ուսումնասիրությունը նւէիրվ'ած է շների և ցած՜րակարգ կապիկնե
րի բարձրագույն նյարդային գործունեության համեմատական ֊ֆիզիոլոգիա
կան րն ութա գրին վերաբերող տվյալների պարզաբանմանը։

Ստացված փա ոտ ական նյութի հիման վրա հանգում ենք հետևյալ եղրա- 
կ ւ.7 ցությ ա ն ր.

I. Կապիկների վարքագծի մեջ, ի տարբերություն շների, հետքային պայ
մանական ռեֆլեքսի փուլային բնույթք երևան չի գալիս, ՛որ, անշտւշտ, պայ
մանավորված է կապիկների կենտրոնական նյարդային համակարգում ընթա
ցող պրոցեսների առանձնահատկությամբ։

2. (>ների գլխուղեղի կեղևի գո րծո ւն ե ո ւթյան ը, ի տարբերություն կապիկ
ների, հատուկ է ներվային պրոցեսների համեմատաբար լ այն տարածումը, 
•որով և կարելի է բացատրել հիպնոտիկ վիճակի գարդացումը երկարատև հետ
քային պաուզաների ժամանակ։
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Հ. ՛Լ. ՄԱՏԻՆ8ԱՆ

ԼՅԱՐԴԻ ՖՈԻՆԿՑԻ11ՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ Ե՛Լ ՀԻՊՈՍՈԻԼՖԻՏԻ ՐՈԻԺԻՉ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ’ՐԼՈՐՈՊՐԵՆԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Մեր մի աշիսատաթլան մեջ |/| ցուլց է տրված, որ քլո րո պ ր ենա լին 
թունավոր։! ան դեպքում ամենս։ ուժեղ փոփոի։ա իժլոլններր աեդի են ունենում 
լրսրդում և այդ հոդի վրա առաջացած դեղնախտը արագ բո ւժվում է հիպո- 
սուլֆ իաի մի քան ի ներերակալին ներարկումներո վ։ Ալդ ա շխ ա ։ո ո։ իժ լան մեջ 
էրս1''[ի ֆունկցիա լի խանգար։։։ մ ը դ իավո ւմ էր մ ի ա լն գե զն ա խ տ ի ս։ ր տաքին 
նշաններով {։!եզի և ա ր լան պլազմա լի, աչքի ե դ ջ ե ր ա իժ ա դան իժ ի ե ամբողջ 
մաշկի դեղին գռւլնը ի։ Անհրաժև շւոուիժ լուն էր զգացվում սլար դե լ, իժ ե ինչ 
հաջո րդականուիժ լամբ ե ինչ ձևով են փոփոխվում լլարդի ֆունկցիան արաս։֊ 
հալտող տարբեր ցուցանիշներր և ինչ ձևով է ազդում հ ի պո ս ու լֆ ի տ ա լին 
բուժ ումը ։ Ալդ նպատակով էլ ձեռնա րկվե ց ին հատուկ փորձեր, որոնց ար֊ 
զլունքնև րն ամփոփված են ներկա աշի։աաութ/ան մեջ։

ՓՈՐՁԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

•.[արդի բաղմաիժիվ ֆունկցիաներից հնարավոր է եղել որոշել մի 
քանիսը ա ր լան մակարդվելու ժամանակամիջոցը, ա րոմ բո գենա լին ժամա
նակը, դա լա կտողս։ լի փորձր, ազատ ե կապված բիլիրարինի, ֆիբրինոգևնի 
I։ խո լե ս տե ր ին ի քան ակներ ի փ ո փ ։։խու իժ լուննե րն ա ր լան մեջ: Ար լան մակարդ
վելու մոտավոր ժամանակամիջոցը որոշվել է պարդ ձևով. 1 մլ արլունը 
լցվել է փորձանոթի մեջ, որր պտտվել է թ՛ևք վիճակում, մինչև որ արլունը 
մակարդվել և սկսել է պտտվել փորձանոթի հետ։ Տ ր ոմբոդեն ա լին ժամանա
կամիջոցը որոշվել է ըստ Կվիկի, նորման րնդունվել է «կոնտրոլ]։ փորձերի 
տվյա լնև ր ը։ Գա լտկտ ո դա լի նմուշը ս րո շվել է 20 մլ ֆւ ի զի ո լո գի ական լուծու) իժում 
լուծված 5 դ գա լակս։ ո զա լի ներերակալին ներարկումով։ Մեկ ժամվա ընիժաց- 
քում որոշելով մեզի միջոցով արտազատված դա լակտո զա լի քանակր, հա շվվե լ 
է արտազատված դալակտոդա լի տոկոսը ներարկված քանակի նկաս։մամր։ Գա- 
լակտոզան մեզի մեջ որոշվել է Ֆելինդ֊Ս ոկս լետ ի մևիժոդով։ Ազատ և կապ
ված բիլիրուբինն արլան մեջ որոշվել է ինդրասիկի մեիժոդով, ֆիբրինոգենր 
'ևիբրո լի I։ աշխ.-ի մևիժոդով, իսկ խոլե ստևրինը՝ էլնգելղարդի և Սմիրնովալի 
մ ե թոզով։

Շների իժունավորումր կատարվել է դիմակս։ լին մեթոդով, որի նկարա- 
գրուիժլունը արված է մեր վևրոհիշլալ ա շի։ ա տ ո լ իժ լան մեջ [ 1 | : Դոզան ե դ ե լ 
է 20 մդ լ, սակաւն իժունավորման ընթացքում աստիճանաբար մեծացվել է։

Շւււն Л? 1։ Զանգի անունով, 23,4 կդ քաշով, էդ։ Օպևբացված ըստ 
Պավլովի 4/11---56 թ., կոնտրոլ փորձերն սկսվել են 7/12—56 թ., կատարվել
են ։[եց «կոն տ ր ո լ)) փո րձե ր , որոնց ա րդ լ։։ւն։ քն ե ր ը րե րսւմ ենք ա դ լուսակ 1-ում ։

Ադլուսակ 1~ի տւիլալներից երևում է, որ տարրեր փորձերի միջև տար
բեր ու [ծլուններն ալն քան չնչին են, որ կարելի է պատկե րա ցում կազմել լլար֊ 
Известия XII, № 6—3
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դի սկդբնական (նորմալ) վիճակի մասին։ Այդ պատկերն ստանալուդ հետո,. 
14(1 — ՜>7 թ. սկսվեց շան ամենօրյա թունավոբումը քլորոպրենով: 14)1— 
191' 1  ՜>7 իժ. գրվեցին չորս ւիռրձեր, որոնցից աոաջին ւիորձը գրվեց եռօրյա

Աղյուսակ 1

l]tJ սա-

թիվ

Արյան մա- 
կա ր դ J'ան

Jամանակա- 
միՀոցը

8ր nilրո- 
tj են տ յ ի ն

<! ա ման ա կա — 
ւքիՀոցը վայր
կյաններով

Ֆի րր ինո- 

դեն[ւ րա- 

նո-կը մ-J %

Բիլիրուբինի 
ր տնակը մ դ° / 0

Ա ր ա ա ղ ա տ — 
tj ած րլալակ- 
տ ուլա յ ի քա- 

7օ

It/սլեստ ’• —

Րի1էի քա
նակը

■ր՚1՛ .
ԸնՂ- 

հա նսւր
ա էլ ա տ

7/12—56 2 ր. .?0 վ. 14,5 309 0,0 0,0 19,0 180

12. 12 56 2 ր. 25 վ. 15,0 309 0,0 0,0 18,8 160

5 1 57 2 ր. 45 վ. 15,0 298 0,0 0,0 18,2 185

7/1-57 2 ր. 45 վ. 14,0 319 0,0 0,0 17,5 180

9/1 — 57 2 ր. 30 վ. 15,0 309 0,0 0,0 19,0 175

11/1-57 2 ր. 35 վ. 15,0 309 0,0 0,0 19,2 180

թ ունռ։ ։վո բում ից հետո։ Փորձերը գրվել են թ ունաւ/ո ըում ից անմիջապես հետո՛ 
էւաացված արդյունքները բերվում են ադ յուստկ 2-ում։

Նշված փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ եռօրյա թունավո
րումն առաջացրել է դդալի էիոփոխսւ իժյուններ. արյան մակարդման <1 ամանս։֊ 
կա էյ իջո ցը կրճատվել ի մինչև մեկ րոպեի, իսկ 19 1֊ ի էիորձոււք նույնիսկ 50 
վայրկյանի։ «Տ րոմբոդենալին մ ամանակը բաբձրացել է մինչև 30 վայրկյան, ո֊ 
րից հետս 18! 1-ի փորձում իջնելով մինչև նախնական քանակը (13 ՛(')> 
19 1֊ ի փորձում իջել ի նույնիսկ ււկդրնականից ցածր (11 '[հ)։ Փիրբինոդենի 
քանակը 76' 1՝ի էիորձում իջել է համարյա կիոով չա։ի, որից հետո սկսել է 
բարձրանալ և 18 1-ի փորձում հասել Լ նախնական նորմալ քանակությանը 
(309 մ դ] / ա) , իսկ հաջորդ էիորձում բար&րացել է մինչև 437 մգ°]զ-ի։ 
/’ իլի րուբինը, որ ոչ մ ի կոնտրոլ էիորձում չի հաջոդւ/ել հա յտնա բե բե լ, 1611-ի 
փորձում սկսել է երևալ կապված ձևով, իսկ արդեն հաջորդ օրը հայտնա բե ր֊ 
վել "՛դատ բիլիրուբինի հետքեր։ Շների մոտ բիլիրուբինի այդպիսի ոչ 
մ !ւծ քանսէկների հանդես դալը ցույց է տալիս յյարդի ֆո ւնկց իա յի խանգա
րում, քանի որ նրանց մոտ նորմալ դեպքում տրյան մե<յ բիլիբուրին կամ 
չի լինում, կամ լինում ի չնչին հետքերի ձևով։

Աղյուսակ 2

Այ ի ս ց 

ա Jսաթի վ

Ար յան J ա֊ 
կար ւլ Jան 
Jա Jանա կա֊

•ւիջոյյր

Տ ր ո J ր ո դ ե — 
ն ա յ ի ն

J ա Jutն ա կա- 
ժիջոյյը

Ղ [’ 4- ս> “՜ 
ն11'կը մւյ°/0

/’/ ւՒւ՚"'-ր1’ն ի 
յ՛ան ակը ,1 ,յ°/0

Ար տ ա ւլ ա ա ֊ 
J ած դայակ-

Խոլես֊ 
աե րինի 
ր ա ն ա կը 
' ^7%րնդհա֊ 

ն ո է-ր
աէլատ

աո դայի 
ն ա կ ր

րա-
°// 0

16/1 1 ր. 0 վ. 30,0 174 0,19 0,0 32,8 175
17/1 1 ր. 10 վ. 20,0 164 0,19 Հ ե ար 1։ ր 22,6 175

18/1 1 ր. 0 վ. 15,0 309 0,08 հեարեր 19,0 110
19/1 0 ր. 50 վ. 11,0 437 հեաքե ր չնչին 

հ ե ար ե՜ր

19,0 140

18/1-ի փորձում բիլիրուբինը նույնպեււ սկսում է անհետանալ։ 
դա տված գալւսկւոո դան 16 /1- ի ւիո րձո ւմ դառնում է 32 ,<Տ" բայց 

1Լր տ էս
աս տի- ;
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ճանւսրսւր իջնում է նո ր մ'ա լ քան ակնե ը ի։ Ill ո լե ս տե ր ին ի քանակը փոքը ինչ իջնում 
է ոչ թե երկրորդ, ա լլ հին դե րո լպ թ ունավորումից հետո, մինչև 140 մդ°/0֊ի։ 
Այսպիսով, բոլոր տվլայներր ի մի բերելով, պարդ երեում է, որ ամե֊ 
նաումեդ փուիո խութ լուննե ր ը նկատվում են եոօրլա թ ան ա վո րւււմի ց հետո, իսկ 
ալնուհետև, չհալած թունավորումն ամեն օր շարունակվել է, փոփոխություն֊ 
նեբր սկսում են պակասել և հասնում են նորմալի (բացի իւ ո լե ս ու ե ր ին ի ց վ: 
Ավելի հետաքրքրական են տբոմ րոդենի և ֆիբրինոգենի փ ո փ ո խու թ լուննե ր ը, 
որոնք նորմալին հասնելուց հետո շեղվում են հակառակ կոդմը:

Թունավորման հաջորդ շրջանի փորձերի ա րդլունքնե րը ցւււլց է տրված 
սւդլուսակ 3-ում: Նրանք ընդգրկում են 19 1 — 12 </ամանակաշրշտնը։

II,դ լուս ակ 3-ում դրանցված աոա ջին հինդ ւիո րձե րը ցույց են տալիս, 
որ ար լան մակարդման արա դա. թլոլն ր մնամ է նւււլն մակարդակի վբսւ, իսկ 
տբոմրոդենի քանակը նորից իջնելով, հասնում է նսրմալ չափի։ էեիրրինո֊ 
զենի քանակը մնացե՜լ է բարձր մ ակա բդակի վրա, իսկ բ'ի լի բուը ին չի հա բռ
նաբերվել: Արտազատված դա լակսւո դա լի քանակն իջնում է նորմայից ցած, իսկ 
իւո լե սսւե ր ին ի քանակը բարձրանում է և, չհասնելով նորմալ թվերի, մնում 
է այդ մակարդակի վրա:

Սպ լուս ակ Յ֊ի ավլալեևրր համեմատելով սւդլուսակ .2֊ի ավ լայների հետ, 
պարզորոշ կերպով կարելի է տեսնել լլարդի ֆունկցիայ/լ ալիքաձև խանգա
րում։ Երրորդ թ ո ւն ա վոլւ ո ւմ ի ց հետո նկտ ու ված խ ան դա ր ո ւմբ ու u ւո իճան ա բա ր 
վերանալով, անցնում' է իր հակադբութլանը, և նորից իջնելով, հառնում է 
նորմալ թվերի:

1Լւ|յ րււււ ս 1| 3

Ամ իւ,, 

ամսալ՛/ h վ

Արյտն մա- 
կտ ր դ մ սՀե 

մ ա մ ա ն ա կ տ — 
միջոցը

Տ ր Ո մ ը n դ ե — 
նայքւն մա- 
մ տ ն ա կ fit ֊ 

միջոցը

/> ր ր /' Ն Ո — 

7 Ւ տ 

Նաքյբ մզՈ/0

1։Ւ //'րո> բ1՚՚ւ<[՛ 
բւսնակը մէթխ

]Լ ր ա ա րլ ա տ - 
վւս ծ վւսլակ- 
տ ո րլ ա յ ի ք ա֊ 

նակը °/0

Խ ո լ ե ստե- 
բխէ/ւ բա- 

նակը 
^1°/a

րն ղհսւ֊ 
նու ր

ա դ ա t ո

2/// — 12,0 400 հ /* աք հ ետբ 18,4 155

23/1 1 բ. 10 վ. 13,0 437 հ ետք հետը 18,4 165

25/1 — 13,0 437 0,0 0,0 14,0 165

28/1 — 11,0 406 0,0 0,0 13,0 155

30/1 1 ր. 10 ,/. 15,0 391 0,0 0.0 13,0 160

1/2 5 բ. 15 վ. 9,0 306 0,0 0,0 14,1 160

Ալժմ քննարկենք սւդլուսակ 3 ում գրանցված վերջին փորձի տվյալները, 
որոնք արմատապես տարբերվում են մ լուս փորձերից: Նախորդ բոլոր փոր
ձերը դրվում էին քլո րոպրենա լին թունավորումից անմ իջա պես հետո, իսկ 
նշված փորձը դրվեց թունավորումից առա'/, այսինքն նախորդ թունավորա
մի ց ուղիդ երկու օր հետո: Արդյունքների ալդպիււի տ ա րբե րո լ թ լուննե րը ոչ մի 
այլ բանի վերադրել հնարավոր չէ ր, բսւցի նշված հանդամ սւնքից: Էրանում , 
համոդվև լու համար հաջորդ օրը ա ր լան նմուշները վերցվեցին թե թունավո
րումից առաջ և թե նրանից անմիջապես հետո: Ստաց վեցին ադ լուսակ 4-ում
բե բ վա ծ ա րդլունքնե ր ը :

Ադյուսակ 4~ի սլվլալներր հաստատում են, որ քլորուդրենի անմ իշական 
աղդեցութ լան մ ամանակ արքան մակարդումն արագանում է, ֆիբրինոգենը 
շատանում է, տրոմբոդենը իջնում, արսւադատված գալակտոդալի քանակը շա֊
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Աւ|յ ու սս> կ 4

Փ ո ր ձ ի
1ԼրյսՀհ tf ա- 
կա ր rj if ան

Տր ո մր ս/] ե֊ 
‘հային (քւս֊

Ֆիրթինո֊ 

ղ են ի ր ան ա — 

կը մ՚ւ'}/օ

1!իւիրո՛ ւ՚1՚ն1՛ 
քաՆակր մ,մ/ո

Ար
>1 ա

tn tu դ ա տ ֊ 
it ա էակ֊ flj ո յե սա ե- 

րՒնՒ 
վէ ան ւս կրտ ե սակ թ </ա tf ան tu կա֊ 

մ1՚խ9Ը
tf ա ն ա կ ա tf ի ֊

ըն դհա֊ 
ն ո լ. ր

ա ղ ill ա
աո դայի իՈ։֊ 

նակր °/օ

Թունա վո- 
րումԼւ,] 
ա ռ ա 9

Թ ու. ն ա վ ո 
ր ո ւ. if ի rj 

ան if ի հա֊ 
ւդ ե ս հետ ո

H ր. 30 վ.

1 ր.

10,0

15,0

204

437

0,0

0,0

0,0

0,0

13,0

15,2

140

140

ւոանււււ1ւ 'հլորոպրենի թ ո ւնա վո ր ոււքը շարունակվել է ամեն օր 20 մդ!լ ղօղս։֊ 

1Ո,1 (I"" 3 Ւ ԿՒրա1ւՒ 1’է՛!] )> է՛՛՛հ փորձերը դրվել են աղուս լակ 5֊ում նշված 
■օրե րին, ս ակա լն, հաշվի աոնելով աղուս լակ 4֊ի սւվլալնե րը, սրանից հետո 
փորձերը դր վել են մի դեպքոււ1 /մ ո ւն ավո րո ւմ ի ց անմիջապես հեաո, ի"կ 
մ լուս դե պ քում թ ուն ավո ր ո ւմ ի ց առաջ (նախորդ օրվա թունավորումից մեկ 
կամ մի քանի օր հետո)։

9/2— 26/6 մ ա մ ան ակա շրջան ո։ մ անընդհատ շարունակվել է թանավո- 
բումը և դրվել են 32 փորձեր, ոա կալն տեղի Աղութ լան պատճաո ով ա լստեղ 
բերում ենք ալեպիսիներր, որոնք արտահալտում են ւովլալ ժամանակաշրջանի 
՛է՛ որձեր ի հիմնական պատկերս ։ '!'լորոպրենի թունավորման դո ղան 9/3 դարձ֊ 
վել է 30, 23/3 40, 16/4 50 մդ/լ։

Սպլսւսակ 5֊ի ավլուքներից կարելի է եղրակացնել հետևյալը։ Արքան մա
կարդման ժամանակամիջոցն աստիճանաբար փոքրանալով, հասնում' է նոր֊ 
մալ թվերի, որից հետո սկսում է մեծանալ և փորձերի վերջում հասնում է 
4 ր. 30 վ֊ի (թունավորումից առաջ դրված ւիորձերոt մ)։ Թունավորումից հե
տո դրված փորձերում (քլորոպրենի անմիջական ա ղղե ց ութ լամր) tu ր լան մա
կարդման ժամանակամիջոցը նախորդ փորձերի նման խիստ կրճա ւովում է, սա֊ 
կալն վերջին շրջանում ալդ տարբերությունն աստիճանաբար վերանալով տա
լիս է նուլն պա ւոկե ր բ։

Տրոմբոդենա լին մամանակամիջողն սկզբում մեծանում է, ալնուհետև 
հասնում է նորմա լին ե ավելի իջնում։ Ալդպիսի փոփո խութ լուննե ր նկատվում 
են մի քանի անդամ, իսկ 1514֊ի փորձից հևtnո ժ ամանակամի 9 ո դր համարլա 
չի փոփոխվում և մնում է ցածր մակարդակի վրա։

•եիբրինոդենի քան ակր ավելի մեծ փոփո խութլո ւնն ևբի է ենթարկվում, 
նայած ժամանակաշրջանին և փորձի տեսակին 154—561 մդ" ^։ ՛Լերջին շըր~ 
ջանում ալն իջնում է մինչև 214 մւթ/^֊ը։

/'իլիրուբինն սկսել է հանդևս դալ 13 Յ֊ից և նորից անհետացել է 24-ին, 
ոտկալն մի քանի օրից հետո նորից հանդես է եկել և արաղ բարձրացել մին
չև 1,9մդԿ 1^֊ը։ Ջնա քած 16 4֊ին թունավորման ղուլան բարձրացվել է 50 
մդ/լ-ի, ալնուամենալնիվ բիլիրուբինն սկսել է իջնել մինչև 0,12 մ։թ {~[Կ 
որից հետո միալն սկսել է նորից բարձրանալ ե հասնել նախկին 1,9 մդ^կրին: 
՛Լերջին շրջանում աղատ բիլիրուբինի քանակն ավելի մեծ է եւլI-ւ է և կազմել 
է ընդհանուր բիլիրուբինի 80---

Արտազատված դա լակտ ո ղա լի քան ակը նույնպես փոփոխվև լ է մի քանի



Լյարդի ֆունկցիոնալ փոփոխությունները և հիպոսուլֆիտի ցոլմիչ ազդեցությունը Հ^՞/ի

Ար|յուսսւ1| 5

Ար քան մա-
1 է

Ղ 3 ՚ J Բիլիըո ւրինի s-i-3^
Ամիս, Փորձի կար ղ ան 3 Հ ըտնտկը մ դ"/ս 3 Տ ԳլՂ.
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 ւ ն ակր
°//0

