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ОБ ИЗМЕНЕНИИ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ В КОРНЯХ И ПАСОКЕ ГРЕЧИХИ 

ПО ФАЗАМ РАЗВИТИЯ

Как известно, корневая система растений является не только орга
ном поглощения воды и минеральных элементов, но и одним из главных 
очагов обмена веществ, продукты которого передаются к другим орга
нам [9, 13, 15, 16, 18|. При удалении корней рост метамерных органов 
кроны подавляется, хотя доступ воды и минеральных элементов к ним 
не -прекращается через срезы, погруженные в питательный раствор 
[2, 19, 31].

Среди сложных органических веществ, синтезируемых в корнях 
[5, 6, 12], особое место занимают ферменты, наличие которых было вы
явлено в корнях целой группы растений. Среди них были обнаружены 
уреаза, аспарагиназа, инвертаза, амилаза, протеаза, каталаза, глицеро
фосфатаза, фитаза и др. [8, 14].

Корневая система отличается весьма интенсивным дыханием [3, 21, 
27, 29, 30]. Это является причиной того, что в ней обнаруживается целый 
ряд дыхательных ферментов: цитохромоксидазы [25], группы карбокси- 
лирующих ферментов — карбоксилазы, щавелеуксусной кислоты [24], 
карбоксилаза яблочной кислоты [22], карбоксилаза а -кетоглютаровой 
кислоты [26], карбоксилаза фосфоэнолпировиноградной кислоты [20] и 
др. Совместная деятельность этих ферментов обеспечивает использова
ние почвенного углекислого газа [9].

Поступая в надземные органы, продукты метаболизма корневой си
стемы в виде пасоки принимают участие в метаболизме веществ. С этой 
точки зрения исследование состава пасоки является весьма существен
ным для выявления роли корневой системы в этих процессах. Химиче
ский анализ пасоки, впервые проведенный еще в 1923 г. Д. А. Сабини
ным и его учениками [15], считается одним из наиболее перспективных 
методов изучения физиологической роли корневой системы в обмене ве
ществ растений. В дальнейших работах было показано, что после того 
как срезан стебель выделение пасоки длится несколько дней; у многих 
растений в течение суток выделяется до одного литра пасоки, как это 
имеет место у тыквенных [10]. Интенсивность выделения пасоки нахо
дится в прямой зависимости от дыхания [3] и в связи с этим скорость от
тока ассимилятов из листьев к корням усиливает энергию дыхания [2].

Существенный интерес представляет собой также изучение динами
ки изменения ферментативной активности пасоки [7] в ходе онтогенети
ческого развития растений. Подобное исследование может дать конкрет
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ное представление об активности корневой системы, индикаторами кото
рой является состояние ферментативной системы.

Описанные в настоящем сообщении исследования имели целью вы
яснить также изменение количества выделенной растением пасоки, на
чиная с момента декапитации растений и до прекращения опыта.

Объектом наших исследований служила гречиха (Polygonum 
orientale L.). Подопытные растения подвергались декапитации (удаля
лась верхушечная часть чуть выше корневой шейки) в фазах вегетации, 
цветения, образования семян и пожелтения листьев, с целью получения 
из них пасоки. В собранной пасоке, а также во всасывающих и проводя
щих частях корней была определена активность каталазы, пероксидазы 
и полифенолоксидазы, что дает представление об активности различных 
зон корневой системы [1, 11]. Одновременно учитывались длительность 
выделения растением пасоки и количество последней. Определение ак
тивности ферментов проводилось регулярно вплоть до прекращения вы
деления пасоки. Данные этих анализов приведены в таблицах и кривых.

Активность каталазы была определена по методу Голдблита и Прок 
тора [23], активность пероксидазы и полифенолоксидазы по методу Сам
нера и Гессинга [28] с некоторыми модификациями. Так, например, в на
ших определениях субстратом служил 2% раствор пирогаллола взамен 
5%. В наших условиях экспозиция равнялась 10 мин. (вместо 5 мин.). 
Далее эти авторы свои определения вели в водных вытяжках, а мы — в 
ацетоновых осадках, имея при этом в виду, что значительная часть пе
роксидазы и полифенолоксидазы в корнях гречихи находятся в водно
нерастворимом состоянии. Данные ферментативной активности, получен
ные этим способом, всегда были выше, по сравнению с теми, которые 
получались применением метода вышеуказанных авторов.

Определение ферментативной активности проводилось в фазах веге
тативного роста, цветения и образования семян. Пробы для анализа 
брались в 10 ч. утра, исходя из существующего различия в суточных 
ритмах поглощающей и синтетической деятельности корней [4, 17].

В табл. 1 приведены данные о динамике выделения пасоки корнями 
гречихи.

Эти данные показывают, что в фазе образования семян корни выде
ляют больше пасоки (102,56 мл за 10 суток на одно растение), чем в дру
гих фазах. Кроме того, выделение пасоки из корней в этой фазе продол
жается значительно дольше (240 ч.), чем в фазе вегетативного роста 
(120 ч.), в фазе цветения (192 ч.) или в фазе пожелтения листьев (144ч.). 
Интересно то обстоятельство, что максимальное количество пасоки вы
деляется корнями цветущих растений только на вторые сутки после де
капитации растений (19,84 мл). Это свидетельствует о том, что в данном 
периоде растения предъявляют максимальное требование к воде и мине
ральным элементам для интенсивного формирования и развития генера
тивных органов (рис. 1).

Данные об изменении активности каталазы в пасоке на разных фа
зах развития гречихи приведены в табл. 2. Во всех фазах развития гре-
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Динамика выделения пасоки корнями гречихи на разных фазах 
онтогенетического развития

Таблица 1
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9 ’

10 „

7,33
7,14
2,28
1,82
1,63 

следы
120

15,50 
19,84 
12,75
9,60 
6,02 
4,85 
4,00 
2,67

следы

192

12,50 
15,86 
18,00 
13,05 
12,25 
10,64
9,62 
5,34 
3,10 
2,20

240

7,55 
7,00
6,55 
5,40
4,80 
3,00 

следы

144

Всего 
выделен
ной пасо
ки в .мл 20,20 75,23 102,56 34,30

чихи выделенная пасока отличается содержанием каталазы довольно 
высокой активности. Нам удалось обнаружить наличие этого «универ
сального» фермента во всех пробах. Далее, приведенные данные пока
зывают, что активность каталазы в пасоке подвергается значительным 
изменениям по фазам развития. При этом максимальная активность 
проявляется в фазе цветения, а минимальная — в фазе образования се-

Рис. I. I — фаза вегетативного роста, II — фаза цветения, 
III—фаза образования семян, IV — фаза пожелтения 

листьев.
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Т а блица 2
Хот изменения активности каталазы в пасоке гречихи на 

разных фазах онтогенетического развития

Сроки взятия проб

Фаза 
развития

активность каталазы в мл 0,01Ы 
|<МпО4 на 100 мл пасоки

вегетация цветение образование 
семян

1 сутки
2 ‘ .
3
4 .
5 ,
6 „
7 .
8 .
9

Ю .