P/J Թ-ից հետո 1 ը. 20 վ. 14,0 Լ 450 0,0 0,0 18,8 170

13թ Թ֊ից աուսջ 5 ր. 10 վ. 12,0 337 0,0 0,0 13,2 140

20/2 հետո 2 ր. 10 վ. 12,0 350 0,0 0,0 13,4 170

25/2 արւաֆ 4 ր. 20 ./. 10,0 250 0,0 0,0 18,8 155

2/3 Թ֊ից հետո 1 ր. 00 վ. 14,0 515 0,0 0.0 29,2 170

9/3 Թ—իւյ առաՀ 3 ր. 15 վ. 154 0,0 0.0 25,2 170

13/3 հետո 1 ր. 20 վ. 10,0 245 1,20 0,88 29,5 140

16/3 Թ~իը տո տ Պ 2 ր. 50 վ. 12,0 164 0, 25 0,19 221 2 150

18/3 ^-/"/ հետո 2 ը. 30 վ. 11,0 329 0,6 հետքե ր 26,8 150

26/3 առաջ 2 ր. 30 ./. 12,0 531 հ ե տ ր ե ր հ ե ա ր ե ր 19,4 190

27/3 Թ-ից հետս — 9,0 531 հ ե ուր եր հ ե ուր ե ր 24,4 208

30/3 Թ-ից առաջ 2 ը. 30 վ. 12,0 530 հ ե տ ր ե ր 0,0 15,4 160

հետո 2 ր. 00 վ. 10,0 561 0,0 0.0 24,2 170

6/4 առաջ 2 ր. 20 վ. 12,0 457 0,12 0,06 15,4 195

9/4 Թ~ ի ը հետո 1 ը. 50 ./. 10,0 5 10 է,71 1,39 23,6 140

13/4 Թ֊ից առաջ 2 ը. 30 վ. 13,0 391 1,9 1,45 20,8 165

20/4 № - ի ը տ ո տ հ 2 ր. 50 վ. 10,0 391 0,44 0,06 18,4 140

16/4 հետո 2 ը. 30 ./. 10,0 484 0,63 0,31 18,4 140

27/4 ի ;յ հ ե տ ո 2 ր. 45 ,/. 11,0 484 0, 12 0,06 25,0 140

25/6 1^-ից աս աջ 3 ր. 30 վ. 11,0 391 1,39 1,39 28,6 140

12/6 հետո 3 ր. 50 ,/. 10,0 287 1 77 1,64 28,4 140

26/6 ք^֊ից աոաջ 4 ը. 30 վ. 10,0 1 1,90 1,83 28 6 140

անդամ և վերջում բարձրացել է մինչև 28,6^ lQ: Խոլեսաերինի քանակը տատան
վել է 140—-20Տ մգվ^-ի սահմաններում/ 'Լերջին շրջանում դարձել է հաս
տատուն 140 մդ^/դ, ֊ի ամենացածր սահմանում։

Ալսպիսով, վերջին շրջանում լյարդի ֆո ւնկցիտն բոլոր ցուցանիշների 
նկատմամբ ընկնում է ["“թի տ րո մ բո դենից, ո րը անհասկանա լի կա լանութ լո ւն է 
ցուցաբերում բարձր մակարդս։կների վրա։

■18 ■(> կատարվեց մի դեպք, որը մեդ հնարավորություն չտվեց չարու֊ 
նակելու փորձերը և ավելի ևս խորացնելու դեղնախտի պատկերը (>ունը,սր 
բերվել էր լաբորատորիա թունավորելու նպատակով, հսւնկա բծ անշն ացած 
ընկավ և այլևս չշարժվեց, հտդիվ նկատելի էին մսւկերեսաչին շնչառութչուն և 
սրտի աշխատանք։ ք* ե րանի ց հոսում էր փրփրած հեղուկ: Կա ր ճ ժ ա մ անա կ ա - 
միջոցից հետո բոլոր երևույթներն անցան, և շան վարքը դարձավ լւււվորա֊ 
կան։ Կարելի է ենթադրեր որ նկարագրված երևւռլթը էպիլեպտիկ նոպա է{'! 
Մ տածեէով, որ քլորոպրենտ լին թունռւ վո րռւմ ր շարէէւնսւկելով շ/ո ր կարոդ է 
սատկել, բավարարվեցինք առաջացած դեղնախտի վիճակով և անցանը բաժ֊ 
մանը։ թռւժումբ կատարվեց հիպոսուլֆիտի 33՝ (յ լւււծա լթով, ռբր ներաբli։lhU 
օրական 20 մլ մ՝ իանվսւդ։ Էի սլ ո ս ուլֆ ի ս։ ի առաջին ներարկում ը կատարվեց 28 () 1
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Հաջորդ ներարկումներր՝ 20,30)6 և I, 2,3, 4,5)6։ Առաջին ներարկումից անմի
ջապես հետո միզարտադրությունը խիստ ուժ և դա ցավ։ Ջնա լած ալդ հսկայա
կան ծավալին, մեզը պղտոր էր և մուգ դեզին դու յնի։ Հի պո ս ուլֆ ի ւո ի հաջորդ 
օրերի ներարկումներր նույհպես առաջացնում էին մեդի քանակի մեծացում, 
սակայն անհամեմատ ավելի փոքր չափով։ Թունավորման վերջին շրջանում 
շան ախորժակը վատացել էր և հրաժարվում էր ամեն տեսակ սննդից։ 23/6 
մինչև 28) 6 շունը ո չին տ չէր կերել, միայն ւի ո քր րաժիններով զուր էր խմում։ 
<փպոսուլֆ իտի ներարկման հաջորդ օրը 20 6 շունը մ՛իս կերավ, 30/6 կերավ 
նաև հաց, 1 և 2'6 ամեն ինչ ուտում էր, շատ աշխույժ էր !։, ըստ հին սովո
րության, կանգնում էր ետևի ոտքերի վրա։ Հիսլո սւււ լֆիտի ներս։րկման շըր~ 
ջանում (28/6 ծ/?) ԴՐ‘1^'1 են ՀոՐս փորձեր, որոնց արդ լունքները բերված են
աղյուսակ 6-ում։ Փո րձե րը դրվել են հիպո սուլֆ ի ուի ներարկումներից առաջ։

Աւլյուււսւկ 6

Ամի.,, 
Ullfljlll֊ 
թխ/-

Սէր յ ան մ ւս- 
If ա ր րլ »Հ ա Ն

Jտ tf տՆակա~
•Դ1ոսը

«Տ* ր ո tf ր ո — 
ղևՆայիՆ 

ժսւ մա*!/ տ 1լ ա — 
ժիջոբլլ

Ֆ /' ր ր ին ո-
քվ՚ւիբս, բինի 
բանակը Հ,/0/,,

1Լր ւոադա տ֊ 
tf ա ծ ղ ալա կ֊ 

տ ո էլա յ ft րա֊ 
նակը °/0

fl ս /11 ստե - 
ըինի բա

նակը 
•Կ0/.

ն ւս կ ը if tf °/ ւ 0 ընղհա֊ 
Ն ո ւ. ր

ա ւլա tn

2/7 2 բ. 20 վ. 10,0 670 0,12 հ և ս։բ Հ ր 13,6 170

3/7 2 ր. 30 վ. 10,0 590 չնչին չնչին 13,0 170

4/7 2 ր. 30 10,0 590 հ եւոփ եր հետքեր 13,0 170

5/7 2 ր. 25 վ. 11,0 ■199 °,0 °,0 13,0 170

8/7 2 ր. 30 վ. 10,0 437 0,0 °,0 13,0 170

24/9 2 ր. 30 վ. 9,0 319 0,0 0,0 13,0 170

Ւնյ պես ցույց ևն տալիս ա զլուս սւկ 6֊ ի տվ լա քները, հիպոսուլֆիտի մի
քանի օր լա ներարկումներից հետո, արյան մակարդման </ ամանակի հ խոլես- 
տհ րինի քանակների նկատմսւմր սւոացվում են կայուննորմալ թվեր: իիլիրուբինր 
նույնպես արադ վերանամ է, իսկ ֆիբրինոգենը ավելի դանդաղորեն հասնում 
է նորմալ թվերին։: Արտազատված դալակսւոզալի քանակը շատ արադ իշնա մ 
է նորմալ թվերից ցած ա լսպես ւքեւււմ է երկար ժամանակէ Տրոմբոդենր 
համառ կերպով լքնում է բարձրացած / տրոմրոդենալին ժամանակը կրճատ
ված) նույնիսկ 3-ամս լա ընդմիջումից հետո։

եա յն ա/'"//' ձ ծավալի փորձեր դրվեցին նաև երկրորդ, չան (թրանդի) 
վրա։ Աաացված արդյունքները, որոնք ամբողջապես հաստատում են նկարա- 
դրբված փորձերը, տեդի սղության պատճառով հարկադրված ենք Հրհրել 
ա ւ ս ւո ե դ :

Ամփոփնլով րոլոր փորձերի արդ յունքները , կարելի է նկատել, որ ք[որո- 
պրենալին թունավորումն աճող դոզաներով, ա սա p ա դն ում է լյարդի ֆունկ
ցիայի խանգարում մեր կողմից որոշված բոլոր ցուցանիչների նկատմամբ։ 
Լյարդի ֆէո նկցիալի իւանդարումր բերա մ է դեղնախտի առաջացում և շան 
ընդհանուր վիճակի իէիսա վատացում։ Փորձնական շները կորցնում են ախոր
ժակը h աշխուժությունը, սկզբնական շրջանում շատ $ են խմում, իսկ 
վերջին շրջանում բոլորովին հրաժարվա մ են ուտելուց և նույնիսկ ի։մելռւց։ 
Լյարդի ֆունկցիա /ի խանգարումն արտահայտվում է ա րոմբոդեն տլին ժամա
նակամիջոցի րարձրւսցմամբ, ֆիրրինոդենի և խոլեսաերինի քանակների 
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իջեցմւսմր, արլան մեգ ր ի / ի ր ուբ ին ի հանդես դալով և հետացա ա վե լա ցմ ամ ր, 
ներարկված դալակսւոդա քի ավելի մեծ քանակնե բի աբա ադաամամբ, և, վերջա
պես, արլան մակարդման ժ ա ման ա կա մի գ ո դ ի մեծադմամբ։ 'Լեր ոհի շ լա լ լյա ցա
նիչների փուիո խ տվժ լռւննե ր ր նորմալ վքւԼ\ակի հա մ ե մ ա ա ուիժ լա մր, միանդամից 
ե միենալն ձևով չեն արւոահալտվու մ: Մեծ մասամբ նկա սլվում են ալիքաձև 
ւի ո ւի ո քստվժ լո ւններ , ալս ինքն որևէ ցուցանիշի շեդմանը դեպի հիվանդագին 
կոզւքր հաջոբդում է հակառակ ւիուիոխու թլոլն է Հ,ակաոակ վւոփոխու թլա նները 
եբրեւ/ս պահպանվում են բավականին երկար ժամանակ: Ա՛քդ ե րևուլթը նկւստ- 
ված է տրոմբոդենալին </ ամանակամիջոցի, ֆի բ բինոդենի, արտազատված 
դա լակա ո էլա լի քանակի և իւոլեստերինի քանակի նկաամամբ: Ար: տեգից 
բխում է, որ եթե լլաբդի ֆ ո ւնկցի սւ լի հեսւ ադո աո ւ իժլո ւնր կաաարվի իժունա- 
վորման րն իմացրի մի որոշակի ւիուլում , կարոդ է բո լորուտին չհամապատաս
խանել մի ալ/ ւիուլւււմ կատարվւսծ հե տա զո տ ութ լան ը:

Թերե ս դրանով կարելի է բացատբել ալն փա սար, որ տարբեր հետա- 
դոտոդների մոտ երբեմն սւրձանադրվտմ են հակասական արդլունքներ:

Արլ. տեսակետից շատ բնորոշ են Ն. 0՛ Ավետիսլտնի | 2I հեւոադոտու- 
թլուններր իւոլեստերինի քանակի նկատմամբ: Ուսումնասիրելով էյա[,ր}ի 
ֆունկցիան քլորոսլրենի ա րդ լո ւն ա բե րա թ լան մեջ աշխւստոդ հիվանդ, բան
վորների մոտ, նա հրաժարվել է որոշակի եւլրակացուիժ լուն անել խոլեստերի֊ 
նի նկաւոմամ բ, որովհետև որոշ անհատների մոտ հա լտնաբե րել է խոլես- 
աեբինի քանակի բ ս: բձ բա ցլլլլք, մլուսների մոտ իգեցտւ/, իսկ մՒ աււ 1,,մԲՒ 
մո ա ն ո րմ ալ ք ան սւկներ:

Ալդ հանդամանքը մենք բացատրում ենք ոչ իժե նրանով, որ քլո բոպրե֊ 
նալին իժունավորումր չի բերում իւոլեստերինի քանակների ւիուիոխո: թլուն- 
նևր, ալլ նրանով, իժե որ շրջանում է հեւոադոտված հիվանդը:

տեսւաքրքիր է ալն հանդամւսնքր, որ քլո րո պրենս: լին թո ւնս: վո րւք ան 
սկզբնական շրջանում, քլորոպրենի անմիջական ա ղդե դու իժ լունի ց (թունա
վորումիդ հեաո դրված ւիո րձե րտմ )ք արլան ւքակւսր էլման ժ ա մ ան ակա մ ի ջո ց ր 
խիստ կր՚ճւսսւվում է:

Աքդ ե րևուլթր չի նկատվում վերջին շրջանում, երբ 1[,"Բ,ւՒ ֆունկցիան 
խիսս, ընկճված է, հետևապես ա լն կարելի է դիտել որպես սլա շտպ ան ո դ ական 
ռեակցիա, որի մեխանիզմի բացատբու իժլունը հնարավոր կլինի տալ միալն 
հաւոուկ էքսպերիմենտալ աշխատանք կաաարելուխ

Հիպոսուլֆիտա քին բումման րնիժացքում բոլոր ցա ցանիշնեբբ արա֊ 
զորեն հասնում են նորմալ իժվերի, բա ցաոո ւթ լա մ ր ւո ր ռւք բո դե^ւ ի քանակի, 
որբ մնոււք է բարձր քժւքերի վրա, 'հուլնիսկ ալն փորձում, որբ կտտաբվել է 
մոտ երկու ամիս րնդմ իջումից և լավ վերակցելուց հետո: Ար լան ւժ ակա րդմ ան 
ժամանակամիիոցր, աբտադատւիսծ դալակտոդալի ե խոլե ստեբինի քանակներր 
նորմալի են ւլալիս հիպոսուլֆիտի Ժ նեբարկոււքից հե աո , իսկ ֆիրրինոդենի և 
րիլիբուրինի քանակներր (ւ ներարկտ մից հետո:

Հիպոսւււ լֆիւոա լին րումման ա քզ պիսի կար՛ճ բնիժացքր միւսնդամալԱ 
սւխտահարւքած [լ^րդթ: բերում է նորմալ ֆունկդիալի կասւարծւսն մեր որո
շած բոլոր ցուցւսնիշների նկատմամբ: Աքդ է պատճաոբ, որ լքենք առաջարկում 
ենք հիպոսու լֆիւոբ կիրառել 1լլինիկսւլոււք, ոբսլես բուժւք տն միջոց:

Անհրաժեշտ ենք հալքաբում նշել, որ հիւդոսու/ֆիւոաքին բուժումը բժըշ-
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կութ քան մեջ նո րութ լուն չէ։ 1925—1935 թվականներին հիպոս ուլֆ իտա լին 
բուժմանը վերաբերող բազմաթիվ սսշիլաաու թքուններ կարելի է զանել դբա֊ 
կանուխ լան մեջ, որոնք բոլորն էլ ցուլց 47/ տալիս հիպո ււ ուլֆ իսւ ի դրական 
ազդեցութ քունր ուլս կամ ալն հիվանդու թլունների բուժման ժ ամանակ։ Ալս- 
պես, օրինակ, ծանր մետաղներից թունավորածների ժամանակ հիսլո ս տ լֆ իսվւ 
բուժող ազդեցութլան մասին խոսել են Լեբդտսկան | 3 | . հուրոդան | 4], 
/7. Հ. ('ոգդանովը. [<□»]» ՚ [®| ուրիշներ։ ‘Դերմատիտների
բուժման համար հիպոսուլֆիտր հաջողութ յամբ կիրառվել է Ա. Մ. Տիշնեն- 
կոլի և Հ. Ս.. Պոպևլի |/| կողմից, էկզեմաների դեպքում՝ Ս,. Ս.. Ւվանովալի 
և Ջ. Պ. Խրերտովալի [<Տյ , ււպոնտան դան դ ր են ա յ ի դեպքում՝ Զ. Մ. II ւ զդինի 
|.9|, հեպատիտների դեպքում' <Տ. 6. *?• լուխենկին ի և 1Լ. Ս.. Խլոպինի |/0|, 
ւուււբերկուլլոզի դեպքում' Լ. ‘ի. Սերեբբենիկովալի | 11 | , Պհ I'. ԵոնաԺ/- |«| 
և ուրիշների կողմից։ ՛էարելի է ենթադրել, որ հի պո ս ուլֆ ի ։ո ի ազդեցության 
այդպիսի ունիվերսալ բնուքթը բացա տբվում է նրա ալն հա ակս։ թ լա մ ր, որ 
չեզոքացնում ե արագորեն հեռացնում է ալն թունավոր նլութերը, որոնք 
առաջանում 47/ տարրեր ւււե ս տկի Կի վանդ ո ւ.թ լո ւնն ե ր ի դեպքում, ե դրանով 
նպսւււտա մ հիվանդութլան արադ բուժմանը։ հիպոսուլֆիտր բժշկության մեջ 
այժմ համարլա թե չի կիրառվում։ ‘Դրա պատճառ ր մե զ համար անհա ււ կա
նալի է, սակայն գրականության տվլալների հիման վրա կաբելի է անել 
հետև լալ ենթադրությունը։ Հիպոստլֆիուի նե րա րկոււեւե րն անվնաս անցել են 
ութ։ ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր հետադասող իր համար պատրաստում էր 
լո ւծ ու լթ ե ներարկում։ Երբ կեն ։ո ր ոն ա ցվ ած ձևով սկսվեց արտագրվել հիպո- 
ս սւլֆիաի ււտերիլ ամ սլուլներ, նկատվեցին նրա վատ ազդեցութլան ավելի 
հաճախակի դեպքեր, որի հետևանքով էլ բժիշկները հրաժարվեցին նբանից։ 
Իվանովան ե Խրեբսւովան |ւՏ*| նկատել են, որ հի պո ս ու լֆ ի սւ ի ււտերիլ լուծույթ ր 
1---2 օր մնալուց հետո վատ է անդրադառնում օրդանիղմի վրա, չնայա ծ որ
մ նա ւ) է ււտերիլ. ,յէյդ պատճառով էլ նա առաջարկում է պատրաստել միշսւ 
թարմ լուծուլթ։ Այսպիսո վ, պ ա ր զ վ ո ւմ է, որ ըստ երև սւ յթին պա աճառ ր եղել 
է ալն, որ հիպոսուլֆիտի լուծույթը միշտ չէ, որ օգտագործվել է թարմ վի~ 
ճակում և որից էլ ւոեզի են ունեցել մի շարք անախորժ երևույթներ, ինչ
պես, օրինակ, գլխապտույտ , ւլլխացավ, ս ր ւււսւ խա ռն ո։ թ բոն և ալքն։ Թարմ 
լուծույթներ օգտագործող բոլոր հեղինակները ցույց են տալիս, որ մի փոքր 
ռեակցիա թւրտաիւաոնութլւււնյ սւեզի է ունենում միալն առաջին ներարկման 
ժամանակ (ուլն էլ ոչ միշտ), որից հետո բոլոր ներարկումներն անցնում են 
աո անց վատ հետևանքների։

ՀւԱ՚շվի առնելով վե րոհի շլա լը, հիպոսուլֆիտւսլին բուժ ում ր վռտահորեն 
կարելի է սկսել նաև մարդու ն!րստմամր։ Ամենա թւ հա վանականու թ յա մ ր 
դրական։ արդյունքներ կստացվեն թունավոր արւլ յունսւբերա թյան և հատկա
պես Երևանի ռինթեսւիկ կաուչուկի դոբծարանում աշիւասւոզ բանվորների 
մ ոտ թև թ ո ւն ւսվռ րմ ան երևույթների առաջացումը կանխելւռ |?| և թ!-։ սալ֊ 
ժածներին բուժելու գործում։ Նա կարոդ է լավ արդյունքներ տալ նաև ալլ- 
ծագում ունեցող հեպատիտների և ։լ.եգնախաների բուժման գործում։

եյւ !։ ան1՝ ւ։,,Թւական ինստիտուտի Ստաշվել է V I
թ ի ոթ ի մ ի ա կ ա ն ա ւ//։ ի Ո Ն
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Г. В. МАТИНЯН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ГИПОСУЛЬФИТА НАТРИЯ ПРИ ХЛОРОПРЕНОВОМ

ОТРАВЛЕНИИ

Резюме

В предыдущей работе |1] мы показали, что при хлоропреновом 
отравлении наиболее сильные изменения происходят в печени; под
опытные собаки погибают от тяжелой желтухи. Внутривенное введение 
гипосульфита натрия оказывает быстрый лечебный эффект и собаки 
после 5—6 дней полностью выздоравливают. В этой работе о нару
шении функции печени судили только по видимым на глаз признакам 
желтухи.

В настоящей работе мы попытались выяснить нарушения пече
ночной функции по отдельным показателям и проследить за восста
новлением нормальной функции печени при инъекциях гипосульфита.

Определялось время свертывания крови, галактозная проба, ко
личество тромбогена, фибриногена, свободного и связанного билиру
бина и холестерина.

Проведенные исследования показали, что функция печени в от
ношении отдельных ингридпентов в процессе отравления хлоропреном 
претерпевает волнообразные изменения. Наблюдавшеейся подавление 
определенных функций печени сменяется ее усилением.

Только в последней стадии отравления функции печени полностью 
подавляются все показатели, кроме тромбогена, количество которого 
возрастает. После непосредственного воздействия хлоропрена 
(когда опыт ставится после отравления), время свертывания крови со
кращается, тромбоген уменьшается, фибриноген и количество выде
ленной галактозы увеличиваются.

В последней стадии отравления, в опытах, поставленных до и по
сле отравления, разница ликвидируется.

После 3—4 инъекций гипосульфита приходит к норме количество хо
лестерина, время свертывания крови и количество выделенной галактозы, 
а после 5—6 инъекций также и количество фибриногена и билирубина.
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С. М. ГАЛСТЯН

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПАТОГЕНЕЗА 
И ПРОФИЛАКТИКИ СЛИПЧИВОГО ПЕРИКАРДИТА

Слипчивый перикардит принадлежит к числу весьма тяжелых забо
леваний, при котором, в результате развития массивных рубцовых сра
щений между листками околосердечной сорочки, резко нарушается нор
мальная работа сердца.

Как известно, терапевтическое лечение больных со слипчивым пери
кардитом является неэффективным, а хирургическое лечение, несмотря 
на значительные успехи, дает еще высокий процент смертности.

Патогенез воспаления околосердечной сорочки изучен далеко недо
статочно, а имеющиеся по этому вопросу литературные сведения каса
ются лишь отдельных его симптомов. Между тем, ясное представление 
патогенеза слипчивого перикардита при учете множества известных и 
неизвестных этиологических факторов этого заболевания могло бы по
мочь лучшей организации его профилактики и лечения.

Частота развития слипчивого перикардита, как следствие туберку
леза и ревматизма, высокий процент (до 57% и выше) так называемых 
«идиопатических» перикардитов (когда причину болезни не удается выя
вить), а также поражение этим заболеванием преимущественно лиц мо
лодого возраста (от 21 до 30 лет), дает основание думать, что в патоге
незе слипчивого перикардита большое место следует уделить измененной 
реа ктйвности ор га и и з м а.

Экспериментальные исследования (проведенные при консультации 
действ, члена АМН СССР проф- А. А. Вишневского) доказали право
ту наших предположений. Эксперименты, поставленные на кроликах, 
показали, что в условиях сенсибилизации животного организма (нор
мальной лошадиной сывороткой) введение «разрешающей дозы» того 
же аллергена в полость околосердечной сорочки приводит к развитию 
аллергического перикардита (нередко и аллергического миокардита), 
который в терминальных фазах развития воспалительного процесса за
вершается рубцовым превращением тканей и слипчивым перикардитом.

Как показали наши патогистологические исследования, у животных 
с интенсивно выраженным воспалительным процессом нередко можно 
констатировать аллергические изменения в кровеносных сосудах в виде 
плазматического пропитывания их стенок, а также фибриноидного некро
за тканей.

В терминальных фазах течения аллергического воспаления, кроме 
фиброзного превращения тканей перикарда, нами наблюдались также 
явления миофиброза и периваскулярного склероза.
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При этом со стороны клеточного состава перикардиальной жидкости 
в ранних сроках исследований наблюдались изменения, характерные 
для серозного воспаления, в поздних же сроках эти изменения были ти
пичны для процесса организации серозного эксудата.

Указанные патогистологическне изменения и цитологические сдвиги 
не имели места у контрольных животных, которые не подвергались сен
сибилизации перед введением аллергена в полость перикарда-

Возможность создания экспериментальной модели слипчивого пери
кардита путем изменения реактивности животного организма побудила 
нас пересмотреть существующий взгляд на судьбу крови, скопившейся в 
серозных полостях под углом зрения важной роли реактивности орга
низма.

Известно, что ряд исследователей (Рен, Эренхафт, Табер и др.) со
вершенно отрицают возможность развития слипчивого перикардита, как 
следствие асептического гемоперикарда. Они и ряд других эксперимента
торов и клиницистов к освещению затронутого нами вопроса подходили 
без у ста роли реактивности организма.

Считая, что при различных состояниях реактивности животного ор
ганизма гемоперикард должен иметь различные исходы, мы для провер
ки этого вопроса экспериментально воспроизвели асептический гемопе
рикард, причем у части животных последний воспроизводился после их 
сенсибилизации, у другой части (контрольные животные)—без сенсиби
лизации.

Результаты исследований полностью подтвердили наши предполо
жения: у громадного большинства сенсибилизированных животных асеп- 
ичес. ; . ։смоги рпкард завершался грубыми рубцовыми измелекк :мп 

околосердечной сорочки и развитием в ряде случаев слипчивого перикар
дита, чего мы не наблюдали у не подвергнутых сенсибилизации контроль
ных животных.

При нынешнем развитии хирургии сердца вопрос о возможности 
развития слипчивого перикардита, как следствие скопления крови в его 
полоски ] есомнснно имеет важное практическое значение.

Нам кажется, что результаты наших исследований могут пролить 
свет также на правильное понимание различных клинических исходов 
кровоизлияния в другие серозные полости организма (брюшная, грудная, 
суставы и др.).

Важным в патогенезе слипчивого перикардита является также воп
рос о роли оперативного вмешательства на сердце и его сорочке, если 
развитие՝ этого заболевания проходит в условиях асептического тс к’ния 
раневого процесса. На роли гнойной инфекции мы не останавливаемся, 
ибо возможность развития слипчивого перикардита при ней является 
общепризнанной.

Наши экспериментальные исследования, проведенные на собаках, 
показа, и, что рубцовые сращения между листками перикарда развива
ются лишь в тех областях, где имеется повреждение ткани, в то время 
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как вдали от участков операционной травмы такие изменения не наблю
даются.

Если учесть результаты первых двух серий наших исследований, то 
можно полагать, что у сенсибилизированных животных оперативное вме
шательство на сердце и околосердечной сорочке, даже в асептических ус
ловиях, может завершиться развитием слипчивого перикардита.

При экспериментальных исследованиях па собаках нам удалось у 
3 животных из 26 наблюдать интересный факт раннего отложения извест
ковых солей в рубце перикарда, что, как известно, нередко наблюдается у 
больных, страдающих «панцирным» сердцем.

Таким образом, материалы наших экспериментальных исследова
ний с несомненностью показывают, что в патогенезе слипчивого перикар
дита огромное значение имеет реактивность организма.

Учитывая, что воспаление околосердечной сорочки является тяже
лым и трудно излечимым заболеванием, мы поставили перед собой зада
чу— разработать в эксперименте эффективный метод профилактики 
этого заболевания.

Опыт воспроизведения аллергического перикардита путем измене
ния реактивности животного организма явился основанием, чтобы поста
вить перед нами теоретически вполне обоснованную задачу предотвра
щения развития аллергического перикардита путем нормализации изме
ненной реактивности.

При этом мы руководствовались исследованиями ряда авторов 
(В. С. Галкин, А. Г. Бухтияров, Г. Л. Зальцман и др.), доказавших эф
фективность общего новокаинового действия для изменения реактивности 
организма по отношению к патогенным раздражителям.

Кроме того, из работ других авторов (М. М. Воропаев, А. С. Эр- 
штейн и др.) известно, что новокаиновая блокада, по А. В. Вишневскому, 
меняя реактивность нервной системы, оказывает тормозящее влияние на 
развитие и течение аллергического феномена Артюса-Сахарова.

Пользуясь свойством новокаина при его внутрисосудистом примене
нии понижать общую реактивность организма, мы провели ряд экспери
ментальных исследований в этом направлении с целью выполнения по
ставленной перед нами задачи.

Меняя частоту и время внутривенного введения новокаина в различ
ные периоды сенсибилизации организма животного, мы стремились най
ти наиболее удачные варианты предупреждения аллергического перикар
дита.

Из многочисленных вариантов экспериментальных исследований 
наилучшие результаты предупреждения аллергического перикардита бы
ли отмечены в тех вариантах опытов, в которых обеспечивалось удлинен
ное действие новокаина или сокращалось время для «созревания» сенси
билизации, а также тогда, когда внутривенное вливание раствора ново
каина производилось в ранних сроках введения сенсибилизирующих доз 
аллергена.

Таким образом, нам удалось экспериментальным путем доказать, 
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что профилактика слипчивого перикардита является вполне реальной и 
осуществимой задачей.

Возможность предупреждения развития аллергического перикардита 
путем нормализации измененной реактивности организма не только дока
зывает правоту наших предположений о важной роли измененной реак
тивности организма в патогенезе слипчивого перикардита, но также от
крывает новые перспективы для организации его профилактики в кли
нической практике.

Паши экспериментальные исследования по воспроизведению модели 
слипчивого перикардита лишний раз подтверждают правильность обще
признанного- физиологического положения о том, что воздействием на жи
вотный организм чрезвычайных по силе раздражителей можно вызвать 
не только функциональные расстройства, но также получить глубокие 
морфологические изменения.

С другой стороны, возможность предупреждения развития аллерги
ческого (следовательно и слипчивого) перикардита путем нормализации 
измененной реактивности организма показывает, что в организации про
филактики и комплексного лечения этого- заболевания патогенетическому 
механизму должно быть уделено достойное внимание.

Обобщение результатов экспериментальных исследований дает нам 
право прийти к следующим основным выводам.

1. В патогенезе слипчивого перикардита важнейшая роль принад
лежит патологически измененной реактивности организма.

2. В условиях измененной реактивности организма асептически про
текающий гемоперикард, без повреждения околосердечной сорочки и. 
сердца в своем исходе часто приводит к рубцообразованию и слипчиво
му перикардиту.

3. В основе патогенеза слипчивого перикардита, развивающегося 
при асептическом течении раневого процесса в сердце и околосердечной 
сорочке, лежит механическое повреждение тканей. При этом морфологи
ческие изменения ограничиваются в области операционного разреза.

4. Нормализацией патологически измененной реактивности организ
ма можно предупредить развитие аллергического (следовательно и слип
чивого) перикардита.

Кафедра госпитальной хирургии
Ереванского медицинского института Поступило 5.У 1959 г.

II. Մ. ԴԱԼՍՏ8ԱՆ

ԿՊՋՈԻՆ ՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏԻ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ 11Ի ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՅԻ 
Ս՜Ի ԴԱՆԻ ԱԿՏՈԻԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ ոփ ում
Սրաակրանքի կմեր(ժիկների «//։? զա րգա ցող ծավալուն սպի ական վւաիո֊ 

իւու իք լունն ե րր (որոնք բնորոշում են կպչուն պերիկարդիտի է ու իժ լուն ը) էոլ[,ջ, 
կերպով կաշկանդում են սրտի աշխատանքը:
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Ալս ^իվանդութ լան կանխումն ու բուժումր աբդլուն ս։ւ)ետ կաղլք ակերպե ֊ 
լու համար չաւիազանց կարևոր է իմանալ նրա պա թ ո դեն և զը, որը, ոակալն,. 
գրական ութ լան մեջ դեռևս բավարար չափով լուււա բանվ ած չէ է

Հեզինակր, հիմնվելով կպչուն պերիկարդիտի ւլւսբգացման առավելապես 
պալաբախտալին ու ոեմատիկ էթիոլոգիա լի մեծ տոկոսներով անբացատրելի 
(ա լսպես կոչված «իդիո պա տ իկ») ու գերազանցապես երիտասարդ տարիքի, 
ախտահարման /իա ստերի վրա, նրա պաթոգենեզի լք ե 9 կարևոր նշանակու֊ 

է տալիս օրգանիզմ ի հիվանդագին փոփո իւված ո ե ակտ իվականո ւթ լան ր 
(ալլերգիկ վիճակին)։

Ե լնե լով ալդ են թադրութ լունի ց , հև գինակին հա ջողվել է կենդանինե րին 
սենս ի բի լի զա ց իա լի ենթարկելու ճանապա րհո վ ստևզծել կպչուն պև րիկա րդիտ ի 
էքսպերիմենտալ մոդելը։

'Լերանալելով հեմ ոպե րիկա րդի վերա բեր լա լ ալն կարծիքը, որ,նրա (հս֊ 
ման ակ իբր թե կպչուն պևրիկաբդիտի հնարավոբութլունը բացառված է, հե 
գինակն ապացուցում է, որ օրգանի ղմ ի փոփոխված ո.ե ակտ իվականութ լան 
սլալման I։ երում սրտակրանքի խոռոչում լցված արլունը մեծ հաճախականու֊ 
թլամբ վերջանում է ս պիական փ ուիո խո։ թլո ւննե ր ո վ և կպչուն պերիկարդի
տով։

Ար/ տ շիլա տ ութ լան մեջ հև զին ակը ցուլց է տալիս նաև, որ սրտակրան
քի ու սրտի վրա օպերատիվ միջամ տ ու թ (ո ։.ն ը, վերքի ասեպտիկ ապա րին- 
մ ան ու նորմալ ռե ակտ իվական ու թ լան պա լմաններում կպչուն պերիկարդիտ 
չի առա շա զն ո ւմ և որ նրա ժամանակ սպիսւկան փոփոխո։թյունները սահմա
նափակվում են միալն հ լուսված քնե ր ի մեխանիկական վնասման շրջանում։

Որպես հևլչինակի հա լա ցքի կարևորագուլԱ ա պա ցուլց, կպչուն պերի
կարդիտի մոդելի ստացման հետ մեկտեգ, էքսպերիմենտալ ճանապարհում 
ապացուցվոււք է ւիուիո իւված ւ։եակւոիվականութլան նորմալացման միջոցում 
կպչոմև պերիկարդիտի ղւս րգացում ը կանխելու հնարավորությունը։

Ալս հանգամանքը կպչուն պերիկարդիտի պրոֆիլակտիկայի ու բուժւ/ ան 
համար նոր հնարավոր աւլինևր է բացում։
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В. М. САМВЕЛ ЯН

О ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ а, р-ДИМЕТИЛ, 
Т-ДИЭТИЛ АМИНО-ПРОПИЛОВОГО ЭФИРА 

ПАРА-ЭТОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

В литературе [7,3] имеются данные о том, что некоторые химические 
структуры обладают комплексным фармакологическим действием, а 
именно: химические соединения, обладающие местноанестезирующим 
действием, одновременно обладают холинолитическим, антихолинэс- 
теразным, антигистаминным, аналгетическим, антиаллергическим дей
ствием.

Большинство работ [11, 8, 13] посвящено изучению зависимости 
между местноанестезирующим и холинолитическим действием.

Было обнаружено, что известные холинолитические соединения, 
как спазмолитин, пентафен 110, 5], дипаркол [9]. обладают способ
ностью вызывать анестезию.

За последние годы появился ряд работ, указывающий на холи
нолитическое действие новокаина. Имеется много работ относитель
но лечебного действия новокаина при самых различных заболеваниях 
(гипертония, мерцательная аритмия, психические болезни, ожоги, 
воспаления и др.). Получаемый в большинстве случаев лечебный 
эффект, очевидно, зависит не от местноанестезирующего или аналте
зирующего действия новокаина, а обусловлен его холинолитическим 
действием на рецепторы внутренних органов и на различные звенья 
вегетативной нервной системы.

Мы задались целью изучить холинолитпческое действие препа
рата 2, который проявил себя как довольно активное местноанесте
зирующее соединение. Препарат 2 является а, р-диметил, 7-диэтил- 
аминопропиловым эфиром пара-этоксибензойной кислоты (А. Л. 
Мнджоян и Л. В. Гюльбудагян [2]).

Для испытания препарата, воздействуя на отрезок кишки умень
шающимися концентрациями ацетилхолина — 1 • 10՜9,! • 10՜10,2,5. 10՜1", 
мы получили „шкалу “ чувствительности, в которой сокращение, вы
званное ацетилхолином в концентрации 8.10 10, составляло 50%, а в 
концентрации 2,5. 1 О՜10—25% сокращения, вызванного ацетилхолином 
в концентрации 1 . 10՜9.

При йены гании таким методом оказалось, что препарат 2 обла
дал слабым мускаринолитическим действием: в концентрации 1.10՜' 
и 5.10 7 не изменял ацетилхолинового сокращения, а в концентра
ции 1 . Ю՜6 снижал ацетилхолиновое сокращение кишки на 50% 
(рис. 1).
Известия XI1, № 6—4
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Рис. 1 Изолированная кишка кошки. Полученная 
„шкала* чувствительности кишк՛-» к различным кон
центрациям ацетилхолина. Введение препарата 2 
обозначено стрелкой вниз, введение ацетилхолина— 

стрелкой вверх.

Исходя из того же принципа конкурентности, как отмечалось 
для кишки, мы получили приблизительную „шкалу“ действия ацетил
холина. За 100% сокращения изолированной прямой мышцы живота 

лягушки принималась 
та концентрация аце
тилхолина, половина 
которой вызывала 50% 
первоначального со
кращения. Чаще всего 
максимальное сокра
щение мышцы вызы
валось концентрацией 
ацетилхолина 1• 10 ~6 
или 5-10՜7:

Выяснилось, что 
препарат 2 обладает 
весьма выраженным хо
ли политическим (нико
тинолитическим) дей

ствием. Так, в концентрации 1-Ю՜6после 16-минутного контакта с мыш
цей он снижал сокращение, вызванное ацетилхолином на 100% (в 
течение 8 мин). В концентрации 1 • 10՜5 препарат 2 снимал на 100% 
ацетилхолиновую контрактуру в течение одного часа.

Препарат 2 в концентрациях 1-10 1-10՜6 не снимал угнетаю
щего действия ацетилхолина на изолированном сердце лягушки.

Мускаринолитическое и никотинолитическое действие препарата 
2 испытывалось на симпатических и парасимпатических узлах вегета
тивной нервной системы.

Опыты ставились на децеребрированных кошках и на кошках под 
гексеналовым наркозом (10% гексенал 2 — 4 см3).

Одновременно, с записью дыхания и кровяного давления, записы
вались также рефлекторные сокращения икроножной мышцы при раз
дражении центрального конца перерезанного седалищного нерва.

Исследование действия препарата на парасимпатические и симпа
тические ганглии определялось по изменению депрессорного эффекта 
раздражения центрального конца блуждающего нерва на шее и по 
изменению сокращения третьего века при раздражении центрального 
конца шейного симпатического нерва.

Мускаринолитическое действие препарата определялось на кровя
ном давлении кошки, которое очень чувствительно к незначительным 
количествам ацетилхолина. По величине снятия ацетилхолинового деп
рессорного эффекта можно судить о величине мускаринолитического 
действия. Никотинолитическое действие определялось также на 
кровяном давлении по снятию прессорного эффекта, вызываемого 
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никотином. Однако в наших экспериментах мы пользовались не ни
котином, а дихолиновым эстером себапиновой кислоты -препарат 289 
или Д8 —(С. М. Вишняков. М. Я. Михельсон и др. [4]), синтезирован
ный А. Л. Мнджояном и О. Г. Гаспарян |1]. Препарат обладает вы
раженным никотиномиметическим эффектом в дозе 0,04 мг/кг и не вы
зывает привыкания при повторном введении, как это наблюдается с 
никотином.

Результаты опытов

Рис. 2. Никотинолитическое действие гн е и- 
рата 2 на кровяном давлении н ркотнзи- 
рованной кошки подъем кровяного давле
ния получен раздражением „Н* рецепто
ров препаратом 289 IД8). Сверху вниз: 

дыхание, кровяное давление, отметка 
введения и отметка времени. Введение 

препарата 2 в дозе 1 мг/кг, 
отмечено ( 1 ).

Препарат 2 в дозе 1 -5 мг/кг вызывал заметное падение 
кровяного давления на 10—50 мм ртутного столба. В тех же дозах 
препарат 2 не оказывал заметного влияния на высоту рефлектор
ных сокращений икроножной мышцы (гексеняловый наркоз Г Однако 
в опытах на децеребрированных юшках в некоторых случаях наблю
далось заметное повышение рефлекторных сокращений. Препарат 2 

в дозе 1 — 5 мг/кг почти не 
изменял падения кровяного 
давления при введении ацетил
холина, то есть не обладал му- 
скзринолитическим действием.

Препарат 2 в дозе 
1 мг/кг снижал на 50—70 % 
подъем кровяного давления 
к ники, вызванный препаратом 
Д8 (рис. 2);-полное восстанов
ление длилось 20—40 мин. В 
дозе 2 мг/кг он обладал,100 °/0 
никотинолитическим действи
ем длительностью ^0—50 мин. 
Доза 4-5 мг/кг полностью 
снимала действие Д8 в тече- 

। не 5С — 90 мин.
Препарат 2 в лозе 

1 мг/кг не снимал влияния раз
дражи ия шейного симпати
ческого нерва на третье веко.
В той же дозе препараг зна- 
чител! но уменьшал депрессор
ный эффект, вызываемый раз
дражением блуждай щего нер
ва не шее. В той же дозе 
препарат 2 более чем на 
60 % снижал прессорный эф
фект Д8 и уменьшал сокра
щение века, вызванное тем же
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В дозе 2 мг/кг препарат 2 не снижал сокращения третьего 
века при раздражении симпатического нерва. В той же дозе препа
рат 2 полностью снимал прессорный эффект от Д8 и так же пол
ностью снималось сокращение третьего века.

Таким образом, стало очевидным, что соотношение чувствитель
ности различных „никотиновых “ рецепторов к препарату 2, в за
висимости от их раздражения, различно. Рецепторы парасимпатиче
ских ганглиев блокировались гораздо легче, чем рецепторы симпати
ческих ганглиев в ответ на электрическое раздражение. Падение кро
вяного давления от раздражения блуждающего нерва снималось дозой 
2 мг/кг препарата 2, однако от этой дозы совсем не страдало со
кращение третьего века от электрического раздражения.