242
328
284
263
184

375
399
459
372
287
200
125
126

226 
237 
272
288 
240 
205
160 
152
158
120

мян. Кроме того, в фазе цветения активность каталазы подвергается бо
лее резким колебаниям, чем в других фазах. Так, например, на этой фа
зе максимальная активность каталазы, по сравнению с ее минимальной 
активностью, в 3,64 раза больше. В фазе же вегетации данное соотноше
ние составляет 1,79. в фазе образования семян 2.4. Кроме того, выясняет
ся. что каталазная активность в пасоке на разных фазах развития до
стигает максимума за разные сроки: в фазе вегетативного роста макси
мальная каталазная активность в пасоке обнаруживается на вторые 
сутки после срезания стебля, в фазе цветения — на третьи, в фазе обра
зования семян — на четвертые сутки (рис. 2).

Данные об изменении активности пероксидазы в пасоке по фазам 
развития приведены в табл. 3.

Как показывают данные этой таблицы, ход изменения активности 
пероксидазы в пасоке на разных фазах развития растений протекает 
почти так же, как и ход изменения каталазной активности, только с той 
разницей, что в данном случае колебание активности при разных сроках 
определения выражено гораздо резче. Это видно из того, что в фазе цве
тения максимальная пероксидазная активность в 24,25 раз превышает 
ее минимальную активность, в фазе вегетативного роста — в 3,77, а в 
фазе образования семян — в 4,80 (рис. 3).

В табл. 4 приведены данные об активности полифенолоксидазы в 
пасоке на разных фазах развития гречихи.

Как показывают данные таблицы, четко выраженная активность по
лифенолоксидазы проявляется в пасоке в фазе цветения на третий день 
после декапитации растений. Сравнительно пониженная активность по
лифенолоксидазы в пасоке обнаруживается в фазе вегетации на третьи и 
четвертые сутки после декапитации растений. Полифенолоксидазная
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Рис. 2. I — фаза вегетативного роста, II — фаза 
цветения, III — фаза образования семян.

Ход изменения активности пероксидазы в пасоке гречихи 
на разных фазах онтогенетического развития

Таблица 3

Сроки взя
тия пробы

Активность пероксидазы в мг пурпур- 
галлина на 100 мл пасоки

вегетация цветение образование 
семян

1 сутки 46 70 13
2 , 49 81 33
3 „ 27 97 39
4 . 18 10 48
5 , 13 6 43
6 , _ 4 30
7 „ — не обнаружено 14
8 „ — — 16
9 , — — 10

W , — не обнаружено

активность совершенно не обнаруживается в фазе образования семян. 
Этот факт, по-видимому, свидетельствует о специфичности полифеноло- 
ксидазы у гречихи, по сравнению с каталазой и пероксидазой.

Одновременно с этими анализами были проведены определения ак
тивности тех же ферментов во всасывающих и проводящих частях кор
ней. В табл. 5 приведены данные активности каталазы во всасывающих и 
проводящих частях корней на разных фазах развития гречихи. Данные 
показывают, что ход изменения активности каталазы во всасывающих и 
проводящих корнях не одинаковый. Эта разница, в первую очередь, вы
ражается в том, что в первые двое суток у первых наблюдается заметно 
повышенная активность каталазы, которая после трех суток довольно 
быстро падает. В проводящих корнях, наоборот, изменение активности
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Рис. 3. 1 — фаза вегетативного роста, II — фаза цветения, 
III — фаза образования семян.

Ход изменения активности полифенолоксидазы в пасоке 
гречихи на разных фазах онтогенетического развития

Таблица 4

Сроки 
взятия 
пробы

Активность полифенолоксидазы в мг пурпу- 
галлина на 100 мл. пасоки

вегетация цветение образование 
семян

1 сутки не обнаружено 32 не обнаружено
2 , •п 34
3 , 7 49
4 , 12 37
5 . не обнаружено 32 »
6 , и 20 V
7 я н 18 »
8 , не обнаружено 9
9 , я

10 . « я 9

каталазы происходит более плавно. Так, например, в первые двое суток 
активность незначительно повышается, а потом сравнительно медленнее 
падает. Это обстоятельство, по֊видимому, можно связать с более быст
рым отмиранием всасывающих корней в условиях опыта. Подобная за
кономерность проявляется и в последующих фазах, хотя выделение па
соки корнями продолжается более длительное время. Активность ката
лазы в корнях изменяется довольно резко и в зависимости от прохожде
ния отдельных фаз развития растений. При этом максимальная актив
ность всегда проявляется в фазе цветения, когда корни показывают по
вышенную жизнедеятельность в отношений поглощения воды и мине
ральных элементов. После временного падения общая активность этого 
фермента вновь повышается по мере наступления фазы образования се
мян. В дальнейшем сравнительно повышенная активность обнаружи-
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Таблица 5
Изменение активности каталазы во всасывающих и проводящих

частях корней гречихи на разных фазах развития

Сроки 
взятия 
проб

Активность каталазы в мл 0,01 N 1<МпО4 на 1 г сырого вещества

вегетация цветение образование семян

всасываю
щие проводящие всасываю

щие проводящие всасываю
щие проводящие

1 сутки 2993 2800 3660 3297 2927 2863
2 . 3239 2973 3746 3768 3349 3234
3 . 2222 2754 3963 4113 2806 2834
4 . 2010 2542 2310 3090 2213 2615
5 , 1640 2018 1514 2044 1834 2144
6 . — — 1063 1864 1310 1865
7 . — — . 83(> 1014 1304 1614
8 , — — ’587 835 1106 1584
9 . — — г_ — 984 1114

10 . 343 864 364 615 795 1006

вастся и на десятые сутки на этой же фазе после декапитации растений. 
Изменение динамики активности фермента по фазам развития более 
наглядно иллюстрировано в приведенной табл. 6 (рис. 4).