Реакция симпатических узлов на гуморальный раздражитель 
снималась гораздо легче, чем реакция тех же узлов на электриче
ское раздражение.

Нам было интересно выяснить, действует ли препарат 2 на 
адренорецепторы. Мы наблюдали как изменяется подъем кровяного 
давления, вызванный адреналином, под влиянием препарата 2. Ад
реналин вводился внутривенно в дозе 20—30 у. Препарат 2 вво
дился в одних опытах до адреналина, в других после адреналина.

Выяснилось, что в примененных дозах (1—2 мг/кг; препарат 2 
не оказывал никакого влияния на прессорное действие адреналина.

Токсичность препарата определялась на белых мышах при его 
подкожном введении. Каждая доза проверялась на группе из 5 мы
шей. Максимально переносимая доза для препарата 2 равня
лась 120 мг/кг. После обработки данных по Беренсу выяснилось, что 
ЛД50=243,7 мг/кг.

Определялась также скорость разрушения препарата 2 в ор
ганизме мышей. С этой целью 5 мышам многократно вводился пре
парат 2 в количестве 50 % от ЛД50, то есть в количестве 121,8 
мг/кг через различные промежутки времени. Оказалось, что в тече
ние двух часов препарат полностью выводится из организма мышей, 
а повторные дачи не вызывают гибели животного. Введение таких же 
доз, но с меньшим интервалом через 0,5—1,5 часа после второй пли 
третьей инъекции, вызывает гибель.

Выводы

1. Препарат 2 на изолированной кишке кошки в концентра
ции 1 .10 6 снижает ацетилхолиновую контрактуру на 50 °/0.

2. Препарат 2 в концентрации 1 . Ю՜6 снижает ацетилхоли
новую контрактуру изолированной прямой мышцы живота лягушки на 
50 °/0, а в концентрации 1 . 10՜5—на 100 % в течение одного часа.

На изолированном сердце лягушки он не снимает действия ацетил
холина в концентрациях 1 .10~7—5.10՜6.
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3. В дозе 1—5 мг/кг препарат 2 почти не влияет на депрес
сорный эффект ацетилхолина, то есть не обладает мускаринолитиче
ским действием (децеребрированная и наркотизированная кошка).

4. В дозе 2 мг/кг он полностью снимает прессорный эффект, выз
ванный препаратом ^89. В той же дозе полностью снимает депрес
сорное действие от раздражения блуждающего нерва, то есть обла
дает выраженным никотинолитическим действием.

5. В дозе 2 мг/кг препарат 2 полностью снимает сокращение 
третьего века при гуморальном раздражении (препарат 289) и почти 
не действует на сокращение третьего века при электрическом раз
дражении.

6. В дозах 1—2 мг/кг он не влияет на адренорецепторы.
7. Препарат 2 избирательно блокирует „никотиновые* холи- 

норецепторы парасимпатических узлов, каротидных клубочков и над
почечников.

Институт тонкой органической химии
Академии наук Армянской ССР Поступило 24.VII 1957 г.

Վ. Ս՜. ՍԱՄՎԵԼ8ԱՆ

ՊԱՐԱ ԼԹՕՔԱԻՐԵՆԶՈԱԹԹՎԻ ա, թ-ԴԻ ՄԵԹԻԼ, հ-ԴԻԼ-ԹԻԼ 
ԱՄԻՆՈՊՐՈՊԻԼԷՍԹԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ’ Փ ո էի ո Ն ւք

Պրեպարատ 2֊ ի 1 • 10՜^ խտության լուծուլթր կատվի անջատված 
աղիքի ացետիլխո լինա լին կոնտ րակտուրան իջեցնում է 50"

Ալդ պրեպարատի նուլն խտութ լուն ունեցող լուծուլթր գորտի որովալ~ 
նի ուղից մկանի ացետիլխոլինա լին կոնտրակտուրան իջեցնում է 5Օ°/0, իսկ 
1-10~5 խտութ(ան դեպքում ալդ կոնտրակտուրան մեկ ժամվա րնթացքՈւմ 
հասնում է 1ՕՕ°ւ՚0։

Պրեպարատ 2~ր 2 մդ/կգ դողալով ուժեղ ն իկո տ ին ո լի տ իկ ազդեցու
թյուն է ցուցա րե րու մ դե ցե րե ր րա ց ի ա լի և ն ա րկո տ ի ղա ց իա լի ենթարկված 
1րոավի վրա և հանում է թաւիաոող ներվի դեպրեռո ր աղղեցութլունը։ ՆուլԱ 
դողա լո վ ալդ պրեպարաւոր հանում է կատվի երրորդ կոպի հում ո րա լ կծկագր- 
ղիոից առաջացած կծկումր և համարյա չի աղդում է լեկտ րական գրգռից առա-' 
ջացած կծկման վրա։

Պրեպարատ 2~ր 2 — 5 մգքկգ դողալով չի ցուցաբերում ժուսկարինո- 
(իթիկ և ադրենոլի թ իկ հատկութլուններ :
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Л. Д. ЖУРУЛИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПАЛОЧЕК 
К ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ

Широкое применение химиотерапевтических методов лечения вы
двинуло перед клиникой и лабораторией ряд новых проблем, из коих наи
более важной является изучение изменения свойств микроорганизмов в 
процессе терапии и образования лекарственноустойчивых форм микро
бов. Это явление приобретенной устойчивости стоит в центре внимания 
всей современной химиотерапии, так как оно является серьезным препят
ствием на пути успешного лечения многих инфекционных заболеваний. 
Особое практическое значение имеет этот вопрос в отношении туберку
лезной палочки, так как при химиотерапии туберкулеза всегда имеются 
предпосылки для образования устойчивых вариантов: длительность лече
ния и недостаточное поступление препарата в очаги поражения.

Приобретенная лекарственная устойчивость наряду с клиническим 
имеет также большое эпидемиологическое значение, так как при зара
жении больного резистентными штаммами лечение с самого начала ока
зывается неэффективным. Поэтому совершенно естественно, что изуче
нию проблемы лекарственной устойчивости микробов, вообще, и возбу
дителя туберкулеза, в особенности, посвящено множество исследований 
советских и зарубежных авторов.

Вместе с тем необходимо признать, что накопленный большой экспе
риментальный и клинический материал далеко не полностью освещает 
это явление и характеризуется значительной пестротой, а нередко и 
противоречивостью полученных данных.

Возможно, это в значительной степени объясняется большим раз
нообразием методик, применяемых различными исследователями. Поэто
му первым этапом изучения сложной проблемы лекарственной устой
чивости должна быть разработка унифицированной и адэкватной методи
ки исследования, дающей четкие и постоянные результаты.

С целью экспериментального решения этой задачи, нами в Институ
те топкой органической химии АН АрмССР (директор — академик АН 
АрмССР А. Л. Мнджоян) проведены исследования по сравнительной 
оценке методов изучения устойчивости туберкулезных палочек к химио
терапевтическим препаратам.

В настоящей работе приводятся результаты сравнительного изучения 
методов определения чувствительности туберкулезных палочек к раз
личным химиотерапевтическим препаратам.
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Существует два основных метода определения чувствительности ту
беркулезных микобактерий к химиотерапевтическим препаратам: пря
мой и косвенный.

Прямым методом определяется лекарственная чувствительность ту
беркулезных палочек в самом патологическом материале (мокрота, гной, 
спинномозговая жидкость и т. д.).

Косвенным методом или методом субкультур определяется лекар
ственная чувствительность возбудителей туберкулеза в выделенной чи
стой культуре.

Мы подвергли изучению ряд методов прямого и косвенного опреде
ления лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза. На 82 
культурах туберкулезных микобактерий, выделенных нами от больных, и 
на 3 лабораторных штаммах были изучены жидкие среды: ВКЛ-синтети- 
ческая среда, предложенная А. М. Вакенгут, С. Л. Козловской, Е. Н. Ле
щинской 'И; кровяная [2] и картофельно-глюкозная [3]; твердые яичные 
среды Герольда и ATS (яично-картофельная среда), предложенная Дай, 
Гобби и др. [7,8].

Определение чувствительности туберкулезных микобактерий к стреп
томицину в патологическом материале производилось нами ускоренным 
способом по методу Бенда и Урювия [6], основанному на изменении тинк- 
ториальных свойств устойчивых к стрептомицину туберкулезных палочек. 
Туберкулезные микобактерии, устойчивые к стрептомицину, окрашива
ются смесью равных частей карболового фуксина и гснцианвиолста в 
темно-красно-коричневый цвет, имеют гомогенную структуру без види
мой зернистости, палочки чувствительные — окрашиваются в красный 
цвет и имеют неоднородное строение с зернистостью.

Метод этот применим только при работе с патологическим материа
лом. Туберкулезные палочки в чистой культуре, устойчивые к стрепто
мицину, нс окрашиваются по Бенда.

Неприменим этот метод также к туберкулезным палочкам, устойчи
вым к другим химиопрепаратам.

Прямое определение лекарственной чувствительности туберкулез
ных микобактерий мы вели на синтетической среде ВКЛ с 10% челове
ческой сывороткой, которая в наших опытах с успехом заменяла видоиз
мененную среду Проскауэра-Бэка, предложенную для этой цели Г. С. 
Гинзбург [4].

Обычно для первой проверки степени чувствительности туберкулез
ных палочек к стрептомицину и фтивазиду мы использовали следующие 
концентрации этих веществ в 1 мл среды.

Стрептомицина—100, 50, 15, 10, 5, 1, 0,5 ед.
Фтивазида—100, 50, 25, 10, 0,25, 0, 06 -[/мл.
В каждом ряду имелась контрольная пробирка со средой без лекар

ственного вещества.
Каждое разведение было представлено только одной пробиркой, 

так. как предварительные опыты показали, что в двух пробирках с оди
наковыми концентрациями препаратов всегда получаются одни и те же 
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результаты. В одну пробирку погружались 2—3 препарата-мазка из 
одной мокроты.

Через 10—14 дней, а нередко и раньше (7 дней), когда в мазке из 
контрольной пробирки, окрашенном по Циль-Нильсену, отмечался обиль
ный рост микрокультур туберкулезных палочек в виде ветвистых кос, 
спиралей, переплетающихся жгутов, опыт заканчивался.

При наличии в мокроте резистентных форм туберкулезных палочек, 
типичные микроколонии обнаруживались и в среде, содержащей раз
личные концентрации стрептомицина или фтивазида.

Если в мазках из подопытных пробирок находились единичные ту
беркулезные палочки, не обнаруживающие характерных скоплений, то 
они считались чувствительными к испытуемым веществам.

Относительно устойчивыми к стрептомицину или фтивазиду счита
лись туберкулезные микобактерии, рост которых в подопытных пробир
ках был несколько задержан, то есть микроколонии были более мелкие, 
тонкие и неветвистые.

Чувствительность культур туберкулезных палочек к стрептомицину, 
ПАСК и фтивазиду методом субкультур определялась на средах Героль
да и гемолизированной крови человека.

С целью сравнительного изучения ценности применяемых нами сред, 
мы включили в круг своих исследований также и твердую яично-карто
фельную среду ATS [7] и жидкую картофельно-глюкозную среду, предло
женную В. А. Соловьевым [3].

При первичном испытании чувствительности культур туберкулезных 
палочек на среде Герольда на каждый опыт брались 8 колб, содержащих 
150 мл среды,— 1 контрольная и 7 опытных, со следующими концентра
циями препаратов.

Стрептомицин— 100, 50, 15, 10, 5, 1, 0,5 ед/мл среды
ПАСК — 100, 50, 25, 10, 1, 0,5 мг%
Фтивазид— 100, 50, 25, 10, 1,0,25, 0,06 у/мл.
Среда разливалась в стерильные пробирки по 5 мл и скашивалась.
Среда из гемолизированной крови разливалась .в стерильные центри

фужные пробирки по 2,5—3 мл. В каждом ряду имелась контрольная 
пробирка. На каждое разведение препарата нами брались по две пробир
ки. Концентрации препаратов на этой среде равнялись концентрациям, 
указанным для среды Герольда.

Фтивазид и ПАСК добавлялись к среде ATS в концентрациях, ука
занных для среды Герольда, стрептомицин же добавлялся в двойной 
концентрации, так как указывается в литературе. Как показали наши 
опыты. При свертывании среды при температуре 90°С в течение од
ного часа происходит частичное разрушение антибиотика и активность его 
падает на 50%.

Стерильно профильтрованная взвесь туберкулезных палочек дово
дилась до густоты 1 млд микробных тел/мл и засевалась по 0005 мл в 
пробирки с гемолизированной кровью человека и по 0,1 мл в пробирки с 
остальными средами.
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Первая проверка опыта на среде Герольда и ATS производилась че
рез неделю (раньше этого срока рост туберкулезных палочек не наблю-
дался), а позже — через каждые семь дней в течение 1,5—2 месяцев. 
Следует отметить, что рост туберкулезных микобактерий появлялся в 
основном в течение первых 2—4 недель.

При оценке результатов опыта мы считали, что культура туберкулез
ных палочек полностью устойчива к той концентрации того или иного 
препарата, при которой рост микробов был такой же обильный, как 
в контроле; относительно устойчива, если рост несколько задержан 
в присутствии препарата и чувствительна, если рост отсутствовал.

Рост единичных небольших колоний при той или иной концентрации
препаратов нами не учитывался; как показали повторные опыты, куль
тура в таких случаях оказывалась чувствительной к данной концен- 
трации.

При работе на кровяной среде глубинным методом, через 7 дней
делались мазки из промытого (для удаления пигмента) 
ных пробирок. Мазки окрашивались фуксином Циля,

осадка контроль-
обесцвечивались

3% раствором соляной кислоты в 70% спирту и докрашивались 1% ра
створом пикриновой кислоты. Докрашивание пикриновой кислотой соз-
дает ровный желтый фоп, на котором хорошо выделяются характерные 
скопления туберкулезных микобактерий.

Если в контрольных мазках отмечался рост микроколоний тубер
кулезных микобактерий в виде канатообразных сплетений, ветвистых 
спиралсподобно скрученных кос, то делались мазки и из подопытных про
бирок. При отсутствии роста в контроле вторичная проверка производи
лась через 10—12 дней.

Как показали наши наблюдения, при микроскопическом изучении 
выросших микрокультур необходимо просматривать максимальное коли
чество поля зрения, особенно в тех случаях, где рост колоний отсутство
вал .или же имелись лишь единичные небольшие колонии.

Данные сравнительного изучения различных методик и сред при
ведены в табл. 1,2,3. Всего было изучено на устойчивость к стрептоми
цину 56 культур, к фтивазиду— 56 и к натриевой соли парааминосалици
ловой кислоты—17 культур. Во всех таблицах приведена только часть 
исследованных штаммов.

Сравнение результатов определения чувствительности туберкулезных 
палочек к стрептомицину и фтивазиду в патологическом материале и в 
культуре показало, что данные, полученные обоими методами, в основ
ном совпадают.

При прямом определении стрептомициноустойчивости туберкулезных 
микобактерий методом микрокультур в 7 случаях результаты совпала 
ли с данными, полученными методом косвенного определения лекарствен- 
иой устойчивости; в 2 случаях, в результатах обоих методов, имелись не
большие расхождения в пределах концентрации одного разведения, что 
может быть обусловлено ошибкой метода. В 1 случае (культура 83) ре
зистентность туберкулезных палочек к стрептомицину равнялась 15 ед. 
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по методу микрокультур и 100 ед. по методу субкультур (на яичных сре
дах). Окраской по Беида-Урквия также не были выявлены устойчивые к 
стрептомицину туберкулезные микобактерии (табл. I).

По-видимому, в этом случае (культура 83) прямой метод не выявил 
небольшое количество высоко резистентных особей, находящихся в мок
роте больного. В культуре же был получен рост этих высокоустойчивых 
туберкулезных палочек, что и удалось обнаружить косвенным методом 
определения чувствительности.

Таблица 1

Устойчивость к стрептомицину в ед/мл

№ штам
мов

Косвенный метод Прямой метод

яичная 
среда 

Герольда
яичная 

среда АТБ
кровяная 

среда
картофель
но-глюкоз
ная среда

метод мик
рокультур 
на среде

ВКЛ

метот Бен
да-Урквия

кв 15 15 100
Bov (Vallee) 1 1 50

9 10 10 5 5 —
И 0,5 0,5 0.5 0,5
12 100 100 100 100 +
13а 15 25 15 15 +
14 2 1 1 —
15 100 100 100 100
15а 200 200 200 200
18 1 0,5 1 —
22 1 0,5 2 —
22а 2 1 —
26 100 50 100 100
34 2 2 1 2 —
34 а 15 15
66 50 50 15 50 15 +
67 2 2 2 5 2 -—
69 100 50 50 100 100 +
70 100 100 100 100 100 4-
71 2 2 2 2 2 —
72 50 50 25 50 10 "Т”
73 2 1 2 2 2 —
83 1 100 100 100 15 —

Таблица 2

№ штам
мов

Чувствительность к ПАСК в мг°/0
Среды

яичная 
среда Ге

рольда
яичная 

среда ATS
кровяная 

среда
картофель
но-глюкоз
ная среда

1 0.5 50 1
Bov Vullce) 0,5 0,5 0,5

3 0,5 0,5 0,5
6 0,5 0,5

1
1

12 1 1
14 1 0,5 1
23 0,5 0,5 5 0,5
26 1 1 5 0.5
28 10 10 15 10
22а 0,5 0,5 2 1
71 10 5 20
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Чувствительность к фтивазиду ; мл
Та б л ина 3

№ штам
мов

янчная кровяная 
среда

картофель
но-глюкоз
ная среда

прямой ме
тод микро

культур 
на ВК.1

среда Ге
рольда

яичная 
среда АТ8

к8 0,25 0,25 1 0,25
Н37 йу 0,06 0,06 0,25 0,06

Воу (\’и11ёе 0,25 0,25 0,25 0,25
99 0,06 0,06 0,06 0,06 0.06
99а 5 5 5 5 5

100 0,25 0,25 0.25 0,125 0,25
100а 4 4 5 4 4
101 0,06 0,06 0,125 0,06 0,06
101а 20 20 20 20 20
102 0,25 0,25 0,5 0,125 0.125
102а 2 2 2 2 2

Из изученных нами двух методов прямого определения стрептомици- 
ноустойчивости метод микрокультур оказался более точным.

Метод Бенда-Уркв1ия имеет большие преимущества по своей быстро
те и доступности, однако несколько субъективный харак ՝ер полученных 
данных, по нашему мнению, ограничивает его применение- Эти данные 
требуют подкрепления другими методами определения лекаре гвишои 
чувствительности.

Метод микрокультур, предложенный Гинзбург, может быть широко 
применен при определении чувствительности туберкулезных палочек как 
к стрептомицину, так и к фтивазиду, в особенности в условиях клинико- 
диагностических лабораторий. При определении фтивазидоустойчивости, 
во всех 10 случаях, данные, полученные этим методом, совпадали с дан
ными косвенного определения чувствительности.

При определении стрептомицино-и фтивазидоустойчивости туберку
лезных палочек методом субкультур на яичных средах были получены 
одинаковые результаты.

Данные чувствительности туберкулезных микобактерий к стрептоми
цину и фтивазиду на яичных средах нс превышали показания, полученные 
методом микрокультур на гемолизированной крови человека (косвенный 
метод) и на среде ВКЛ (прямой метод). Разница в показаниях этих ме
тодик колебалась в пределах концентрации одного разведения.

Результаты опыта на яичных средах учитывались каждую неделю, а 
окончательный учет производился обычно через 3—4 недели, то есть пос
ле получения максимального роста в контрольных пробирках. Более позд
ний учет результатов опыта может быть неточным, так как возможно 
развитие стрептомицино- и фтивазидоустойчивых форм туберкулезных 
палочек.

По-видимому, таким ранним учетом результатов следует объяснить 
отсутствие в нашем случае расхождений в данных различных методов оп
ределения лекарственной устойчивости туберкулезных палочек.

Данные, полученные при изучении чувствительности культур тубер
кулезных микобактерий к стрептомицину, ПАСК и фтивазиду па среде 
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из гемолизированной крови человека, в основном, совпадали с результа
тами других методик. Метод глубинного посева в кровь техниче
ски прост, изготовление среды несложное, препараты в пей не снижают 
своей активности. Метод этот быстрый, доступный и может быть рекомен
дован для определения лекарственной чувствительности туберкулезных 
палочек, в особенности в лабораториях, где отсутствуют условия для 
изготовления и широкого применения яичных сред.

Метод глубинного посева на картофельно-глюкозной среде Соловье
ва в наших опытах дал повышенные показатели устойчивости культур ту
беркулезных палочек как к стрептомицину, так и к ПАСК и фтивазиду. 
При испытании этим методом культуры вырастали при более высокой 
концентрации стрептомицина, чем при исследовании другими методами. 
Даже лабораторные штаммы Mycobacterium tuberculosis Кб u bovinus 
(Vallee), устойчивые при других методах исследования к 15 и 1 ед. стреп
томицина, на среде Соловьева оказались соответственно резистентными 
к 100 и 50 ед/мл антибиотика. В опытах с ПАСК рост лабораторного 
штамма Кб в этой среде задерживался только 50 мг°/о ПАСК, тогда как 
в двух других средах палочки оказались чувствительными к 0,5—1 мг% 
препарата. Другие 5 культур при исследовании на этой среде также пока
зали некоторое понижение чувствительности к ПАСК. По-видимому, в 
этой среде происходит некоторая инактивация препаратов.

Понижение активности фтивазида в среде Соловьева менее выраже
но, чем инактивация стрептомицина и ПАСК. Но все же к данным, полу
ченным на этой среде, следует подходить с осторожностью и применять ее 
в сочетании с другими методами исследования. На некоторую инактива
цию стрептомицина в средах, содержащих картофель, указывает и Т. А. 
Хоменко 1.5].