В табл. 6 приведены данные активности пероксидазы в корнях у тех 
же вариантов.

Т а б л и наб
Ход изменения активности пероксидазы во всасывающих 

и проводящих частях корней на разных фазах развития гречихи

Активность пероксидазы в мг пурпургаллина на 1 г ацетонового осадка

Сроки 
взятия 
проб

вегетация цветение образование семян

всасываю
щие проводящие всасывающие проводя

щие
всасыва ю- 

щие проводящие

1 сутки 367 149 278 121 204 69
2 . 430 190 453 211 305 142
3 . 277 214 615 333 133 81
4 , 260 294 314 159 85 74
5 . 204 276 203 140 68 70
6 „ — — 65 125 49 64
7 . — — 45 94 48 66
8 „ — — 25 62 42 61
9 , — — — — 40 54

10 . 25 — не обнаружено 14 30 25

Из этих данных видно, что после первых суток удаления надземной 
части растений наивысшая активность пероксидазы как во всасываю
щих, так и в проводящих частях корней проявляется у вегетирующих 
растений. Начиная со вторых суток картина довольно резко меняется. 



10 Э. С. Авунджяп

Активность пероксидазы во всасывающих и проводящих частях корней 
цветущих растений продолжает возрастать в течение трех суток, в то 
время как в корнях вегетирующих и семенообразующих растений после 
двух суток она начинает падать довольно быстро. В это время корни 
цветущих растений проявляют максимальную пероксидазную актив
ность. Начиная с четвертого дня наблюдается значительное падение ак
тивности пероксидазы во всасывающих и проводящих частях корней 
цветущих растений. Что касается соотношения активности пероксида
зы во всасывающих и проводящих частях корней, то здесь опять-таки 
наблюдается та же закономерность, как и в отношении активности ка 
талазы. Отличительной чертой пероксидазной активности является ее 
исключительно резкий темп изменения. Так, например, в фазе цветения 
максимальная активность во всасывающих корнях в 24,6 раза больше 
ее минимальной активности. Соответствующие величины во всасываю
щих корнях составляют для фазы вегетации — 17,2, а для фазы обра
зования семян—10,17 (рис. 5).

Рис. 4. Рис. 5.
1 фаза вегетативного роста, И — фаза цветения, III — фаза образования семян, 

всасывающие части корней, —-------- проводящие части корней.

В табл. 7 приведены данные изменения активности полифенолок- 
сидазы в корнях на разных фазах развития.

Как показывают приведенные данные, в фазе вегетации в корнях 
растений с удаленной надземной частью обнаруживается сравнительно 
низкая активность полифенолоксидазы и то в первые двое суток, после 
чего этот фермент совершенно не удается обнаружить. В это самое
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Ход изменения активности полифенолоксидазы но всасывающих 
и проводящих частях корней па разных фазах развития гречихи

Активность полифенолоксидазы в мг пурпургаллнна на 1 г ацетонового осадка

Таблица 7

Сроки 
взятия 
проб

вегетация цветение образование семян

всасываю
щие проводящие всасываю

щие проводящие всасываю
щие проводящие

1 сутки 12 15 46 15 10 4,5
.2 . 17 29 49 27 13 7
3 , не обнару- не обнару- 62 37 не обпару- не обнару-

же и о жено , жено жено
4 , V 43 45 и
.5 . п 38 42
б — — 36 40
7 „ — — 32 39 — —
8 , — — 14 17 — —
9 . — — нс обнару- не обнару- не обнару-

жено 22 жено жено
10 » не обнару- нс обнару-

жено жено 14 •

время проводящие части корней отличаются более высокой активно
стью. При сравнении этих данных с данными активности этого же фер
мента в пасоке (табл. 4) получается довольно интересная картина. Вы
ясняется, что как только полифенолоксидаза исчезает во всасывающих 
и проводящих частях корней вегетирующих растений, она обнаружи
вается в пасоке на 3 и 4 сутки после удаления надземной части расте
ний. Вслед за этим полифенолоксидаза совершенно не обнаруживается 
в корнях. Во всасывающих частях корней цветущих растений этот 
фермент продолжает сохранять свою высокую активность до трех су
ток, после чего активность в проводящих частях корней начинает пре
валировать. В фазе же образования семян полифенолоксидаза в корнях 
почти полностью отсутствует. Только в первые двое суток удается об
наружить незначительную активность фермента во всасывающих и про
водящих частях корней. Последующие определения активности поли- 
фснолоксидазы дали отрицательные результаты как во всасывающих 
и проводящих частях корней, так и в пасоке растений, находящихся 
на этой фазе развития.

Обсуждение полученных данных приводит пас к следующим основ
ным выводам.

1. Максимальное количество пасоки с растений, при удалении над
земной их части, выделяется в фазе образования семян, а минималь
ное— в фазах вегетативного роста и пожелтения листьев.

2. Активность ряда окислительных ферментов (каталазы, перокси
дазы и полифенолоксидазы) в пасоке растений, находящихся на разных 
фазах развития, следует рассматривать как показатель общей активно



12 Э. С. Авунджян

сти корневой системы. В связи с этим максимальная активность выше
указанных ферментов обнаруживается в фазе цветения растений.

3. Изменение активности этих ферментов связано с продолжитель
ностью выделения пасоки, причем оно обнаруживается в прямой связи 
между количеством выделенной пасоки и активностью ферментов. Фер
ментативная активность усиливается главным образом в среднем пе
риоде выделения пасоки.

4. Активность вышеуказанных ферментов в пасоке изменяется в 
связи с прохождением разных фаз развития гречихи. При этом макси
мальная активность проявляется в пасоке, полученной из цветущих, а 
минимальная в пасоке, полученной из семенообразуюших растений.

5. В фазе образования семян в пасоке совершенно отсутствует по- 
лифенолоксидаза.

6. Всасывающие части корней отличаются высокой первоначальной 
активностью этих ферментов. В дальнейшем, после временного повы
шения, активность ферментов сильно падает во всасывающих частях 
корней и становится даже ниже, чем в проводящих частях.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР Поступило 16.Х11 1958 г.
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ՍԱՍԻՆ

Ա մ՛ ф п ф ո ւ մ՛

֊,ալտնի է, որ ա րմատա լին սիստեմի կենսագործոլթ րսն մասին ղաղա- 
փար կազմելու համար ծ ամանակակից բու լսերի ֆ իզիոլոգիա լում դոլու թլոլն 
անեն մքւ շա ր ք մե1<1ոդներ։ '1րանւք րսր^րին է սլատկանօւմ ա րմ ա ա ահլո ւթ ի 
քիմիական կազմի ո լա ումն ա ս ի րոլ թ լո լն ր։ II տա ցված ա րմա ուա ՜։ լո ւթ ի հե։ոա- 
ղո տութլուններր ցօւլց են տալիս, որ նա պարունակում է ոչ միալն ջրի մեջ 
լուծված անօրգանական աղեր, ա լլև րաղմս։ թ իվ օրգանական միացություններ, 
որոնք ՝>անդիոանոլ մ են արմատալին սիստեմի նլո ւթա վ։ոի։տնակս։ թլան պրո
դուկտներ։ //լս վերջինների թվին են պատկանում նաև ֆերմ ենտնևրր, որոնց 
կենսա դո րծ ունեու թ (Ո ւն ը ա րմ ա ա ահ լո ւ թ ի մեջ չափա դանց քիչ է ու ս ումե աս իրված ։

Ելնելով վերր շարադրվածից, մենք փորձ ենք արել ներկա աշխատու- 
թ լան մեջ ավելի սերտորեն մոտենալ բու/սի կենսագործունեության համար 
կարևոր նշանակս։թ լուն ունեցոդ ալս հարցի մի լարք. կողմերի պարզարան֊ 
մանր։ II եր ո։ ս ո ւ։/ս ա ս ի ր ա թ լան աոարկան եղել է հնդկացորենր։ Վփգետատիվ 
աճման, ծաղկման և սերմակալման փուլերում բուլսերր գլիւասւվել են արմա
տավզիկից և ստացված արմաա ահլու թում սւարբեր մ ամկետնեբում կատար֊ 
վել են կատալաղալի, պե րօքս իդա զա լի և պոլիֆ ենոլ֊օքսիդազ։սլի ակսւիվու֊ 
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իժ/ան որոշումներ։ Ս իաժամանակ նույնանման որո՚չոււքհեր են կատարվել բույ
սերի կբսնող և փոիսադրող արմատներից ստացված նմու շներու մ։

U սլացված տվյալների ա ր դյո ւնբնե րր հե ղինակին բերել են հետև լալ հիմ
նական եղրակացու իժյո ւ ննե ր ի։ն.

1. Արմ աillահյութի աոավելաղու յն քանակն արտադրվում է արմատների 
կողմից բույսն րիւ սերմակալման փուլում , իսկ նվտդաղու յն քանակ նրանց զար
գացման վեգետատիվ աճման և տերևների։ դեղնման լիու լերա մ:

2. Զարգացման տարբեր փալերում գտնվող բույսերի արմատահյուիժում 
օքսիդացման ֆե րմ ենտն ե ր' կաւոալագա յի, պե րօքս իդա գա յի և պոլիֆենսլօք- 
սի դա զա լի ակաիվաիժլունր պետք է դիտել որպես արմատային սիստեմի ընդ֊ 
հանուր կենսագո րծունեու իժ լան ակտիվս։ իժ լան ցուցանիշ։ Ալս կա պակց ու իժ լա ծ բ 
վե րր նշված ֆերմենտների աոավե լադ։։։ յն ակտիվուիժ յուն հայանա բերվեք է 
բուլսերի ծաղկման ւիուլում, երբ արմատները նույնպես ցուցարերտ մ են բարձր 
կենս ա ղո րծ ո ւն ետ. իժ լո ւն ինչպես օքսիդացման պրոցեսների, այնպես էլ ջրի և 
հանքա լին Էլեմենտների կլանման տեսակետից։

3. Տվյալ ֆերմենտների ակտիվ ու իժ յան վւո փ ո իս ո ւիժ յո ւն ը կապված է նաև 
արմատներից ստացվող ա րմ ատ ահյո Լ իժ ի ժամկետների հետ։ է,ոտ որում, ղտր֊ 
գացմ ան տարրեր փուլերում ա րմ ա տահյուիժ Ում աո ա վելաղ։ո յն ֆ երմ ենտատի վ 
ակսփվու իժ յան հայտնաբերվում է տարբեր ժամկետներում ստացված ա րմ ա - 
տ ա հլու իժ ի մ ե ջ :

4. Արմա տահլո ւ իժ ում կա տա լա ցա լի, պե բոքս իգա ց տ լի ե պո լի ֆ են ո լօ քո ի ֊ 
ղաղա լի ա ո ավե լա ղո ւ յն ակտ իվու. իժ լո ւնը հանդես է դալիս բույսերի զարգաց
ման ծաղկման ւիուլում։

5» IIերմս։կաբ1ան ւիուլում արմաաահյու իժում չի հայտնաբերվում պո- 
լիֆենոլօքւ։ իդա գս։ յի։ ներկս։ յու իժ յունր։

6- հլանող արմ ասւներր տարբերվում եր1։ նշված ֆերմենտների սկզբնա
կան բարձր ակ։ո ի վո ւ իժ յա մ ր: Սակայն հետագայում, նրանց ակտ ի։ վտ իժ յւււն ր , 
ժ ամանակավո ր աճից հետո, ուժեղ կերպով ընկնում է, իոկ փոխադրող ար
մատներում ււտացվսւմ է համ ե մ ա ւո ս։ բ ա ր բարձր ա կտ ի վաիժ յււ ւն ։
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ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРПЕТОФАУНЫ 
БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН И ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Бассейн озера Севан представляет собой ограниченную горными 
хребтами обширную замкнутую котловину, расположенную на высоте 
около 2000 м над уровнем моря и занятую в нижней ее части водами 
озера. Площадь последнего составляет в настоящее время около 
1400 км2 при площади бассейна 4890 км2. По своим физико-географиче
ским условиям Севанская котловина принадлежит к горно-степной зоне 
Армянского нагорья и характеризуется соответствующими климатиче
скими и ландшафтными особенностями. Берега озера покрыты главным 
образом злаковыми и разнотравно-злаковыми горными степями, значи
тельная часть которых сейчас распахана.