Таким образом, данные наших исследований показывают, что все 
примененные нами методы и среды определения лекарственной чувстви
тельности туберкулезных микобактерий, кроме среды Соловьева, дают 
достаточно точные и воспроизводимые результаты.

Из яичных сред, среда Герольда, как более простая по изготовлению 
и составу, может широко применяться при определении чувствительности 
возбудителя туберкулеза к стрептомицину, ПАСК и фтивазиду. Хотя и 
при использовании среды ATS получаются точные данные, однако, опа 
уступает среде Герольда, так как состав се довольно сложный, а изго
товлять трудно.

Па втором месте, из методик косвенного определения чувствитель 
ности, по нашему мнению, стоит метод микрокультур на кровяной среде. 
Метод этот точный, быстрый, но уступает методу Пайль — на среде Ге
рольда, так как для получения макророста микобактерий необходимо 
делать пересевы на твердые среды. На среде же Герольда возможно 
изучение внешнего вида и количественный учет выросших колоний в про
цессе опыта, что также является одним из преимуществ этого метода.

Из прямых методов изучения лекарственной чувствительности воз
будителя туберкулеза, метод микрокультур на предметных стеклах на 
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среде ВКЛ может быть рекомендован для широкого применения в лабо
раторной практике, в особенности при работе с патологическим материа
лом, богатым туберкулезной флорой.

Всестороннее изучение чувствительности туберкулезных микобакте
рий к стрептомицину, ПАСК и фтивазиду, проведенное в дальнейшем в 
основном на средах Герольда и гемолизированной крови человека и отча
сти и па среде ВКЛ, подтверждает наши данные о годности этих сред и 
методик.

Наиболее точные и исчерпывающие данные о чувствительности воз
будителя туберкулеза к химиотерапевтическим веществам получаются 
при сочетании прямого и косвеннного методов определения устойчивости.

Выводы

I. Сравнительное изучение различных методов показало, что приме
ненные нами методы прямого и косвенного определения чувствитель
ности туберкулезных микобактерий к стрептомицину, ПАСК и фтивазл 
ду дают точные и воспроизводимые результаты.

2. Из методов прямого определения чувствительности, метод микро
культур по своей простоте, быстроте и точности может быть широко при
менен в условиях клинико-диагностических лабораторий. Данные, полу
ченные методом Бенда-Урквия, требуют подкрепления другими методами 
о п р е д е л е и и я ст р е п то м и ц и ноу ст о й ч и вое т и.

3. Методы косвенного определения чувствительности туберкулезных 
палочек на среде Герольда и гемолизированной крови человека дают 
достаточно точные данные, совпадающие с результатами, полученными 
прямым методом.

4. При определении чувствительности к стрептомицину на среде ATS 
получаются данные, сходные с результатами других методов косвенного 
определения. Широкому применению этой среды в лабораторной прак
тике могут препятствовать сложность изготовления, а так же снижение 
активности антибиотика в процесс стерилизации.

5. Среда Соловьева мало пригодна для определения лекарственной 
устойчивости культур туберкулезных палочек методом микрокультур, 
так как в ней, по-видимому, происходит инактивация препаратов.

6. В сомнительных случаях, для получения более точных данных же
лательно сочетание различных способов прямого и косвенного определе
ния чувствительности туберкулезных микобактерий к химиопрепаратам.

Институт тонкой органической химии Поступило 11.XII 1958 г.
Академии наук Армянской ССР



Сравнительная оценка изучения устойчивости туберкулезных палочек 63

Լ. Դ. ԺՈԻՐՈԻԼԻ

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ (ՊԱԼԱՐԱԽՏԻ) ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ -ԲԻՄԻՈԿԱՅՈԻՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հեւո ա ։լո ու ւիոծ են տ ու. բ ե րկ ու.լլո դի հա ր սււյ ի շ/> ւչեղան լու թա լին դդա յնու- 
թլոլն ուսումնաս ի րման ա դդակի և անուղղակի ( սուբկուլտու րա քի ) տարբեր մե- 
թ ոդնե ր։ հիվանդներից ան շա տված 82 ե 3 լաբորատոր շտամնե րի վբ,ս ոլ~ 
սումնտոիրվուծ են սինթետիկ արյունալին, կա րտ ո ֆ ի լո-դլլուկո ղա լին հե-
ղուկ և Հերոլւչի ու I Տ կարծր մ ի ջաւքա լրե ր ր է

Տուբերկու լլոգի ցուպիկի զդւս լնութ լունը ս տ րե սլ տ ո մ ի ց ին ի հանդեպ որոշ
վել է նաև պա թո լոդիկ նլութերի (խորխի) մեգ Տենդա-Ո ւրկվիա լի կողմից 
ւսւււսջսւրկված լսրագալին լքեթոդով:

Նշված մեթուլների համեմատական ու ս ու մն ա ո ի րա թ լան ր ցույց կ տալիս, 
որ նրանց ։ք իշոցով հնա րավո ր կ ստանալ ստրեպտոմիցինի, պա սկի և ֆսւի- 
ւիսղիդի հանդեպ տուբե րկուլլո զա լին մ իկրոբնե րի դդա լնութ լան ճիշտ ցուցա֊ 
նիշնե ր:

ՀԷւլա լնու թ լան որոշման ուղղակի մեթոդներից մ իկրոկու լտու րա լի մ և թ ոդը 
*4^4 սինթետիկ միգավալրի վր՚" իր պարզութլան արագութլան, ճշտության 
շնորհիվ կուրոդ կ լալն կիրաոում գտնել կլինիկո-դիագնոստիկական լաբորա- 
տորիանե րում ։

եեզանբս թալին զգա լնու թլան որոշման անու դդակի ւքեթոդներով տար
բեր միգալիսլրերի վրա (Հերոլդի, ւսրլունալին, 1 ստացւխւմ են ճիշտ, ուղ
ղակի մեթոդների սււթա լնե ր ի հետ համ րնկնո ղ ավլուքներ!

Սոլովլովի (կարտոֆիլո-դլլուկոդա լին ) հեղուկ միջավսւլրր, րոտ ւքեր 
տ վրս լն ե ր ի, չի կարոդ լա լն կ ի րաառթ լսւն գտնել տա բե րկուլլո զա լին ւքիկրո բ- 
ների քիմիոկալնութլան ուսումն ա ս ի ք> մ ան պրակտիկւս/ում, ո րովհե տև ալդ ւ) ի֊ 
ջալիււ ք րա մ պ րե պ ա ր ա տնե րն ինտկսւ ի վ ա էյ իաէի են ենթարկվումւ /'ենդա- //ւ րկ- 
վիալի ա րա դա լին մե թուլով ստացված տւք լա լնե րր կրում են բավականին 
սուբլեկտիւ) բնույթ, Ա՛լդ սլա ւոճտոո ւքցանկա լի Լ հիշրււլ մեթուլր ւլո դո բլչել 
մի սրեի ալլ մեթոդի հետ։

ճշդրիւ/է ա. լիա րժե օ տ ւք րււ իւե ր ստւսնալու հալք ար անհրաժեշտ է քիմիո- 
թերապև տիկ պր եպարատների հանդեպ տտ բերկտ լլոդի հարուցիչի ղւլալնւււ- 
թլունր որոշել թե' ոււլւլակի և թե անուղղակի ւ)եթոդնեբոլի
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Е. А. АРАКЕЛЯН-АЗАРЯН

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ — 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Из работ Т. С. Мальцева [8] известно, что при глубокой безотвальной 
вспашке пара для развития растений создаются более благоприятные 
условия, чем при отвальной вспашке, при которой верхний плодород
ный слой ложится на дно борозды и выворачивается наверх, нижний 
менее плодородный слой.

О положительном влиянии глубокой безотвальной обработки пара 
на последующие культуры имеются и данные ряда других авторов 
[1. 2, 3, 4, 5].

Для выявления различных видов паров на биологические особенно
сти и на урожай озимой пшеницы нами были заложены опыты в с. Верх
няя Ахта Ахтинского района Армянской ССР. Почва здесь выще
лоченный чернозем, мощность перегнойного горизонта 70—80 см. Поле
вые опыты ставились в четырехкратной повторности по следующей 
схеме.

Черный пар. После предварительного лущения стерни предше
ствующей культуры производилась зяблевая вспашка плугом с пред
плужником на глубину 25—28 см. В весенне-летний период — уход за 
паром, заключающийся в систематическом рыхлении пара, ведется в це
лях предупреждения потерь влаги и в целях борьбы с сорной раститель
ностью.

Ранний пар. Поле в конце апреля подвергалось вспашке на глуби
ну 25—28 см с одновременным боронованием. Летом, с целью задержки 
влаги и борьбы с сорняками, производились боронование и культи
вация

Занятый пар. Проводилась зяблевая вспашка (после предваритель
ного лущения стерни) плугом с предплужником на глубину 25—28 см. 
Ранней весной — боронование зяби и посев парозанимающих культур, 
летом уход за паром.

На обычно поднятых парах за 25—30 дней до начала сева озимой 
пшеницы производилась перепашка на глубину 18—20 см.

На пару по Мальцеву. После уборки предшествующей культуры 
производилось двухкратное осеннее лущение. В первой половине июня 
следующего года производилась глубокая безотвальная вспашка на 
глубину 40—45 см. За летний период, с целью предотвращения потерь 
влаги и борьбы с сорняками, производилась поверхностная обработка. 
Известия XII, № 6—5
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Перед посевом на всех парах одновременно производилось предпо
севное рыхление. Высевалась озимая пшеница (Кармир слфаат) по 
200 кг на 1 га. Для определения влияния того или иного пара па по
казатели роста и развития растений озимой пшеницы проводились фе
нологические наблюдения и брались растительные образцы для даль
нейших исследований. Наблюдения проводились в различные фазы раз
вития озими: через 10 дней после посева, в фазах кущения, выхода в 
трубку, колошения, молочной и восковой спелости. Данные о количе
стве растений озимой пшеницы по различно обработанным парам при
ведены в табл. 1.

Влияние различных систем паровой обработки на количество 
растений озимой пшеницы (на 1 кв. м)

Таблица 1

В и д пар а

Год
ранний занятый черный по Мальцеву

опыта
через 

10 дней
после 

посева

в момент 
уборки

через 
10 дней
после 

посева

в момент 
уборки

через 
10 дней

после 
посева

в момент 
уборки

через 
10 дней

после 
посева

в момент 
уборки

1955 283 178 278 168 320 180 356 192
1956 181 285 259 300 259 275 281 303
1957 123 — 138 — 141 — 175 —

Данные таблицы показывают, что количество растений на пару по 
Мальцеву сравнительно выше, чем на черном занятом и раннем парах. 
Объясняется это тем, что при глубокой безотвальной вспашке пара для 
получения густых всходов озимой пшеницы создается более благоприят
ный водный и пищевой режим.

Разница между парами в отношении продолжительности прохожде
ния отдельных фаз роста озими наблюдается с фазы выхода в трубку 
и продолжается до полной спелости. При этом фазы роста и развития 
на пару по Мальцеву наступают па 2—3 дня раньше, чем на обычно 
поднятых парах.

Основным показателем эффективности той или иной системы паро
вой обработки является урожай. На пару по Мальцеву, в резуль
тате очищения почвы от семян сорняков, улучшения се структуры, на
копления большего запаса влаги и пищи, обеспечивается получение 
дружных всходов, более быстрое их развитие и получение более высо
кого урожая. В табл. 2 даны двухлетние урожайные данные по различ
но обработанным парам.

Данные таблицы показывают, что урожай озимой пшеницы на всех 
изучаемых парах выше, чем на позднем. Новая система обработки пара 
способствует не только повышению урожайности, но и улучшению ка
чества урожая озимой пшеницы.
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Урожай озимой пшеницы в зависимости от системы паровой! обработки
Таблица 2

Поздний 
(колхозный) Ранний Занятый Черный По Маль

цеву

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

Урожай ц га 
Прибавка урожая 

по сравнению с

15.16 11,10 19,04 16,50 20,80 16,50 24.20 17,20 27,40 21,10

ПОЗДНИМ — 3,88 5,40 5,64 5,40 9,07 6,10 12,75 10,00

На пару с глубокой безотвальной вспашкой положительную роль 
сыграли большое накопление влаги, элементов пищи и предотвраще
ние отрицательного влияния сорной растительности. Поэтому растения 
озимой пшеницы, получая достаточное количество воды и пищи, разви
лись мощно (табл. 3).

Показатели роста и развития озимой пшеницы в зависимости 
от системы обработки пара

Таблица 3

Показатели
Ранний Занятый Черный По Маль

цеву

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

Число растений на 1 кв. метр 178 285 168 300 180 275 192 303
Высота растений (см) .... 125 116 127 116 130 118 134 123
Продуктивная кустистость • • 2,07 1,28 2,28 1,24 2,32 1,30 2,70 1,46
Длина колоса (см) ................... 5,8 6,1 5,9 5,7 6,3 6,4 6,8 6,6
Число зерен в колосе • • • • 15,5 17,2 16,2 16,5 18,4 18,5 18,7 19,1
Вес 1000 зерен (г) ................... 41,55 33,1 42,42 33,89 43,11 35,08 43,25 38,32

Данные таблицы показывают, что все показатели роста и развития 
озимой пшеницы выше на пару по Мальцеву, где по густоте и высоте 
посевы озимой пшеницы выделялись более мощным стеблестоем. Пар 
по Мальцеву способствует получению сравнительно высокой продук
тивной кустистости, более крупных колосьев и зерна, что видно из данных 
веса 1000 зерен. Из этих данных становится совершенно очевидным, что 
при глубокой безотвальной обработке пара озимая пшеница развивается 
значительно лучше и дает урожай на много выше, чем по обычно обра
ботанным парам. Более высокий урожай на пару по Мальцеву получен 
за счет увеличения количества колоса и веса 1000 зерен.

Лучшему развитию озимой пшеницы на пару по Мальцеву способ
ствует и то, что корни пшеницы, благодаря наличию мощного пахотного 
слоя, проникают в более глубокие слои почвы и используют питатель
ные элементы из этих слоев.
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Влияние различных видов паров на качественный состав зерна 
последующей культуры озимой пшеницы

Почвенное плодородие определенным образом влияет на качество 
зерна пшеницы. Поэтому все приемы, повышающие уровень плодородия 
почвы, улучшают качество зерна, ценность которого обуславливается 
большим содержанием белка. Отсюда ясно, что степень плодородия и 
степень содержания белка в зерне находятся в прямой зависимости друг 
от друга. Зная закономерность, можно регулировать белковость в раз
личных почвенно-климатических условиях.

По литературным данным [6, 7, 9] отчетливо видна зависимость со
держания белка в зерне от отдельных приемов выращивания.

По наблюдениям И. В. Мосолова. А. Н. Цоя и А. В. Пановой [10] 
установлено, что высокая влажность и низкая температура воздуха отри
цательно сказываются на накопление белка.

Принято считать, что содержание белка в зерне находится в обрат
ной зависимости от содержания влаги в почве, то есть чем выше влаж
ность почвы, тем ниже содержание белка. Однако в наших исследова
ниях этой зависимости нс наблюдается. Так, на пару по Мальцеву влаж
ность почвы по сравнению с обычными парами была выше, между тем 
как по безотвально обработанным парам содержание белка также былс 
выше.

Т а б л и ца 4 
Влияние различных видов паров на качественный состав зерна 

последующей культуры — озимой пшеницы в (70

Год
Уро
жая

Пары Сырая 
зола

Сырая 
клетчатка Белок Азот Фосфор Кальций

Ранний 1,73 2,25 12,94 2,27 0,125 0,053
1956 Занятый 1,59 2,49 13,30 2,33 0,125 0,075

Черный 1,44 2,22 13,57 2,38 0,260 0,053
По Мальцеву 1,23 2,19 13,88 2,44 0,310 0,066

Ранний 2,24 3,34 11,85 2,08 0,204 .—
1957 Занятый 2,28 3,16 11.80 2,07 0,224 —

Черный 2,25 3,26 12,14 2.13 0,225 —
По Мальцеву 2,19 2,71 12,71 2,23 0,337 —

Аналитические данные показывают, что в зерне на пару по Мальце
ву получаются сравнительно лучшие показатели, чем по обычным парам.

Как данные других авторов, так и наши исследования установили 
прямую связь между содержанием азота в почве и количеством белка в 
зерне.

Но данным Л. Тикля [12], увеличение содержания азота в почве на 
0.1 % вызывает увеличение содержания белка в зерне на 1%.

В наших работах увеличение азота в почве на 0,04% вызывает со
держание белка в зерне на 0,31—0,4%.
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Итак, в целях повышения содержания белка в зерне необходимо 
создать условия, способствующие увеличению усвояемого азота в поч
ве. Однако эта взаимосвязь наблюдается не во всех вариантах. На заня
том пару зеленое удобрение, повышая содержание гумуса, а следователь
но и азота в почве, не влияет на содержание белка в зерне последующей 
культуры.

По М. И- Княгиничеву, содержание белка в зерне озимой пшеницы 
Украинки и Гостианум 0237 по чистому пару равнялось 14.7 и 15.6, а по 
кукурузному—11,7 и 10,6%.

Аналогичное явление наблюдается и в наших опытах. Так, если на 
пару по Мальцеву содержание белка в 1956.г. было 13,88%, а в 1957— 
12,71%, то на занятом оно составляло 13,3 и 11,8%.

В отношении изменчивости содержания золы и зольных элементов 
в зерне пшеницы под влиянием агротехничских приемов имеются скуд
ные литературные данные, которые не позволяют сделать определенный 
вывод.

Исследования С. А- Оганян [11] показывают, что с повышением ко
личества золы в зерне содержание фосфора увеличивается. Эта законо
мерность наблюдается и в наших опытах. Так, в 1956 г. по раннему пару 
золы в зерне было 1,73, а фосфора — 0,125; по занятому пару золы — 
1,59, фосфора — 0,125; по черному пару золы — 1,44, фосфора — 0.260 и 
на пару по Мальцеву золы— 1,23, фосфора — 0,310%.

В 1957 г. количество золы увеличилось; соответственно увеличилось 
и содержание фосфора. При сравнении же вариантов с отвальной и без
отвальной обработкой эта закономерность нарушается.

В отношении содержания кальция в зерне озимой пшеницы как по 
данным С. А. Оганян, так и по нашим исследованиям связи между содер
жанием кальция и количеством золы не наблюдается. Из данных содер
жания кальция и золы (табл. 4) видно, что в одном варианте (пар по 
Мальцеву) с уменьшением процента золы увеличивается содержание 
кальция. Очевидно, этому способствует бурное развитие в мощном па
хотном слое микроорганизмов, которые после своего отмирания обо
гащают почву кальцием.

Результаты наблюдений за изменениями клетчатки показывают, 
что с увеличением процента золы увеличивается и количество клетчат
ки, и наоборот. Двухлетние данные по изучению содержания клетчатки г 
зерне показывают, что зерно, полученное на пару по Мальцеву, содер
жит меньше клетчатки, что положительно влияет на улучшение качества 
зерна озимой пшеницы.

Исходя из изложенного материала можно заключить, что глубокая 
безотвальная обработка пара, при правильном ее применении, обеспечи
вает высокий урожай и способствует улучшению качества зерна пшеницы
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Выводы

1. Глубокая безотвальная вспашка пара обеспечивает благоприят
ные условия для получения дружных всходов и для быстрого развития 
растений. Разница между изучаемыми парами, в отношении развития 
озимой пшеницы, наблюдается с фазы выхода в трубку и продолжается 
до полной спелости- Созревание пшеницы наступает на 2 -3 дня раньше.

2. На пару по Мальцеву растения озимой пшеницы отличаются по 
мощности развития, продуктивной кустистости и весу 1000 зерен.

3. Урожай озимой пшеницы на пару, обработанному по методу 
Мальцева, выше, чем по черному, занятому и раннему парам в среднем 
па 3.55 ц и 6,5 ц с 1 га.

4. В зерне урожая озимой пшеницы на пару по Мальцеву умень
шается содержание сырой золы, сырой клетчатки и увеличивается содер
жание белка, азота, фосфора и кальция.

5. Пар, обработанный ио методу Мальцева, в повышении плодоро
дия почвы и улучшении урожайности сельскохозяйственных культур 
(озимая пшеница) является наиболее эффективным в почвенно-клима
тических условиях с. Верхняя Ахта.
Армянскин сельскохозяйс гвенный

институт Поступило 10.11 1959 г.

ե. Ս. 1ՍՒԱ*ԵԼ8ԱՆ-11ձԱՐ8ԱՆ

ՏԱՐՐԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ՑԵԼԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ!՝ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՋՈՐԴՈՎ 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՐԻՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ԱՈ֊ԱՆԶՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ

Ե՛Լ ՐԵՐՐԱՏ4.ՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ Ո փ ո լ լք

8 արբեր ցելերի ա զդե ցու իժրււնր աշնանացան ցորենի րիո լո դիական 
աոանձնահաւոէլա թրււնների և բե րրատվուիժ լուն վ ր ա սլա բզելու նպատակով, 
1955—1958 իժ իժ. Ավուոալք։ շրջանի Վզերին էԼիսւոա դլուզի կոլտնտեսա իժլունում 
մեն՚բ կատարել ենք ուսումն ա ո ի րուիժ լուննե ր:

Փորձադաշտի հոզր լվացված ււևահոզ է՜, որի հզորուիժ լունր հասնա մ է 
մինչև 70 — 80 ոմ-խ

‘Ւ աշտ ա լին ւիո րձեր ր ցրվել են 4 կրկն ո զա իժ լամ բ, հետև լալ վարիանտնե

րով. 1) ոէւ ցել', 2) վազ 9^'1> $) զբազված (‘ԼՒ^Ւ զարու իւաոնուրդ], 
4) մալցևլան ցել։

Մեր ուսումնասի րու իժ լուննե րր ցուլց են տվել, որ՝
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1. ՝>ելի խոր անթև վարը ապահովում է բու լսևրի համերաշխ ծիլերի 
ստացումը և արտդ ղարղացումը։ Հետաւլոտվո էլ ցելերի վրա ցանված աշնա
նացան ցորենի բուլսերի միհև տ աբբեբ ռւ իժ/ո ւննե ր նկատվում են խողովակէս֊ 
կալման փուլից սկսված մինչև Լրիվ հասունացումը: Անթև մշակուիմ լամբ 
պատրաստված ցելում ցորենի հասկակա լսւմր և հասունացումը, մլուս ցելերի 
համե է1 ատութ լամբ, 2--- 3 օրով շու տ է սկսվում:

2. Ս ալլյև լան ցելի կ'ր ա մշակված աշնանացան ցորենի բուլսեբն աչքի 
են ընկնում իրենց հղո բո ւ իժ լա մ բ, արդլունավեա իժ ւի ակտ լու թ լա մ բ և 1000 հա
տիկի բարձը կշռով:

3, Աշնանացան ցորենի բերքատվու թլան ցուցանիշները // ալցևլան ցև- 
1ի դեպքում աւ/Տպի մեծ են սև, վաղ և ղբսւղված ցելերի հա մե մա տ ու իժ լա մ բ: 
Ա/դ հավելումը, միգին հաշվով, կա դմ ում է հեկտարին 3,5 ց, 5,00 ց և 6,50 ց:

4, Մալցևլան ցելերի վրա ցանված աշնանացան ցորենի հատիկում հա
մեմատաբար ցածր հ համ մոխիր և հում իժ ա դ ան իժան լո ւիժ ի պարունա
կությունը և, ընդհակառակը , բարձր է ււ պ ի տ ակուցնե ը ի, աղոտի, ֆոսֆորի և 
կալցիս ւ մի պ ա ր ան ակ ութ լո ւնր:

5. <Տ . 1/. 1!ալցևի մեթոդով մ շո։կված ցելը հողի բեր րիուիժ լան բարձրաց
ման և աշնանացան ցորենի բերքի ավելացման իֆեկւււիվ մ իգոց առա մ է Վզե
րին Ախտս։ [ի հողակլիմա լական պա լմաններու մ:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

П. Е. СОСИН, Дж. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ГАСТЕРОМИЦЕТОВ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Флора гастеромицетов в Армении изучена весьма слабо. Изве
стен лишь список грибов Д. И. Бабаян и Д. П. Чолахян |8], в 
котором помещены 6 видов гастеромицетов. Поэтому мы считаем 
опубликование списка гастеромицетов, собранных в Армении на про
тяжении 1952֊ 1957гг., интересным и необходимым для составления 
микофлоры республики.

Сборы проводились, в основном, в дубово-грабовых насаждениях 
Северной и Южной Армении, в сосняках Северной Армении, на суб
альпийских лугах Семеновки и альпийских лугах Арагаца.

В лесах Армении граб — Сагртиз Ье1и1и֊я Б. является наиболее 
распространенной древесной породой. В пределах 1400 м над уров
нем моря граб образует насаждения с грузинским дубом Риегсиз Ше
пса 81еу. в более высоких зонах — с горным дубом Риегсиз гпасгап- 
Птега Е. е! М. В дубово-грабовых насаждениях, по данным А. К. Ма- 
гакьяна |7], процессы выщелачивания и вымывания совершаются зна
чительно слабее, чем в чистых насаждениях граба. Здесь встречаются 
различные темноцветные лесные почвы —коричневые, коричнево-серые, 
а выше в горах—коричневые. Климат лесных районов Северной Арме
нии умеренный, южной Армении более засушливый и континентальный.

Отдельными островками среди лесной растительности Северной 
Армении встречаются сосняки. Последние сложены из Р1пиз Ьаша1а 
(81еу.) Э. 8озп.

В большинстве случаев они развиваются на крутых склонах со 
скудным почвенным покровом. Часто растут на скалах. Лесная под
стилка очень слабо выражена.

Субальпийская растительность в Армении в среднем располагает
ся в пределах от 2300 м до 2800 м над уровнем моря. Климатичес
кие условия сравнительно суровые. Лето умеренно холодное и корот
кое; в конце августа начинаются сильные заморозки. Годовое коли
чество осадков превышает 650—700 мм. По данным А. К. Магакьяна. 
почвы субальпийской зоны глинистые или пылево-зернистой струк
туры, богаты гумусом.

Альпийские ковры, покрывающие склоны Арагаца с высоты 3000 
до 3200 м над уровнем моря, характеризуются представителями раз
нотравья; травостой низкий, но густой. Умеренно теплые погоды длятся 
2—3 месяца, в остальное время года снежно и холодно.
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Приводим список грибов-гастеромицетов.
1. Порядок Sclerodermatales.

2. Семейство Sclerodermataceae.
1. Scleroderma sapidiformis Р. Soss. sp. nov.

Descriptio. Peridoneumium globosum est, sine pseudostipite et sinerhizo- 
morpharum, indehiscens in maturite ad mycelium, 2. о cm diametro. Pe- 
ridoneumium polynoclinalis, crassum, multo rigidum est, in maturite sine 
apertibus; extrinsecus est subglabris, cacao-fuscis, in parte media est crassi- 
usculus et gelatinous; internus-albidus, dehiscentibus sur 2 partis; l-s par
tis for extern is partis, pseudoparenchymaticus, cinctatus glebae. Perido- 
neumium in statu sicco 2—3 mm crassum, gelatinosus partls-0.5 mm cras- 
sis, internus partis 0.5 mm crassis. Gleba purpurea, sine venarum, sine 
basis sterilis. Sporae globosae 6—10 mm in diametro, in summis purpti- 
reo-brunneae, reticulatae, tenui aciculatae.

Habitatio. Armen. SSR Megri, Querceto-carpineta, 27 IX 1956. Leg. 
D. H. Melik-Khatschatrjan.

Описание. Плодовое тело шаровидное, без ложной ножки и ри
зоморф, отделяется при созревании от мицелия, 2,0 см в диаметре- 
Периши многослойный, толстый, очень твердый, не раскрывается 
при созревании, снаружи почти гладкий, шоколадный, под ним име
ется довольно толстый желатинированный слой, внутренний слой бе
лый, раскалывающийся на две части —одна из них отделяется от на
ружной части, вторая — псевдопаренхиматическая. окружающая гле
бу. Толщина перидия в сухом виде 2—3 мм, наружного слоя—1—2 мм. 
желатинированного—0—5 мм, внутреннего—0,5 мм. Глеба пурпуровая, 
порошистая, без жилок, без стерильного основания. Споры шаровид
ные, 6—10 мм в диаметре, под микроскопом—темно-пурпурово-корич
невые, в массе—пурпурово-белые, с сеточкой, густо-тонко-игольчатые, 
без покрова из бесцветных гиф.

Местонахождение. Армянская ССР, Мегринский район, Дубово
грабовый лес близ поселка Личкаваз, 27.IX 1956 г. Собрано Дж. Г. Ме
лик-Хачатрян.

Примечание. По внешнему виду и размерам напоминает Sclero
derma sapidum ICorda) Zerowa, ио отличается от последней отсутствием 
у основания корневидных тяжей мицелия, многослойностыо перидия, 
наличием срединного желатинированного слоя, гладкой внешней 
поверхностью, пурпуровой глебой, отсутствием жилок, пурпурово-ко
ричневыми спорами меньшего размера.

2. Scleroderma Bovista Fr.— Станция Шагали, сосновый лес, VIII. 
1956 г.; Кировакан, грабовый лес, 15.VIII 1956 г. Данный гриб от
мечается в Армении впервые.

Найден в УССР, Приморском крае РСФСР, Европе, Северной 
Америке, Индии, Австралии, Новой Зеландии.

3. Scleroderma verrucosurn (Vail.) Pers.— В дубово-грабовых ле
сах окрестностей Кафана и Гориса, 29.X и 2.Х 1956 г. В Армении 
отмечается впервые.
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II. Порядок Lycoperdales, 
Сем. Lycoperdaceae.

4. Bovista hungarica Holl. Субальпийские луга, с. Семеновна, 
8.V 11956 г. Этот вид для Армянской ССР отмечается нами впервые. 
Он известен для Украинской ССР. Архангельской обл., Грузинской 
ССР.

5. Bovista nigrescens Pers. Субальпийские луга. с. Семеновна 
24.VI 1952 г., альпийские луга на горе Арагац, 3200 м над уровнем 
моря 9.VII 1957 г. Этот вид. по Б. П. Василькову |1|, свойственен се
верной половине СССР — тундровой и лесной зонам, спускаясь к югу 
приблизительно до широты Москвы в Европейской части СССР и Том
ска в Сибири. Однако П. Е. Сосин |5| отмечает нахождение этого 
вида и далеко южнее указанной Б. П. Васильковым | 1,2| границы, .։ 
именно: в Черниговской, Сумской, Житомирской, Киевской, Хмельниц
кой, Харьковской, Днепропетровской, Крымской обл. УССР, Ставро
польском крае, Дагестанской АССР, Абхазской АССР, Азербайджан
ской ССР, Хабаровском крае. Приморском крае, Казахской, Киргиз
ской, Узбекской, Таджикской ССР. Отмечена она также для Чехо
словацкой республики. Венгерской Народной республики, для Швей- 
царий, Франции и Португалии. Все эти районы нахождения Bovista 
nigrescens Pers, значительно южнее границы Москвы лежат в лесо
степной, степной субтропической и др. зонах. Таким образом,считать 
этот вид типичным цпркумпосверным видом не следует. В Армении 
отмечается впервые.

6. Bovistella reticulata Р. Soss. sp. nova.
Descriptio. Receptaculum pyriforme, 3,5—3.0 cm diarnetro in parsl 

sporiferae et 1,5 cm in basern. Exoperidium tenui. granosum, atrato-brun- 
neum, se abstergens. Endoperidium papireceum, clarobrunneum, rotunda- 
tis foramen diruptum instar fibrae. Gleba purpureo-brunne cum parte ste- 
rilis cutis purpureo-brunnae, quae clare signatur. Sporae globosae, ace- 
rosae, brnnnae, 4,0—4,5 mm diarnetro, sine cauliculis. Capillitium e fi
lls 2 3 raraosis, septalis, membranis eorum crassis, purpureo-brunneis, 
caulis primarius vel 20 m crassum, extra cum reticulata crassitionis, cum 
apex remulus undulosus.

Habitatio. Armenia SSR. Kirovakan. Querceto-carpinetum. 8.VI11 1956. 
Leg. D. H. Melik-Khatschatrjan.

Описание. Плодовое тело грушевидное, 3,0—3,5 см в диаметре в 
верхней спороносящей части и 1,5 см внизу в стерильной части. Эк
зоперидий тонкий, мучнистый, темно-бурый, стирающийся. Эндопери
дий тонкий, бумагообразный, светло-бурый, раскрывающийся на вер
шине правильным отверстием. Глеба с резко отграниченной мелкока
мерной пурпурово-бурой стерильной частью, пурпурово-бурая. Споры 
шаровидные, шиповато-игольчатые, бурые, 4,0 —4,5 мм в диаметре, без 
стеригм. Нити капиллиция два-трижды разветвленные, септированные, 
толстостенные, пурпурово-бурые, главный ствол капиллиция до 20 мм
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Рис. 1. Микроскопический вид капилли
ция и спор Bovistella reticulata Р. Soss. 

sp. nova.
a — окончания разветвлений ка

пиллиция.
в — септированные нити капил

лиция и пряжки.
с — сетчато-утолщенный главный 

ствол капиллиция с пряжками, 
d — спора.
8. Calvatia candida (Rostk.)

поперечнике, снаружи сетчато-утолщенный, с извилистыми концами 
разветвлений.

Местонахождение. Кировакан, дубово-грабовый лес, 8.VIII 1956г. 
Собр. Дж. Г. Мелик-Хачатрян.

Примечание. По внешнему ви
ду напоминает Lycoperdon elonga- 
tum экзоперидием, поверхностью 
спор, резко отделенной стерильной 
частью, цветом глебы, но отлича
ется меньшими размерами спор, 
отсутствием стеригм, хорошо раз
ветвленным капиллицием, с резко 
выраженным, очень толстым (до 20 
мм) главным стволом, сетчатым 
утолшенпе.м, септированностыо ни
тей капиллиции и наличием пряжек. 

7. Calvatia caelata (Bull.) Morg. 
Иджеванский район, гора Сиглах, 
южный лес, субальпийские луга, 
19.V11I 1952 г.

Вид широко распространен
ный по всему СССР, Европе, Се
верной Америке, Африке (север
ной), Индии. Новой Зеландии.

Holl. На берегу реки, в песке,
с. Ахундов; 21 .VII 1954; на склонах горы Агмаган Нор Баязетского рай
она, 4.VII 1957; в дубовом лесу близ с. Кахси, VII 1957, в грабово
дубовом лесу, с. Ахундов 6.IX 1956г .

По утверждению Б. Н. Василькова [3), „это южный, широко рас
пространенный по земному шару вид“. который в СССР был собран в 
Дагестане, в пустынной степи, в окрестностях оз. Баскунчак и 
г. Степного и, наконец, в Гурьевской области Казахской ССР. 
Б. П. Васильков делает вывод, что до настоящего времени все 
местонахождения данного вида гриба сконцентрированы у нас пока 
только в Прикаспии. Однако, по данным П. Е. Сосина [5], этот вид 
найден им в Киевской, Черкасской, Полтавской. Одесской, Крымской 
обл.; М. Я. Зеровой он отмечен для Ворошиловградской и Сталин
ской обл. УССР. Из других Союзных Республик этот вид известен 
для Киргизской ССР. Он встречается в Венгерской Народной респуб
лике, в Германской Демократической республике. Таким образом, 
нельзя согласиться с Б. П. Васильковым в том. что Calvatia candida— 
„Южный, широко распространенный по земному шару вид“. Несомненно, 
что это вид, встречающийся и в средних шпротах. Из других стран 
он известен только из среднеевропейских государств, но неизвестен 
для Северной и Южной Америки, Африки и Австралии.

Данный вид в Армении отмечается впервые.
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9. Calvatia cyathiformis (Bose.) Morg. На альпийский лугах горы 
Арагац, 3200 м над уровнем моря, 9.VII 1957 г; на субальпийских лугах 
Семеновки 18.VI 1956 г. Данный вид для Армянской ССР приводится 
нами впервые. Это космополитный вид, не идущий на север далее 
Ленинградской области.

10. Lycoperdon echinatum Pers. В лубово-грабовых лесах близ 
поселка Личкаваз Мегринского района, 27.IX 1956; в окрестностях Гориса, 
З.Х 1956; в дубовых лесах с. Кахси, 27.VI 1957; в горах Южной Ар
мении, VI 1957. Для Армянской ССР приводится нами впервые. Дан
ный голарктический вид, хотя и широко распространен в пределах 
СССР — Новгородская, Ленинградская, Молотовская обл., Марийская 
АССР, Горьковский кран, Эстонская ССР, Латвийская ССР, Литовская 
ССР, Полтавская и Харьковская обл. УССР, Абхазская и Аджарская 
ССР. Омская обл.. Приморский край, однако встречается в СССР 
редко. Он широко распространен в Европе: Швеции, Дании, Польше, 
Чехословакии, Венгрии, Германии, Великобритании, Франции, Италии; 
реже встречается в Северной Америке — США.

11. Lycoperdon elongatum Berk. В дубово-грабовом лесу, в райо
не Мегри, 27.IX 1956. г. Данный вид приводится нами для Армян
ской ССР впервые. Это голэрктическо-па.мотропический вид. В СССР 
он известен только в Литовской ССР, Киевской и Полтавской обл. 
УССР, на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях. Из 
других стран он известен из Венгрии, Северной Америки (США) и 
Индии.

12. Lycoperdon fuscum Bon, Кировакан, дубово-грабовый лес, на 
земле, VII 1956 г. В Армении отмечается впервые. В СССР известен 
из УССР, Сибири. В Средней Европе и Китае.

13. Lycoperdon pedicellatum Peck. Степанаван, сосновый лес, на 
земле, 20.VIII 1956 г. Для Армении приводится впервые. Известен 
для УССР, РСФСР (Приморский край). В Средней Европе, Северной 
Америке.

Данный вид интересен своими длинными стеригмами, не отла
мывающимися от спор исключение из всех видов рода Lycoperdon- 
Стеригмы бесцветные, достигающие до 20—30 мм в длину. Экзем
пляры, собранные в Армянской ССР, отличаются от украинских и 
приморских волнистыми стеригмами, в то время как у двух последних 
они прямые.

14. Lycoperdon pusilium (Batschi Pers. На земле, среди опавших 
листьев, Кировакан, в дубово-грабовом лесу в районе Мегри, 23 IX 1956. 
Этот вид приводится нами для Армянской ССР впервые. Космополит
ный вид, не идущий далеко па север (северная граница—Калининград- 
Пермь, хотя возможно, что встречается и севернее границы). Он встре
чается по всей Европе, начиная оз Исландии и кончая Италией, в 
Китае, Индии, на островах Малайского архипелага, Северной Аме
рике, Южной Америке, Центральной Америке. Неизвестен только для 
Австралии, Новой Зеландии и Тасмании.
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15. Lycoperdon pyrifonne Schaeff. В дубово-грабовом лесу на 
гниющих стволах, на земле. Кировакан, 21.X 1954 г.; на валежнике в 
окрестностях Гориса З.Х 1956 г. Чрезвычайно распространенный вид, 
произрастающий на залежной древесине, гниющих и живых стволах 
деревьев, на земле и т. д., встречающийся в СССР от Архангельской 
обл. и Туруханска до Армянской и Узбекской ССР и от Латвийской и 
Литовской ССР на западе до Хабаровского и Приморского краев на 
востоке. Найден на всех континентах, кроме Южной Америки.

16. Lycoperdon umbrinum Pers. На берегу реки, в песке, с. Ахун
дов. 24.VII 1954; в дубовом лесу, на валежиой древесине, с. Кахси, 
VI 195/ г. Для Армянской ССР отмечается нами впервые.

Голарктическо-памотроггический вид, широко распространенный в 
СССР, ио не заходящий далеко на север '(северная граница Ленин
град—Пермь), произрастающий в Латвийской ССР на западе и в При
морском и Хабаровском крае — на востоке. Встречается до южных 
границ СССР. Не известен для Южной Америки, Тропической Аф
рики и Австралии.

17. Mycenastrum corium (Quers.) Desv. В дубово-грабовом лесу, 
с. Ахундов, VII 1954. Данный вид для Армянской ССР приводится на
ми впервые. Космополитный вид, который, однако, не идет на север 
дальше Житомирской, Тамбовской обл., Марийской АССР, Омской и 
Томской обл., в то время как на юг идет до самых южных границ 
СССР, встречается от крайних западных до восточных границ СССР. 
Известен для всех 5 континентов.

Сем. Geastraceae.

18. Trichaster melanocephalus Czern. Дубово-грабовый лес, с 
Ахундов, под дубом, 14.VIII 1954; грабовый лес с. Цахкадзор, 
13.VIII 1954. Отмечается нами для Армянской ССР впервые, до нахож
дения его в Армянской ССР наиболее южное местонахождение этого 
вида известно для Крыма и Ставропольского края. Этот вид на север 
дальше Московской области ие идет. На Западе известен только для 
Средней Европы (Венгрия, Германия, Австралия, Швейцария). За по
следнее время найден в Киргизской ССР.

III. Порядок Phallales.

Сем. Phallaceae.

19. Phallus impudicus Pers.֊- Дубово-грабовый лес, с. Ахундов, 
6.IX 1954 г.; Кировакан, 29.VII 1956 г. Отмечается для Армянской 
ССР впервые. Широко распространенный вид, не идущий на север да
лее Московской области, а на юге доходящий до южной границы 
СССР (Армянская, Грузинская ССР), встречающийся от западных до 
восточных границ. Встречается по всей Европе, Северной Африке. в 
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Китае, Японии, Монгольской Народной республике, Северной Аме
рике (США, Канада).
Кафедра ботаники Ереванского 
государственного университета 
Кафедра ботаники Полтавского 
педагогического института Поступило 20.1 X 1958 г.

Պ. I;. 11Ո11ԻՆ, Ջ. А. ԱԵԼ1-հ-ԽԱՉԱՏՐ31ԷՆ.

ՆՅՈՒԹԵՐ ԳԱՍՏԵՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐՒ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈԹՈՒՄ

II. մ փ.ո փ n ւ մ

Հալկական UUH'- util գա и տերոմիցե տների ֆ լոpin'll չափազանց թուլլ է ու
սումնասիրված։ Հա լան ի է միալն 'Ւ. Ն. Տ ե տե րենիկովա-1' ու բա լանի և ‘Ւ. Պ 
էձոլախլանի <( Հալկական ՍՍՌ-ի ուտելու ե թունավոր սնկեբըՏ աշիւատու- 
թ լան ր, ոբտեզ նկարագրված են G տեսակ զա и տ ե բո d fl ցե տնե ր ։

Սալն հոդվածում ամփոփված են 1952 57 թթ. ընթացքում Հլուսիս ու
լին ա Հ,աբավալին *>ալաս տանի կազնու և բոխոլ անտառներից, լռւս իսա լին 
*,ալաստանի սոճու անտառներից, Ս եմ լոնովկա լի ենթալպլան ե Ս.րագածի ալ֊ 
պլան լանջերից հավաքված 'll լաթ երի մշակման արդ/ան քները։ զոդվածում 
ընդգրկված է 19 տ ես ակ, որոնցից 17-ը բերվում են հա լա ոտանի համար 
աոաջին անդամ, իսկ ևրկուսր հանդիսանում են դիտութլան համար նորւ որոնք 

են՝ Scleroderma sapidiformis P. Տօտտ. sp. nova ե Bovistella reticulata 
P. Soss. sp. nova. 'Լերջինների համաբ բերված են լատիներեն ե ռուսերեն 
լեզուներով մանրամասն դիազնոզներ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. Н. ТАМБИАН

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛЬГОФЛОРЫ АРМЕНИИ

По сравнению с высшими растениями, флористический состав во
дорослей Армении слабо изучен. Имеющиеся работы сводятся, в основ
ном, к исследованиям К. С. Владимировой 11,2], А. Н. Державина |3] 
и В. Г. Стройкиной [4]. При обработке материалов (свыше 50 образ
цов), собранных нами в окрестностях г. Еревана, в Кироваканском, 
Разданском (Ахтинском) и Эчмиадзинском районах в 1955 — 1957 гг., 
был выявлен ряд новых для Армении родов и видов водных и напоч
венных водорослей, до сих пор не указанных в литературе.