Герпетологическая фауна рассматриваемой территории отличает
ся заметным разнообразием и представлена следующими 15 достовер
но обнаруженными здесь видами и подвидами пресмыкающихся: кав
казская агама Agama caucasica (Eichw.), желтопузик Ophisaurus аро- 
dus ’’Pall.), прыткая ящерица Lacerta agilis brevicaudata Peters, поло
сатая ящерица Lacerta strigata Eichw., средняя ящерица Lacerta trili- 
neata media Lantz et Cyren, малоазиатская ящерица Lacerta parva 
Blgr., армянская скальная ящерица Lacerta saxicola armeniaca Mehely, 
иранская скальная ящерица Lacerta saxicola defilippii (Cam.), скальная 
ящерица Терентьева Lacerta saxicola terentjevi Dar., разноцветная 
ящурка Eremias arguta transcaucasica Dar., водяной уж Natrix tessella- 
ta (Laur.), обыкновенный уж Natrix natrix natrix (Լ.Հ персидский уж 
Natrix natrix persa (Pall.), обыкновенная медянка Coronella austriaca 
Laur. и степная гадюка Vipera ursini renardi Christ.

Окружающие озеро высокие хребты образуют для всех этих видов 
непреодолимую экологическую преграду, поскольку большинство из них 
не проникает в субальпийскую зону обычно выше 2500 м над уровнем 
моря*.  Таким образом, обмен между герпетофаунами Севанской котло
вины и прилежащих районов горно-степной зоны возможен в настоящее 
время лишь через немногие межхребтовые понижения на отметках до 
2200—2500 м. Наиболее важной в этом отношении является, по-видимо- 
му, широкая долина единственной вытекающей из озера р. Раздан. По
скольку большинство перечисленных видов более или менее широко рас-

* Исключение представляют только скальная ящерица Терентьева и обыкно
венный уж, поднимающиеся до высоты почти в 3000 м над уровнем моря.
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пространено по всей горно-степной зоне Армении, в том числе в долине 
верхнего течения Раздана, существование их в бассейне Севана пред
ставляется вполне закономерным. Сложнее обстоит дело с теми из этих 
видов, местообитания которых в Севанской котловине находятся в более 
или менее значительном отрыве от их основного ареала и отделены от 
него непреодолимыми естественными преградами. Сказанное в полной 
мере относится к разноцветной ящурке, желтопузику, кавказской агаме, 
полосатой, луговой и скальной ящерицам. Ареал первой из этих ящериц 
в Восточном Закавказье охватывает Апшеронский полуостров и долины 
среднего и нижнего течения Куры приблизительно до 46° в. д. на запад. 
На всем протяжении этого ареала разноцветная ящурка обитает в усло
виях полупустынного каменистого ландшафта и нигде не поднимается в 
горы более чем на 300—400 м над уровнем моря. Вместе с тем, суще
ствующая на юго-восточных и южных берегах Севана, в горной степи на 
высоте около 2000 м, изолированная колония этого вида отделена от ос
новного ареала в долине Куры облесенными предгорьями Малого Кав
каза и поднимающимся более чем на 3000 м Севанским хребтом, огра
ничивающим озеро с северо-востока (карта).

Сходная картина наблюдается также в распространении желтопу
зика и кавказской агамы. Первый из них обычен в предгорьях Аракса и 
Куры, где поднимается до 1700 м и, кроме того, известен с юго-восточно
го берега Севана, где обитает на значительно большей высоте, в полном 
отрыве от основного ареала*.  Что же касается агамы, то в Севанской 
котловине она встречается только на скалах северного берега озера, где 
совершенно изолирована от большей части своего ареала в предгорьях 
Малого Кавказа (карта).

* Для окр. сел.Загалу Басаргечарского района приводит желтопузика С. А. Чер
нов [ 11 ].

Оценивая отмеченные выше особенности в современном распро
странении указанных видов с точки зрения зоогеографии, необходимо 
прийти к выводу, что возможность проникновения их в Севанскую кот
ловину в существующих условиях должна быть полностью исключена. 
Наблюдаемые в ареалах этих форм четкие разрывы несомненно носят 
вторичный характер и могут быть правильно поняты лишь в связи с гео
логической историей озера и окружающих его горных хребтов.

Этому вопросу, связанному с геологической историей всего Малого 
Кавказа, посвящена в настоящее время довольно обширная и разноре
чивая литература. Каковы бы ни были, однако, взгляды различных ис
следователей на пути образования Севана, несомненным остается факт, 
что современное высокогорное положение озера в значительной мере 
обусловлено сводовыми поднятиями, завершившимися, по Е. Е. Мила- 
новскому [6], только в верхнечетвертичное время. В процессе этих подня
тий неоднократно перестраивалась и соответствующая речная сеть. По 
Л. А. Варданянцу [1], речные системы начала постплиоцена получали свое 
питание главным образом в зоне Севана, который имел несколько сто
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ков, направляющихся в стороны Аракса и Куры. В частности, одна из 
этих артерий спускалась на востоке в бассейн р. Арпа через Селимский 
перевал, а вторая выходила в бассейн современной р. Тертер через Зод- 
ский перевал, где и поныне прослеживаются следы ее древней долины.

Возвращаясь к вопросу о существовании в бассейне Севана разно
цветной ящурки, следует думать, что она могла проникнуть сюда только 
из соседней Куринской долины, где пролегает в настоящее время запад
ная граница ее ареала в Закавказье (карта). Возможность проникнове
ния этого вида на берега Севана непосредственно через Севанский хре
бет, ограждающий озеро на севере, представляется мало вероятной, по
скольку этот хребет принадлежит к числу наиболее древних возвышен
ных гряд Кавказа и высота его,'по Л. А. Варданянцу [1], в конце плиоце
на составляла уже около 1500 м над уровнем древнего Каспия.

Карта. Распространение в Севанской котловине и ближайшие на
ходки в пределах основного ареала: 1—разноцветной ящурки. 
2—желтопузика, 3 — армянской скальной ящерицы, 4 -кавказской 
агамы, 5 — луговой ящерицы, 6 — области современного распро
странения в Армении скальной ящерицы Терентьева, 7 — хребты, 

ограждающие Севанскую котловину.

Гораздо вероятнее, что проникновение ящурки на берега озера про
исходило по древней продольной долине Тертера, служившей естествен
ным путем расселения куринской фауны в Севанскую котловину, распо

(звестия XII. № 10—2
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ложенную в то время значительно ниже*.  Можно отметить, что и в на
стоящее время разноцветная ящурка встречается лишь в восточной части 
Севанского бассейна, откуда открывался древний сток из озера по доли
нам Тертера и Арны.

* По Л. А. Варданянцу [1] и Н. В. Думитрашко [4], в начале постплиоцена 
(Апшеронский век) Севан располагатся лишь немногим выше уровня древнего Кас 
пинского моря.

В отношении желтопузика, кавказской агамы и, возможно, полосатой 
ящерицы можно полагать, что расселение их на берега Севана происхо
дило, кроме того, с юга, со стороны Аракса, по долине древней р. Арпа, 
сток по которой, как отмечает Н. В. Думитрашко [4], осуществлялся еще 
в апшеронском веке. Позднейшие поднятия по линии окружающих озеро 
хребтов полностью изолировали этих вселенцев в Севанской котловине, 
где они сохраняются и поныне.

Допуская возможность проникновения указанных видов на берега 
озера по долинам его древних стоков в постплиоцене, следует иметь в ви
ду, что во второй половине четвертичного времени Гегамский хребет 
(ограждающий озеро с юго-запада) подвергся горно-долинному оледе
нению и,следовательно, климатические условия в Севанской котловине 
были в то время более суровы. Как отмечает, однако, А. Л. Тахтаджян 
[10], климат ледниковых эпох в Закавказье был, видимо, только незначи
тельно холоднее современного, и изменения его выражались лишь в сни
жении годовой амплитуды за счет уменьшения, главным образом, летне
го тепла. Иными словами, лето было более прохладным, тогда как зим
ние температуры оставались почти без изменений. В этих условиях 
вполне допустима возможность существования рефугиумов, в которых 
могли сохраняться теплолюбивые формы на берегах озера. Можно от
метить, что и в современных условиях климат Севанской котловины от
личается резкой континентальностью а температура зимой падает иног
да до — 39°С.

Вероятнее всего, предполагаемые рефугиумы существовали па се
веро-восточном, так называемом Гюнейском берегу озера, характери
зующемся, в силу некоторых физико-географических причин, наиболее 
мягким в Севанской котловине климатом. Показателем этого служит, 
например, тот факт, что на Гюнейском берегу плодоносят грецкий орех 
и персик, нигде более в горно-стенной зоне Армении не культивируемые. 
Как видно из прилагаемой карты, разноцветная ящурка и кавказская 
агама встречаются на Гюнейском берегу и ныне.

Необходимо также допустить, что обитающие в Севанской котлови
не пресмыкающиеся должны были избежать гибельных последствий 
позднечетвертичной вулканической деятельности, в результате которой 
огромные площади на берегах Севана были покрыты лавой. Впрочем, 
по Е. Е. Милановскому [6], извержения лавы были приурочены в то вре
мя лишь к Гегамскому нагорью в южной части котловины, остальные 
же берега озера остались от нее свободны.
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Интересно, что геологическая история Севанской котловины нахо
дит свое отражение не только в современном распространении здесь не
которых видов пресмыкающихся, но также и в видовом составе местной 
орнитофауны. Так, С. К. Даль [3] показал недавно, что неоднократно от
мечаемые на Севане случаи залета ряда водоплавающих и болотных 
птиц крайнего севера являются следствием существования здесь древ
него пролетного пути, пересекавшего центральное Закавказье в мери
диональном направлении. Поскольку в настоящее время путь этот про
ходит через высокие хребты Малого Кавказа, над местами очень отлич
ными от обычных биотопов указанных птиц, по С. К. Далю напраши
вается вывод, что «условия по линии Кура-Шамхор-Севан-Аракс при 
формировании пролетных путей этих птиц были совершенно иные, чем в 
настоящее время». Можно предположить, что пролет птиц из долины 
Куры в бассейн Севана проходил над долинами тех рек, по которым 
происходило расселение на берега озера и наземной фауны.

Характерной чертой современной герпетофауны Севанской котлови
ны является также наличие в ее составе некоторых типично лесных форм, 
встречающихся сейчас в лесах северной Армении и полностью изолиро
ванных в бассейне Севана. Причины этого явления могут быть поняты в 
свете многочисленных данных, показывающих, что безлесные ныне бе
рега озера в прошлом были покрыты лесами, следы которых местами со
храняются и сейчас. А. Л. Тахтаджян [9] приводит неопровержимые до
казательства того, что «лесная растительность в прошлом окружала 
почти весь бассейн озера Севан». Он полагает, что значительная часть 
существующих в бассейне Севана лесов, в особенности на южных бере
гах озера, была погребена под мощными лавовыми потоками во время 
позднечетвертичных вулканических извержений. Сохранившиеся участки 
леса были уничтожены затем человеком уже в историческое время.

Уничтожение лесов естественно должно было привести к исчезнове
нию некогда широко распространенных в Севанской котловине лесных 
видов пресмыкающихся. О том, что они действительно здесь встречались, 
свидетельствуют изолированные колонии некоторых лесных ящериц, со
хранившиеся в ряде мест на берегах озера. Так, в остаточных кустарни
ковых зарослях в окр. сел. Шоржа на Артанышском полуострове сохра
нилась луговая ящерица, ближайшие местонахождения которой распо
ложены примерно на 44 км западнее в облесенном Дилижанском ущелье 
(карта).

Спорадически распространена в бассейне Севана также лесная ар
мянская скальная ящерица, известная из окр. сел. Бабаджан и Шоржа на 
северном берегу озера и из окр. Нор-Баязета и сел. Лчашен — на южном 
(карта). Интересно, что скальная ящерица не исчезает даже после пол
ного уничтожения лесной растительности, являясь как бы индикатором 
некогда существовавшего здесь леса. Так, в окр. с. Лчашен она держит
ся сейчас на скалах среди деградирующих элементов подлеска, состоя
щего из отдельных кустов малины и порослей спиреи. Можно отметить, 
что в 1878 г. в окр. сел. Еленовка (Севан) К. Ф.Кесслером [5] была до 
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быта даже такая типично лесная ящерица, как веретеница, ныне здесь 
более не встречающаяся.

Несомненно, что все известные в настоящее время местонахождения 
лесных ящериц в бассейне Севана представляют собой осколки некогда 
единых ареалов, связанных в прошлом с лесными массивами северной 
Армении.