Ниже приводится систематический список новых представителей 
альгофлоры Армении, относящихся к зеленым, сине-зеленым и крас
ным водорослям.

Chlorophyceae

Apiocystis brauniana Naeg. Представитель этого рода впервые 
указывается для Армении. Грушевидные, слизистые колонии до 1500 ц 
в диаметре, с плотным поверхностным слоем. Клетки круглые, с 
чашевидным хроматофором и двумя псевдоцилиями. Собрано в окр. 
г. Кировакана, на влажной почве, 15.VI 1957 г.

Chlorococcum caldariorum Magn. Представитель этого рода впер
вые указывается для Армении. Клетки одиночные, крупные, 3—9 ц 
в диаметре, оболочка тонкая, хроматофор в виде полого шара. Со
брано в окр. г. Еревана, на стволах древесных растений, 2.IX 1957 г.

Chlorococcum grumosum Richt. Представитель этого рода впервые 
указывается для Армении. Клетки одиночные, круглые, 3—14 ц в 
диаметре, оболочка тонкая, хроматофор в виде полого шара. Собра
но в окр. г. Еревана, на влажной стене, 18.IX 1956 г.

Chlorococcum humicolum Rab. Представитель этого рода впер
вые указывается для Армении. Клетки одиночные, круглые, 3-25 ц 
в диаметре, оболочка тонкая, хроматофор в виде полого шара. Со
брано в окр. г. Еревана, на влажной почве, 17.VIII 1956 г.

LUothrix tenerrima Kutz. Новый вид для альгофлоры Армении. 
Ширина клеток 7—10 ц, длина в 0,5—1,5 раза больше, оболочка 
тонкая, хроматофор поясковидный. Собрано в окр. г. Еревана, р. Раз
дан, 15.VIII 1957 г.

Известия XII, № 6—6
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Microspora tumidula Hazen. Представитель этого рода впервые 
указывается для Армении. Ширина клеток 7—9,5 р., длина в 1—2 
раза больше, оболочка тонкая, хроматофор сплошной. Собрано в 
окр. г. Кировакана, в стоячей воде, 16.V 11957 г.

Cladophora fracta Kutz. Новый вид для альгофлоры Армении. 
Нити до 150 р. толщиной. Собрано в окр. г. Еревана, р. Раздан, 
25.VI 1957 г.

Vaucheria sp. (стерильные нити). Представитель этого рода впер
вые указывается для Армении. Таллом нитевидный, не дихотомически 
ветвящийся, без перетяжек, хроматофоры в виде отдельных, мелких 
пластинок. Собрано в окр. г. Еревана, р. Гедар, 12.V 11956 г.

Spirogyra porticalis. Cleve. Новый вид для альгофлоры Армении. 
Вегетативные клетки цилиндрические, 50 р ширины (в 2—6 раз более 
длиной), поперечные перегородки гладкие, хроматофор один. Собрано 
в окр. г. Еревана, р. Гедар, 12.VI 1956 г.

Chara foetida А. Вг. Представитель этого рода впервые указы
вается для Армении. Антеридии 250 — 300 р в диамере. Оогонии 
800x500 р. Ядро споропочки светло-бурое, реже черное, 450 —500X 
300—350 р. Собрано в оз. Айгер-лич, 15.VI 1956 г.

Heterocontae

Botrydium granulatum Grev. Представитель этого рода впервые 
указывается для Армении. Неклеточный грушевидный пузырь до 
1,5 мм в диаметре, с тонкой оболочкой, с многочисленными хромато- 
форами. Собрано в окр. г. Еревана, в оросительной канаве 17.1X 1955.

Rhodophyceae

Porphyridlum cruentum Nag. Представитель этого рода впервые 
указывается для Армении. Образует обширные скопления буро-крас
ного цвета. Клетки круглые, 7 — 12 у. в диаметре, хроматофор звезд
чатый. Собрано в Разданском р-не, с. Кахси, на камнях 22.VI 1956 г.

Cyanophyceae

Phormidlum autumnale Gom. Новый вид для альгофлоры Арме
нии. Трихомы 4 7 [а шириной, на конце постепенно суженные. Дли
на клеток равна или вдвое меньше ширины. Собрано в окр. Эчмиад- 
зина, на влажной почве, 7.VII 1957 г.

Oscillatoria irrigua Gom. Новый вид для альгофлоры Армении. 
Трихомы прямые, не суженные. Клетки 6 — 11 ;х ширины, квадратные. 
Собрано в окр. г. Еревана, в стоячей воде, 17.VII 1957 г.

Ботанический институт АН АрмССР 
и Кафедра ботаники Ереванского 
государственного университета

Поступило 3. XII 1958 г-



Новые представители альгофлоры Армении 83Ն. Ն. ՏԱ11’ՌԻԱ*սՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԼԴՈՖԼՈՐԱՅԻ ՆՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԱ ւք փ ո փ ո ւ ւք
Համելք ա տած բարձր բուլսերի հետ, հ ա լա ս տ ան ի Ջրիմուռների ֆ լո

քէ ի ասական կազմը իէուլլ է ուսումնասիրված։ Մինչև ալժմ մեզ հալանքէ հիմնա
կան աշխատուքժլուններր (հ. II. Վվադիմիրովա <?], Ա. ե. Դեր-
մավին [*^յ» Վ> (1'՝ Ստրոլկինա |-4 | լրիւք չափով չեն ընդգրկում Հալաստանի 
ալզոֆլորան։ 1955—1957 քժ ք1. Հա լաստան ի մի 2_արչ1 ՚1ա [[՛և րիդ' Երևանի 
շրջակա լրի դ , Ե ի րովականիդ , Ախտալի և իջմիածնի շրջաննե րիդ հավաքված 
նլութի մշակման հետևանքով մենք հալտնարերևլ ենք ջրալին ու ցամաքային 
ջրիմուռների 14 նոր դեզեր և տեսակներ։ Աշխատութլան մեջ տրվում կ հի- 
չլալ դեզերի և տեսակների համառոտ նկարադրա թլոէնը։ Հալտնաբերված 
տեսակները պատկանում են կանաչք կապտականաչ և կարմիր ջըիմ՚տւււներին>
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. А. ТЕЛЕНКА

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ BRACONIDAE И ICHNEUMONIDAE 
АРМЕНИИ (HYMENOPTERA)

Настоящая статья написана по материалам бывшего Сектора за
шиты растений АН Армянской ССР, присланным автору на опреде
ление. Сборы насекомых проводились сотрудниками сектора 
X. Арутюняном и В. Саакяном.

Интерес материала в значительной мере определяется тем, что 
почти половина видов собраны на световые ловушки—лампы дневно
го света, ультрафиолетовые, синего света.

Значительное количество видов—Rhogas aestuosus Reinh. var. de- 
sertus Tel., Rh. bicolor Spin., Rh. basalis Costa, Rh. desertus Tel. var. 
armeniaca nov., Ophion telengai Meyer, Oph. turcomanicus Szepl. явля
ются типичными обитателями средиземноморской и среднеазиатской 
подобласти. Другие являются широко распространенными видами, ко
торые, однако, многочисленны в южных широтах —Amicroplus collaris 
Spin., Phanerotoma acuminata Szepl., Meteorus rubens Nees, Amblyteles 
vadatorius 111., Cremastus ornatus Szepl.

Большинство видов отмечается для Армении впервые.

BRACONIDAE

Amicroplus collaris Spin.

6$ 8^. Выведены из гусениц А^гоНз segetum, а также пойманы 
ночью на лампы дневного света и ультрафиолетовые (лампа ПРК-4).

Известен как паразит Еихоа веёеЬлп, ОоЛупа осйгасеа, Са1осат- 
ра уе1и51а. Встречается в Западной Европе, средних и южных широтах 
европейской части СССР, на Кавказе. Место сбора: Шаумянский рай
он, Паракарская экспериментальная база, 26.X 1952; Арташатский рай
он, с. Цахкашен, 19.VIII и 23.VIII 1954; с. Масис, ЗА'П 1955.

R11 о б а з ЗезеНиз Те1. V а г. а г т е п1 а са п о V.

2 9. Пойманы при обычном кошении. Известен из Средней Азии. 
Место сбора: Шаумянский район, Экспериментальная база, 17.IV 1955֊
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Отличается от типичной формы черным брюшком, у которого 
задний край 2—7 тергитов и стерниты красновато-коричневые. Задние 
тазики черные.

Rhogas aestuosus R е 1 n h. var. desertus Tel.

2$. Пойманы при обычном кошении. Распространен на юге За
падной Европы, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Известен как 
паразит Heliothis peltigera, Phytometra gamma. Место сбора: Арташат
ский район, с. Захмат, 9.VII 1955; с. Цахкашен, 18.VIII 1954.

Rhogas bicolor Spin.

З9. Пойманы на свет ультрафиолетовой лампы. Вид широко рас
пространен в Палеарктике. Известен как паразит Pterophorus monodac
tylus Hb., Zygaena filipendulae L., Lycaena eros L. Место сбора: Апа- 
ранский район, с. Кучак, И.VII 1954; Арташатский район, с. Цахка
шен, 18.VIII и 31.VIII 1954:

Rhogas basalis Costa

I9. Пойман на свет ультрафиолетовой лампы. Распространен на 
юге Западной Европы, в Средней Азии, на Кавказе, в Иране. Место 
сбора: Арташатский район, с. Цахкашен, 24.VIII 1954.

Phanerotoma.acuminata Szepl.

1$. Пойман на свет ультрафиолетовой лампы. Типичный пред
ставитель степной фауны Венгрии, Крыма, Кавказа. Место сбора: Ар
ташатский район, с. Цахкашен, 18.VIII 1954.

Meteorus rubens Nees

I9. Пойман на лампу дневного света. Вид широко распространен 
в Западной Европе и СССР. Известен как паразит Euxoa segetum.

1CHNEUMONIDAE

Op h ion telengai Meyer

I9. Пойман при обычном кошении. Обитатель пустынных биото
пов. Известен из Средней Азии. Место сбора: Шауминский район, 
Экспериментальная база, 23.IV 1956.

О р h i о п t и г с о m a n i с u s S z е р 1.

1$, Пойман при обычном кошении. Широко распространен в 
средиземноморской и среднеазиатской подобласти. Место сбора: 
Шаумянекий район, Экспериментальная база, 23.IV 1956.
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Enicospilus repentin us Hol in gг.

1ф. Пойман на лампу дневного света. Широко распространен в 
Европе. Известен как паразит Euxoa segetum, Biston hirtarius, В. his- 
pidarius, В. pomonarius, В. pedarius, Agrotis ypsilon. Место сбора: Ap- 
ташатский район, с. Цахкашен, 23.VIII 1954.

Paniscus melanurus Thoms.

lfj*. Пойман на лампу с синим светом. Вид широко распространен 
в Палеарктике. Известен как паразит Smerinthus populi, Dendrolimus 
pini, Phigalia pilosaria, Biston pomonarius, Enpithecia castigata, Dicranu- 
ra vinula, D. furcula, D. bifida, Hybocampa milhauseri, Clostocera ana- 
choreta, Acronycta psi, A. leporina, A. megacephala, Nonagria geminipun- 
cta, Mesogona oxalina, Polia pisi, P. dentina, P. polymita, Xylina rhizo- 
litha, Cucullia scrophulariae, C. lychnitis, C. astaris, C. argentea, C. ar- 
temisiae, Toxocampa craccae, Perigrapha cincta, Cloantha radiosa, Pygae- 
ra curtula, P. pigra, Taeniocampa popullela, Barathra brassicae, Euxoa se
getum, Leucania unipuncta, L. obsoleta. Место сбора: Арташатский рай
он, с. Цахкашен, 23.VIII 1954.

С у ш о d u s а р е t u 1 a n s И о 1 m g г.
1$. Пойман при обычном кошении. Широко распространен в За

падной Европе и европейской части СССР. Место сбора: Аштарак- 
ский район, с. Воскеваз, 10.V 1955.

Limneria xanthostoma Grav.

1$. Пойман при обычном кошении. Вид широко распространен в 
Западной Европе, европейской части СССР, на Кавказе, в Средней 
Азии. Известен как паразит Caradrina exigua, I leliothis dipsacea, Loxo- 
stege sticticalis, Myelois cribrella. Место сбора: Аштаракский район, с. 
Уши, 17.VII 1954.

Cremastus ornatus Szepl.

2ф 2^. Пойманы на ультрафиолетовую лампу. Распространен в 
степях Венгрии, СССР. Известен как паразит Loxostege sticticalis, Но- 
moeosoma nebulella, Nothris verbascella. Место сбора: Арташатский 
район, с. Цахкашен, 18.VIII и 28.VIII 1954.

Ambly teles vadatorius 111.

2cf. Пойманы при обычном кошении. Распространен в Западной 
Европе, СССР, Японии. Известен как паразит Euxoa segetum, Feltia 
exclamationis, Chloridea dipsacea, Tryphaena pronuba. Место сбора: Ар
ташатский район, с. Захмат, 9.VII 1955.
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Вапсй пептон I п с и Ь ։ 1 о г Ь.

1сГ. Пойман при обычном кошении. Широко распространен в 
Европе. Известен как паразит Мэсапа Шига1а. Место сбора: Арташат- 
ский район, с. Захмат, 6.VII 1955.
Институт земледелия Министерства 

сельского хозяйства АрмССР Поступило 9.1 1959 г.

Ն. Ա. ՏԵԼԵՆԳԱ
ՆՅՈԻԹՍՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ե‘1. 1(ՅՒ1№Լ^ՕԻյ1Օձ£ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ ւ|ւ ււ փ ււ ւ_ ւք

Աշխատութլունը գրված է Հա լկական ՍՍՈ' ԳԱ Նախկին Ըուլսերի 
պաշտպանութլան սեկտորի նլութերի հիման վրա, որոնք որոշվել ձն հեղինակի 
կողմից։

ելուիքերր հավաքված են սեկտորի աշխատակիցներ Խ. Հա րա. թ լո ւն լանի 
և 'Լ. Ա ահակլանի կողմից' 1954 և 1955 թվականներին, Արտաշատի, Աշտա
րակի, եահռւմլանի ե մասամբ Ապարանի շրջաններում։ Ներկա լացված նլա- 
թերր ղղալի 1ի աունիստական հետ։։։քրքրոլիքլուն են ներկտլացնւււմ, հատկա
պես Հա լաստանի սլարաղիտ միջատների ուսումնասիրման տեսակետից։

եկա րաղրված տե ւ։ ակնե ր ի մեծ մասր Հա լաստանի համար նշվում է 
առաջին անգամ։
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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

А. С. КЦОЯН

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
АРМЯН-ВРАЧЕЙ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА ФЕОДАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ*

* Из доклада, прочитанного на Всесоюзной конференции по истории естество- 
внания и техники, состоявшейся 28 мая 1959 г. в Москве.

Изучение дошедшей до нас армянской медицинской рукописной ли
тературы, относящейся к эпохе расцвета феодальных отношений, хра
нившейся в библиотеке древних рукописей (Матенадаран) при Совете 
^Министров АрмССР, приводит нас к выводу, что армянские врачи той 
эпохи, будучи хорошо знакомы с лучшими достижениями и традициями 
античной, византийской и так называемой арабской медицины, продол
жали развивать свою самобытную медицинскую культуру.

В XI—XIV вв. медицина в Армении развивалась на основе литера
турного наследия прошлого поколения, личного опыта и наблюдений, 
обобщения накопленных фактов. В основном естествознание, а в част
ности медицина развиваются по направлению и духу материалистиче
ского миропонимания. С другой стороны, детальное исследование руко
писных первоисточников убеждают нас, что медицина той эпохи, разви
ваясь, имела тенденцию к разделению на отдельные дисциплины.

О наличии тенденции развития медицины по отдельным отраслям ме
дицинской науки свидетельствует и то обстоятельство, что в медицинских 
рукописных книгах под отдельными главами или разделами мы встре
чаем системное и последовательное описание отдельных отраслей: ана
томии, физиологии, эмбриологии, гигиены, санитарии, затем соматиче
ских болезней, остро-заразных, нервно-психических, глазных, болезней 
уха, горла, носа, гинекологических, хирургических и т- п. Имеются от
дельные рукописи, которые посвящены рецептуре или вообще фармако- 
пии и лекарствоведению.

Во второй половине средних веков, как свидетельствует знамениты!՛։ 
литературный деятель, философ и естествоиспытатель Оганес Ерзнкаци 
(XIII в.), в Армении преступников, приговоренных к смертной казни, с 
целью развития медицины, подвергали вивисекции. Вот что он пишет: 
«Опытный и мудрый врач, получив (в свое распоряжение) какого-либо 
преступника, приговоренного к смерти, причиняя ему множество муче
ний и страданий, убивает его злой смертью, пока не изучит состояние его 
органов, нервов, (кровеносных) сосудов и внутренностей. Таким обра-
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зом, ценою страданий, причиненных одному (человеку), он приносит 
пользу многим людям»1.

1 Л. X а ч и к я н. Вскрытие трупов в древней Армении. Известия АН 
АрмССР, 1947, 4, Ереван (на ярмянском языке).

■^Мхитар Гераци, Утешение при лихорадках, стр. 103, 1935, русский пе
ревод под редакцией Л. А. Оганесяна.

3 Мхитар Гераци, Утешение при лихорадках, стр. 121, 1955.
4 Там же, стр. 116.
5 Там же, стр. 141.
8 Хранилище древних рукописей при Совете Министров АрмССР, Матенада- 

ран, рук. № 415.

Во второй половине средних веков врачи Армении стремились выяс
нить, какие конкретные изменения претерпевают в целостном орга
низме органы и системы при том или ином заболевании.

До сих пор, среди сохранившейся рукописной литературы той эпохи, 
нам еще не удалось обнаружить отдельные тексты, касающиеся патоло
гической анатомии. Однако при изучении довольно обширных описаний 
клинической картины болезней, наряду с симптоматологией, характери
зующей то или иное заболевание, в подавляющем большинстве случаев 
мы встречаемся со строками, дающими описание картины патолого-ана
томических изменений. В этом мы убеждаемся, когда՜ знакомимся с ра
ботой Мхитара Гераци «Утешение при лихорадках», где в качестве па
толого-анатомической основы при туберкулезе он приводит следующее 
описание: «Она растворяет жир, истощает и убавляет мясо, по этой при
чине ее и назвали изнурительной»2. Затем он объясняет, что исхудание 
тела туберкулезного больного наступает от того, что легкие подвергают
ся изъязвлению, откуда и происходит выделение «гноя» и крови. Мхитар 
Гераци пишет: «когда легкие изъязвляются, тело больного худеет, жар 
бывает постоянно умеренным, при кашле через гортань выделяется то 
гной, то кровь и пенистая мокрота с кровью»3. Что автор действительно 
интересовался и придавал первостепенное значение патолого-анатомиче
скому поражению легких при туберкулезе видно из заглавия — «Описа
ние и прогноз чахоточной лихорадки, то есть (лихорадки), изъязвляю
щей и изнашивающей легкие»4.

При роже (ег1ь)р11азе) в качестве патолого-анатомической основы 
Гераци пишет: «Ее признаки таковы: то место, где находится основа 
болезни, опухает, цвет бывает красный, на ощупь (опухоль) горячая, за
тем появляются волдыри, как на месте, подвергшемся ожогу от огня»5.

Из строк Мхитара Гераци «где находится основа болезни» видно, 
что у врачей армян XI—XIV веков имелась осознанная тенденция при 
том или ином заболевании искать ее патолого-анатомическую основу.

В этом аспекте представляет большой интерес объемистый труд, 
посвященный общей патологии, ученого-врача Григориса (XIV в.), нося
щий заглавие «Исследование о естестве человека, об испытываемых им 
воздействиях и о причинах его болезней»6.
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Так, например, когда автор перечисляет.этиопатогенетические мо
менты. которые могут вызвать лишение речи (aphasia), он пишет: «Бы
вает, что происходит от воспаления нерва, или бывает от припухлости и 
разъединения частей нерва... или ударом по голове, который вызывает 
сотрясение мозга... или бывает от опухоли мозга, которая (развиваясь) 
достигает нерва (надавливая), уничтожает речь, эту опухоль называют 
материальной болезнью»1.

1 Григорис «Исследование о естестве человека, об испытываемых им воздей
ствиях и о причинах его болезней*. Матенадаран, рук. 415, стр. 56а.

2 Там же, стр. 56а—58а.
3 Там же.
4 Там же, стр. 596—60а.
5 Там же.

Рациональность перечисленных автором этиопатогенетических мо
ментов, вызывающих потерю речи, вполне убедительна. В данной цитате 
наше внимание особенно привлекает обстоятельство, указывающее на 
потерю речи, вызванную новообразованием мозга, которое, развиваясь, 
надавливает на центр речи. Не может быть сомнения в гом, что Григо- 
рис мог прийти к такому, вполне научному, заключению только одним 
единственным — секционным путем, т. е. путем вскрытий черепа. В сред
них веках иными методами Григорис не мог констатировать наличие 
новообразования в головном мозгу.