Большой интерес представляет существование в Севанской котло
вине и высокогорной скальной ящерицы Терентьева. Будучи широко 
распространенной в горных районах северо-западной Армении (Амасий- 
ский и Гукасянский районы), ящерица эта отсутствует на более низко 
лежащем Ширакском плато, а затем снова появляется с одной стороны, 
в степной зоне Арагацского массива, с другой—на Гегамском хребте, 
где в окр. сел. Лчашеи спускается почти до берегов озера. В каждом из 
указанных районов она обитает в зоне 2000—3000 м над уровнем моря 
и совершенно отсутствует на промежуточных, низко расположенных 
территориях (карта).

Своеобразие современного распространения рассматриваемого под
вида скальной ящерицы становится понятным в свете имеющихся гео
тектонических и палеогеографических данных. Согласно существующим 
представлениям, формирование современного высокогорного рельефа 
Малого Кавказа окончательно завершилось только в верхнечетвертич
ное время. Что же касается Джавахетского нагорья, Арагацского масси
ва и Гегамского нагорья, то по А. А. Габриеляну [2]. они сложены лаво
выми покровами, главным образом верхнеплиоценового возраста, под
нятыми позднее до их современного уровня.

Хотя Арагацский массив и Гегамский хребет, на которых располо
жены изолированные друг от друга участки ареала скальной ящерицы 
Терентьева, генетически значительно сходны (Е. А. Нефедьева [7]), тем 
не менее, уже с начала своего возникновения они всегда были разделе
ны глубокими понижениями рельефа с долиной р. Раздан, и непрерыв
ного сообщения на отметках 2000—3000 м между ними никогда не суще
ствовало. Поскольку нижняя граница ареала рассматриваемого подвида 
не спускается ниже 2000 м, возможность существования единого его 
ареала на Арагаце и Гегамском хребте, при современных условиях зо
нальности, должна быть исключена. Установлено, однако, что последнее 
«вюрмское» оледенение хребтов Малого Кавказа, явственные следы ко
торого местами сохраняются и сейчас, имело место еще во второй поло
вине четвертичного времени, когда на Арагаце сплошной фирновый и ле 
дяной покров одевал, по А. Л. Рейнгардту [8], так называемое «озерное 
плато» до отметок 2800—3300 м. а отдельные ледники спускались в до- 
чины до 2000—2200 м.

По данным Е. А. Нефедьевой [7], тогда же на Гегамском хребте лед
ники, начинаясь на высоте 2900—3200 м, отдельными языками спускались 
до 2800—2600 м. Оледенение вершинной части ряда хребтов должно бы
ло привести к значительному зональному сдвигу, составлявшему, как 
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полагают, минимум 1000 м по вертикали. А. Л. Тахтаджян [10], говоря о 
влиянии плейстоценовых оледенений на растительные сообщества Ар
мении, отмечает, что «в прохладные и влажные плювиальные периоды 
сильно снизились высотные пояса растительности и произошли важные 
изменения в растительном покрове страны». В этих условиях граница 
ареала Lacerta saxicola terentjevi, вместе с границей горно-степной зоны, 
должна была сдвинуться книзу и ящерица эта могла обитать на обшир
ных территориях, расположенных ныне в предгорной зоне долины Арак- 
са. В результате значительного потепления наступившая в голоцене су
хая континентальная эпоха привела к отступанию, а затем и к почти 
полному уничтожению ледников па хребтах Малого Кавказа, и к посте
пенному установлению зональности ландшафтов в ее современном виде. 
Многие холодолюбивые элементы фауны должны были в этот период 
отступить в горы и расселиться по вновь образовавшейся горно-степной 
зоне. Вследствие этого, единый ранее в предгорьях долины Аракса аре
ал этих видов оказался раздробленным на изолированные острова, при
уроченные к высотной части отдельных хребтов и гор. По-видимому, 
этим и объясняется существование на Гегамском хребте скальной яще
рицы Терентьева, равно как и некоторых высокогорных беспозвоноч
ных.

Зоологический институт
Академии наук АрмССР Поступило 9 I 1959 г_

I’. II. ԴՍ.ՐԵՎՍԿԻ

ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՀԵՐՊԵՏՈՖԱՈԻՆԱՅԻ ԶՈՈԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՏՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՐ. ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ա մ՛ ф ո ф и ւ մ՛

Սևանի ավա զա նա մ տարածված Л7/ սուլանների 15 տեսակ, որոնցից մի 
քանիսը ալստեղ աոանձնացած են Սրա քսի և 'PnLnft հովիտների իբենւյ հիմ
նական արևաչներից շրջապատող բարձր լեռնա շզ թաներով։ Ղնահատելով
ա 1Դ աո անձնացու ծ ները ղոո աշիւա րհագրական տեսանկյունից, կարելի 
Լ 4,սԼ ե զրակա ցո ւ.թ լան , որ տեասկների մի մասը Սևանի ավազանն է
անցել 1‘ւլւոի հովտից ալն ժամանակ, երբ Սևանի լևոնաշզթան նրանց համար 
անանցանելի բնական արցել ք չի հանդիսացել ծովի մակարդակից իր ավելի փոքր 
բարձրության հետևանքով։ Հնարավոր է, որ ալս ճանապարհով են ներթա
փանցել լճի ափերը Eremias arguta, Lacerta strigata, Ophisaurub apodus, 
և Agama caucasica տեսակները ։



09 И. С. Даревский

Սև անի ավա tj ան nt մ հանդիպում են նաև մի բանի ան ս։ առա լին մողես
ներ: Ալս ե՜րև ու լիքր կապված Լ երբևէ լի^ք’ չրՀապաւոոդ և նե րկա լո ւմս անհալ- 
աացած անտառների հետ: Ւսկ բա րձ րա լե ոնա լին տեսակի (Lacerta saxicola 
tereilijeVi) ներթափանցումը Սևանև ավազանր, հավանական է, տեղի է ունե
ցել հոլոցենում, զոնալ խախտումների պատճառով, որոնք հետևանք են Փոքր 
Կովկասի լեռնաշղթաների >[երջին սառցապատումից հետո առաջացած աա- 
քաց if ան:
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С Л. СИМОНЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МИКОФЛОРЕ АРМЕНИИ

В настоящее время назрела необходимость в составлении мико
логической флоры Армянской ССР, материалы которой в дальнейшем 
должны войти в общую микофлору Закавказья и Советского Союза. 
Поэтому весьма важным является обогащение наших, пока еще да
леко не полных, знаний о видах паразитных и сапрофитных грибов, 
произрастающих в Армении.