При ангинозных заболеваниях основой болезни Григорис считает 
следующие патолого-анатомические признаки: припухлость минда
левидных желез, красноту, температуру, сильную боль и нарушение ак
та глотания. Более того, он описывает гнойно-флегманозную форму вос
палительного процесса, когда вследствие припухлости миндалевидных 
желез, которая достигает больших размеров, закрывается дыхательная 
щель, что приводит к затруднению дыхания и удушью.

Как терапевтическое средство автор рекомендует прибегнуть к хи
рургическому вмешательству, т. е. произвести разрез опухоли2.

«Если будет (припухлость) и не прорвется, невыносимо тяжело бу
дет больному, если воспаление белое и содержит гной, то разрез сделать 
с верхушки миндалины»3. Вместе с тем, Григорис своих слушателей и 
лечащих врачей предупреждал о том, что при красной припухлости мин
далин нельзя делать разрез, ибо это может грозить смертью.

С точки зрения истории развития патологической анатомии боль
шой интерес представляют замеченные тем же автором патологические 
изменения в верхних дыхательных путях при болезнях органов дыхания.

Автор находит, что при катарре верхних дыхательных путей и, в ча
стности, при бронхитах изменению подвергается, главным образом, сли
зистая, покрывающая эти органы изнутри. Вот как он описывает харак
терные изменения для воспалительного процесса горла и бронхов4 5.

«...Его признаки следующие, бывает припухлость и шероховатость, 
(слизистой) горла и в дыхательных трубках легких»'.
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Далее мы узнаем, что в указанных органах накапливается слизь и 
мокрота, которые еще больше суживают просвет верхних дыхательных 
путей, чем и затрудняется их деятельность.

Интересна также картина патолого-анатомических изменений, дан
ная автором при банальных формах воспаления легких. При этом, как 
утверждает Григорис, в начале заболевания, вследствие накопления 
разъедающей легочные вены гуморов (надо понимать дыхательную по
верхность легкого, А. К.), происходит накопление заплесневелой крови н 
слизи в «дыхательные вены» легкого, закупориваются просветы их, вы
зывая тем самым отек легкого, в результате чего возникает воспаление 
легких1. Затем он пишет: «...если (кровянистое) воспаление превратится 
в гнойное, тогда у больного еще резче повысится жар..#»2.

1 Матенадаран. рукопись № 451, стр. 606—69а.
2 Там же, стр. 64а.
3 Там же, стр. 666.
4 Там же, стр. 656.
5 Там же.

Нетрудно заключить, что, по всей вероятности, автор макроскопи
чески или с помощью лупы обозревал разные стадии крупозного воспа
ления легких, или же отдельную самостоятельную форму воспалитель
ного процесса легких.

Несколько ниже наше внимание привлекает следующее выражение 
автора: «глубокую язвенную полость, наполненную гноем, при кашле 
природные силы (организма) опорожняют от гноя»3.

Тут не может быть сомнения в том, что автор дает описание абсцесса 
легкого или, в крайнем случае, бронхоэктатической полости. В медицин
ской рукописной литературе интересующей нас эпохи абсцесс легкого 
называли специальным термином «թոքերի տաք ուռից», что дословно оз
начает горячая опухоль легких. Им известны были также новообразова
ния легких, которые описаны под специальным термином «թոքին խեշի- 
փար», что дословно означает рак легких.

Особый интерес представляют данные Григориса, касающиеся па
толого-анатомических изменений кровеносных сосудов. Кстати, ав
тор считает, что при гриппе сосуды истончаются и легко разрываются4 5. 
Ниже он описывает склеротические изменения сосудов, в связи с чем он 
пишет: «так как охлаждение и сухость (вызывают) утолщение и шеро
ховатость сосудов, съеживание их частей от сухости, поэтому (сосуды) 
лопаются и из их устья бьется кровь»5.

Исключительно интересна патолого-анатомическая основа, которую 
приводит тот же автор при плеврите. Прежде всего, следует отметить, 
что врач Григорис имел четкое представление относительно анатомии 
париетального и висцерального листков плевры. Он дает их описание, 
как гладких, блестящих листков. Это качество листков плевры помогает 
им при выполнении их физиологической функции, предохраняет их от 
спаивания. В дальнейшем под воздействием различных факторов листки 
плевры воспаляются, вследствие чего они опухают, становятся шерохо
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ватыми, на их поверхности появляются мелкие пузырьки, которые либо 
■содержат, либо не содержат гной. С накоплением в плевральной поло- 
■сти слизистой, слизисто-кровянистой, гнойной жидкостей, которые на
давливают на легкие и вытесняют их кверху, затрудняется дыхатель
ная функция легких1.

1 Матеналарап, рукопись № 415, стр. 69а—71а.
2 Там же, стр. 726.
3 Там же, стр. 666.
4 Там же, стр. 78а.
5 Там же.

Более того, Григорис указывает на спайки плевральных листков: 
«...когда париетальная оболочка воспаляется, и воспалительный процесс 
достигает дыхательных вен, притягивает висцеральную оболочку к себе 
вниз»2.

При разборе болезней сердечной сумки врач Григорис указывает на 
экссудативный и гнойный перикардит, считая, что их патолого-анатоми
ческой основой является воспаление перикарда, где накапливается се
розная жидкость и гной. «Вот причина (глухого) сердцебиения, которое 
обусловлено жидкостью, накопленной в сумке, где находится сердце»3. 
Он, как упомянули выше, констатирует факт о гнойном перикардите4.

Небезынтересны, с точки зрения нашей темы, данные, которые врат 
Григорис приводит при описании сердечной патологии. Описывая кли
ническую картину сердечных заболеваний, он употребляет ряд специаль
ных терминов, которые выражают патолого-анатомические понятия. 
Как-то: «Սրտի ուռից», под этим термином армянские врачи эпохи рас
цвета феодальных отношений (XI—XIII вв.) и Григорис подразумевают 
воспаление сердца. Он употребляет также термин «Սրտի ելունդ», что до
словно обозначает бородавка сердца. Мы нисколько не сомневаемся, 
что при этом он имел в виду бородавчатый эндокардит. Разумеется, что 
эту патолого-анатомическую картину, т. е. бородавчатый эндокардит, 
Григорис мог понаблюдать только во время вскрытия трупа. Затем он 
употребляет термин «Սրտի թալնալ», который дословно означает дряб
лость сердца; на наш взгляд под этим термином (который мы встречаем 
и в других рукописях) Григорис подразумевает не только клиническое, 
но и патолого-анатомическое понятие5.

С точки зрения истории медицины и истории развития патологиче
ской анатомии весьма важное значение приобретают те данные, которые 
приводит ученый-врач Григорис при разборе вопросов, относящихся к 
патологии желудочно-кишечного тракта.

В этих описаниях мы встречаем такие строки, которые нас убежда 
ют, что Григорис имел возможность на практике наблюдать и прощупы
вать желудок, который вследствие воспалительного процесса увеличен 
в объеме (в смысле его анатомических размеров) и стенки его истон
чены. По этому поводу он пишет: «...нарушение желудка заключается 



91 А. С. Кцоян

в том, что желудок расширяется, или уменьшается, или закупоривает
ся. Расширение желудка и истончение (его стенки) бывает от пищи»1.

1 Матенадаран, рук. № 41Ց, стр. 78а.
2 Там же, стр. 836.
3 Там же, стр. /56.
4 Гам же, стр. 836.
5 Там же, стр. 866.
6 Там же, стр. 86а—886.

Из числа болезней, представлявших патологию желудка, как само
стоятельную нозологическую единицу, автор описывает язвенную бо
лезнь и новообразования желудка2. Более того, врач Григорис описыва
ет рак желудка, который, развиваясь, распространяется на другие орга
ны брюшной полости. «И эта непроходимость бывает от опухоли, кото
рая возникает изнутри, то есть на путях пищи и питья. Или опухоль воз
никает из наружных (причин) на той слизистой оболочке, от которой 
зависит мощность (переваривания) желудка. Опухоль развивается в же
лудке, распространяется на другие органы, наполняющие брюшную по
лость»3. Очевидно, здесь идет речь о раке желудка и о процессе мета
стазирования в органы брюшной полости. В связи с этим любопытно 
отметить, что автор признает различные виды опухолей по их характеру. 
«Знай, что болезни желудка... если заболевания опухолевого происхож
дения и виды опухолей бывают множественны»4.

Весьма рациональными являются и те доводы, которые выставляет 
в качестве патолого-анатомической основы при дизентерии материали
стически мыслящий врач Григорис. Он указывает, что при дизентерии 
патологическим изменениям подвергается толстая кишка. «Язвы быва
ют,— пишет он, в толстых кишках... и если при испражнениях смешаны 
кровь и гной, крови и гноя много, значит язва в той кишке, которая на
ходится выше тонкой кишки»5.

Интересно и то, что наряду с язвенным процессом, он указывает 
на наличие в толстых кишках мелкой сыпи, которую на армянском языке 
называет специальным термином «շտեր» или «շթեր». Для описания пато
лого-анатомической картины кишок, характерной при дизентерийном 
заболевании, врач Григорис пользуется несколькими специальными тер
минами, как «աղիքի ուոչում ИЛИ ուոփց», ЧТО ДОСЛОВНО ОЗНЗЧаСТ ГфИПуХ- 
ЛОСТЬ КИШОК, ИЛИ «աղիքի կшբմրпւմ», ЧТО ПО СОВрСМСННОЙ МОДИЦИНСКОЙ 
терминологии означает гиперемия кишок. В данной главе он иногда пи
шет: «աղիքի բորբոք)), КОТОрОС ДОСЛОВНО Означает ВОСПаЛСНИС КИШОК И Т. Д. 
Ясно, что, употребляя термин «воспаление кишок», автор имеет в виду 
не клинико-диагностическое, а патолого-анатомическое понятие, и вот по. 
чему: в тексте неоднократно мы встречаемся с тем, что автор употреб
ляет древне-греческий термин «дизентерия» в армянской транскрьпции, 
наряду с этим констатирует употребление на чисто армянском литера
турно-научном языке термина «воспаление кишок»6. Понятно, что при 
употреблении термина «дизентерия» автор имел в виду клинико диагно
стическое понятие, а в термин «воспаление кишок» вкладывал патолого
анатомическую мысль.
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Из патологии толстых кишок Григорис описывает и раковую бо
лезнь, которая чрезвычайно интересна как с точки зрения клинической 
симптоматологии, так и с патолого-анатомической.

Из его довольно обширного описания нам хотелось бы остановиться 
на тех строках, где он рисует картину разрушающейся канцероматозноч 
опухоли толстых кишок: «И может быть, что это заболевание по причи
не опухоли, которая называется рак; у этого больного стул бывает сла
бый, черный и с примесью черной крови... она приносит смерть»1.

1 Матенадаран, рукопись № 415, стр. 86а.
- Там же, с гр. 876—896.
3 Гам же, стр. 90а—916.
4 Там же, стр. 90а—916.
5 Там же, стр. 936.

Под отдельной главой в своей весьма ценной рукописной книге Гри
горис дает непревзойденное для той эпохи описание клинической карти
ны Неив-а, где в качестве патолого-анатомической основы указывает та
кие изменения в тонких кишках, которые приемлемы для современной 
медицины. Во-первых, он указывает на непроходимость кишок вслед
ствие образования в них калового камня. Другим патогенетическим мо
ментом, по автору, является заворот кишок. «Непроходимость кишок,— 
пишет Григорис,— бывает вызвана опухолью из калового камня, кото
рая закупоривает кишки... (другая причина) заворот кишок»2.

В этом же разделе автор проводит дифференциацию клинического 
синдрома метерризма, патолого-анатомической основой которого он 
считает парез кишок, с илеусом, наступающего в результате заворота 
кишок3.

Системно разбирая всю патологию кишечного тракта, Григорис по
дробно останавливается на вопросах этиопатогенсза и клиники гемор
роя, трещин прямой кишки, парапроктитов, свища заднего прохода и 
т. д. Он даст детальное описание внешнего вида и размеров геморрои
дальных шишек, высказывая мнение о том, что они возникают в резуль
тате расширения ректальных вен. Большой интерес представляет то об
стоятельство, что Григорис при исследовании парапроктитов и свищей 
прямой кишки применяет инструментальный метод диагностики4. Он 
описывает также и выпадение заднего прохода, которое, по его мнению, 
является результатом хронических запоров и дизентерии, приводящие 
к ослаблению слизистой, покрывающей прямую кишку. Из патологии 
прямой кишки автор не упустил из виду и новообразования, которые 
называет «պաղ ուռ/ւցք», что означает холодная опухоль, имеющая цвет 
кожи человека5.

При болезнях печени под специальным термином «կակուղ ուոից», ко
торый ДОСЛОВНО означает мягкая припухлость, ИЛИ «տաք ուռի д'» ՝ Г. с. го
рячая припухлость, Григорис описал острое воспаление печени. Далее он 
пишет—«Еще ты должен знать, когда припухлость, которая бывает в пе
чени, затвердевает и каменеет, и в связи с этим затвердением функция 
печени ослабевает, тогда эта болезнь длится долго и (она) смерто
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носна»1. В этих строках автор указывает на цирротическое поражение 
печени, которое в работе указано под термином «պինդ ուռից», что озна 
чает жесткая припухлость. Автор на практике убедился в том, что цир
ротическая печень не излечима и приводит к смерти.

1 Матенадаран, рукопись № 415, стр. 936.
2 Кцоян А. С„ „Малярия в Армении с древних времен до Советского пе

риода", каид. диссер, машинопись, 1950.
3 Матенадаран, рукопись, № 415, стр. 976.
4 Там же, стр. 936.
5 Там же, стр. 936.

В таком примерно стиле и духе описаны патологические изменения 
и в селезенке2.

Нельзя не обратить внимания на описание автором желтухи, как от
дельной самостоятельной, нозологической единицы, считая ее патологи
ческой основой воспалительный процесс печени, вследствие чего закупо
риваются желчные пути, и желчь попадает в кровяное русло, вызывая 
желтушность всего организма3.

В той главе, где описаны болезни печени, Григорис одновременно 
указывает на воспаление псритонеума и мезентериальных желез. Он пи
шет: «И если бывает воспаление плоского сухожилия (покрывающего) 
брюшную полость (речь идет о перитонеумс А. К.), это происходит от 
жары, и, когда прощупываешь, бывает длинный (два слова непонятны), 
одни из этих железок бывают крупными, другие же мелкие»4. Ясно, что, 
с точки зрения сравнительной исторической оценки, эти строки являют
ся весьма ценными как в диагностическом, так и в патолого-анатомиче
ском отношении.

Чрезвычайно интересны доводы и суждения Григориса, которые он 
развивает в патогенетическом аспекте, когда старается представить се
бе материальные изменения, обуславливающие общую распространен
ную водянку кожи (anasarca) и водянку брюшной полости (ascites).

Появление у больного этих форм патологии автор связывает с про
исходящими конкретными патолого-анатомическими изменениями в не
которых органах и системах.

Так, по мнению автора, причиной возникновения общей распростра
ненной водянки кожи, подкожной клетчатки и брюшной водянки являет
ся не только цирротическое поражение печени, но и патолого-анатоми
ческие изменения в тех органах и системах, с которыми печень, в смысле 
выполнения нормальной физиологической функции, по выражению ав
тора, находится в «соседских» и «товарищеских» взаимоотношениях5. 
Следует упомянуть о том, что в интересующую нас эпоху некоторые из 
армянских врачей пришли к той правильной догадке, что человеческий 
организм как в своих нормальных физиологических функциях, так и в 
патологических процессах является единым целым. Взгляд о единстве 
человеческого организма в физиологическом и патологическом отноше
нии весьма фигурально и удачно выразил врач Григорис. Он говорит. 
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что все органы тела связаны между собой, как дружелюбные соседи. 
Если одного из них постигает горе, то тоскуют все1. Далее, он считает, 
что всеми жизненными функциями руководит головной мозг. «Головной 
мозг является царем всего организма»2"3.

1 Матенадаран, рукопись № 415, стр. 69а.
2 Там же, стр. 1766.
3 Изв. АН АрмССР (биол. и сельхоз. науки), т. X, 5, 1957 г
4 Матенадаран, рукопись № 415, стр. 946—95а.
5 Там же, стр. 94а.
6 Там же, стр. 94а.

Возвращаясь к вышезатронутому вопросу о возникновении анасарки 
и асцита при циррозе печени, считаем необходимым привести мнение 
Григориса: «когда говорят отечность тела, между мышцей и кожей... 
причиной причинностей этой отечности является затвердевшее воспале
ние, которое бывает в печени. Это воспаление наполняет печень и сужи
вает, закупоривает печеночные вены, что препятствует функции печени»4. 
Сказано чрезвычайно определенно и на наш взгляд всякие комментарии 
излишни.

По представлению Григориса, вторым главным этиопатогенетичс- 
ским моментом в процессе развития анасарки и аспита является пато
логическое изменение почек, когда почки ослабевают и лишаются воз
можности выполнить свою физиологическую функцию, т. е. фильтрацию 
мочи из крови. «Существует также отечность тела, причиной которой яв
ляются почки, ибо, когда почки ослабевают и лишаются возможности из 
крови высасывать воду; она остается в крови, тем самым увеличивается 
влажность в теле (больного)»5. Приведенная цитата убеждает нас, что 
автору были известны как нормальная физиологическая функция почки, 
так и конечные последствия при его патологии.

Третьей причиной возникновения анасарки и брюшной водянки Гри- 
горис считает патологическое поражение легких, когда последние лиша
ются возможности из всех органов больного тела всасывать в себя мут
новатую кровь и из нее фильтровать и отделять влагу. Он пишет: «И мо
жет быть, что причиной отечности (тела) явятся легкие, ...влажность кро
ви является важной пищей для легких, если легкие не могут высасывать 
из находящейся в них крови необходимую часть влаги, последняя задер
живается в крови и наполняет влагой все тело и образуется анасарка и 
брюшная водянка»6. Если учесть то обстоятельство, что Григорис не раз
деляет физиологическую деятельность легких и сердца друг от друга, то 
тогда приведенные им выше доводы и суждения относительно патогене
тических воззрений при образовании анасарки и асцита вполне убеди
тельны.

Таковы в общих чертах патолого-анатомические представления Гри
гориса, Мхитара Гераци и других армянских врачей XII— 
XIV вв. Выше приведенные высказывания, с точки зрения истории раз
вития патологической анатомии, приобретают особенно важное значе
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ние. Они показывают, что стремления армян-врачей при каждом забо
левании искать в больном организме конкретные материальные измене
ния, нанесли серьезный удар по теологии, вообще, и, в частности, по гос
подствующим в медицине мистическим и религиозным представлениям. 
Это стремление в методологическом отношении диаметрально противо
положно официальной медицине западно-европейских стран той эпохи, 
носящей догматический, схоластический характер.

Итак, медицина в эпоху расцвета феодальных отношений в целом в 
значительной степени способствовала развитию рационально-материа
листической мысли в естествознании и философии в Армении.

Поступило 30.1 1959 г

II.. II. ԿԾՈ8Ս.ՆԶԱՐԳԱՑԱԾ ՖԵՈԴԱԼԻԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՊԱԹՈ1 ՈԳՈԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸԱ ւք Փ п փ п ն ւք
Ուսումնասիրելով Հա յկական ՍԱՌ Մինիստրների Սովետին կիր Պետա

կան ձեռագրատանը (Մատենադարանում) պահվող ձեռագիր բժշկարանները) 
մենք հանգում ենք այն եզրակացությանը, որ մեղ հետաքրքրող ժամանակաշրր- 
ջան ի բժշկագիտությունը զարգացել է գերազանցապես մա տ ե րի ա լի ս տ ա կան 
ուղղությամբ։ Այղ բանին մեծ չափով նպաստել է ն ա 1ւ դի ահ երձո ւմն ե րի և մահ
վան դատաւզաբտված մեղադրյալների կեն դան ահա։ոումների ^^1ՏՃՕէ1օ)

պրակտիկան: Սակայն մինչև այժմ մեղ չի հաջողվել բժշկական մատենագրու
թյան մեջ հանդիպել պա թո-անա տ ոմիա յին նվիրված հատուկ տեքստի, Բայց 
հիվանդությունների կլինիկական նկարագրություններից երևում է, որ հայ 
բժիշկները այո կամ այն հիվանդության ժամանակ ուշադրություն են դարձրել 
և որոնել են գտնել հիվանդի մոտ, նրա օրգան֊սիստեմների հյոԼԱվածքն եբում 
տեղի ուն եցո դ նյութական փոփոխությունները։ Ալդ տեսակետից Մխիթար 
Հերացին (XII դար), բժիշկ Գրիգորիսը և ուրիշ շատերը իրենց աշխատություն
ներում նկարադրել են ներքին օրգաններում զարգացող բորբոքային պրոցեսին 
բնորոշ բոլոր երևույթները, նորագոյացությունները, հատկապես քադցկեղր իր 
մետաստազներով, թարախակույտերը, ստամոքսի ու աղիքների խոցային 
պրոցեսը, աղիքների ան ան ց ան ե լի ո ւթյո ւն ը , անոթների ինչպես լայնացումը, 
այնպես էլ սկլերոզն ու նրանց քա յքայումր, և “ւյլ պա թո լո դո ան ա տո մի ա կան 
փո ւի ոխո լթյ\ո ւնն եր։

Միջնա դար յան սխոլաստիկ ակա\նոլթլուն և դոգմատիզմի պա լմաններում' 
բժշկագիտությունը մատերիալիստական ուղղությամբ զարգացնելու խնդրում 
աՏԴ հաԲԳՒ 2_,1։րաղրսւեքները մեծ նշանակություն են ունեցել։

Հիվանդությունների ծագման ու զարգացման նկատմամբ հալ բժիշկների 
մ ա տ ե րի ա լի ստ ա կան հայացքներն զգա [ի չափով հարվածել են նաե թեոլոգիս։֊ 
յի հիմքերին։
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