В результате систематических сборов микологического материала 
в Ботаническом саду АН АрмССР, а также в ходе экспедиционных 
обследований ряда районов Армении в 1952—1955 и в 1958 гг., нами 
был обнаружен ряд видов грибов, неизвестных ранее для микофло
ры Армении. Ниже дается систематический список 83 видов, выявлен
ных нами. Из приводимых систематических групп почти не были до 
настоящего времени освещены в условиях Армении такие, как сум
чатые грибы из семейств Pleosporaceae и Mycosphaerellaceae; иикни- 
диальные из родов Rhabdospora, Coniothyrium, Camarosporium; допол
няются также сведения о пероиоспоровых, ржавчинных, головневых 
и гифальных грибах. Гербарий приводимых видов находится в БИН 
АН АрмССР.

Класс PHYCOMYCETES
Сем. Peronosporaceae

1. Plasmopara nlvea Schroet. А. А. и П. А. Ячевскне. Фикомнце- 
ты, 121. Ha Anthriscus nemorosa M. В. — Кировакан, парк санатория, 
обильно, 12.VII 1952 г.

2. Bremia lactucae Regel. loc. cit., 126. Ha Arctium sp. — Калини
но, 7AII1 1953 г.; Степанаван, 3.VIII 1953 г.

3. Peronospora alta Fuck. loc. cit., 156. Ha Plantago major L.— 
С.Хндзорут Кироваканского района, 15.VII 1952 г.; '\4а рту ни, 17.VI 1953 г., 
Калинино—7.VIII 1953 г., с. Ехегиз Азизбековского р-на, 18.VI 1953 г., 
на Р lanceolata L. — Ереван, Бот. сад, лесопарк, 6.VI 1957 г.

4. Peronospora media Gaumann (=Р. alsinearum Caspary var. 
stellariae mediae Thuen.en). loc. cit., 134. Ha Stellaria media L. — Ере
ван, Бот. сад, дендропарк, массовое. 3.IV 1958 г.

Класс ASCOMYCETES
Сем. Pleosporaceae

5. Pleospora herbarum (Pers) Wint. Rabh.-Winter, II, 504. На пе
резимовавших стеблях Euphorbia sequeriana Neck —Ереван, Бот. сад, 
отдел местной флоры, участок полупустыни, 2.IV 1958 г.
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6. Pleospora papaveraceae (De Not) Wint. loc. cit., 501. На стеб
лях Papaver orientale L.—с. Горе Азизбековского района, 19.VI 1953 г.

7. Venturia fraxini Aderh. Ванин, Журавлев, Соколов, 131. На 
опавших и перезимовавших листьях Fraxinus americana L. — Ереван. 
Бот. сад, дендропарк, 3.IV 1957 г.

8. Didymella exigua Niessl. Опр. низш. раст. III, 236. На перези
мовавших стеблях Dianthus sp. cult., совместно с Phoma sp. — Ереван. 
Бот. сад. 23.V 1957 г.

9. Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces et De Not. Sacc. Syll., II. 
75; Опр. гр. БССР, 15. На перезимовавших стеблях Trisetum sp. 
г. Арагац, лес-во, Коша-Булах, в дубовом лесу, 2800 м н. у. моря, 
28.VII 1958 г. (сбор Э. Габриелян).

10. Leptosphaeria pulchra Wint. Rabh.-Winter, II, 488. Ha Poten- 
tilla recta L. — Цовагюхское лес-во, редко, 17.VI 1953.

Сем. Mycosphaerellaceae

11. Mycosphaerella iridis Auersw. Опр. низш. раст. Ill, 254. Ha 
Iris Demetrii Akhv. et Mirz. Аштаракский район, г. Араи-лер, юго- 
восточный макросклон, горная степь, близ родника, 1600—1210 м и. у 
моря, 14.V 1958 г. (сбор Э. Габриелян).

12. Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Auersw. Опр. низш. 
раст. Ill, 254. На опавших и перезимовавших листьях Quercus го- 
bur L. Ереван, Бот. сад, дендропарк, 4.IV 1957 г. Летом на этих же 
листьях развивается обильная пятнистость. Пятна угловатые, корич
невые, бесплодные.

13. Mycosphaerella schoenoprasi (Rabh.) Wint. Опр. низш. раст 
111, 254. На перезимовавших листьях Allium sp. — Ереван, Бот. сад, 
интродукционный участок цветочных, 4.IV 1858 г., совместно с Clado- 
sporlum fasciculatum Corda.

14. Mycosphaerella Tassiana (De Not) Johans. Sacc. Syll., I, 530. 
Опр. параз. гр. БССР, 15. На перезимовавших листьях Trisetum sp.— 
г. Арагац, лес-во Коша-Булах, в дубовом лесу, 2800 м н. у. моря, 
28.VII 1958 г. (сбор Э. Габриелян).

15. Mycosphaerella ulmi Kleb. Ванин, Журавлев, Соколов, 21- 
На опавших и перезимовавших листьях Ulmus laevis Pall., совместно 
с Sclerotium sp. — Ереван, Бот. сад, дендропарк, 3.IV 1957 г.

Класс BAS1DIOMYCETES

Сем. Ustilaginaceae

16. Ustilago Heufleri Fuck. Ульянищев, 90. Ha Tulipa Julia 
C. Koch. — Аштаракский район, г. Араи-лер, юго-восточный макро
склон, горная степь, 1600—2100 м н. у. моря, 14.V 1958 г.; на Т. Sos- 
nowskyi Akhv. et Mirz. — Мегр. р-н, дорога Мегри-Личк, выше с. Вар- 
данадзор, юго-зап. склон, 1350 м н. у. моря, 25.IV 1958 г.



Новые материалы по микофлоре Армении 25

17. Ustilago hypodytes (Schlecht) Fries. Опр. параз. гр. БССР, 
115 (по Ульянищеву, 64= U. agrestis Syd.). На Agropyrum cristatum L.֊ 
Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок нагорной степи, 
11.VI 1957 г., 11 .VI 1958 г.

Сем. Melartipsoraceae

18. Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint. II. Купревич, Тран
шель, 261. Ha Paeonia sp. cult.— Кировакан, Бот. сад, 21.VIII 1957 г. 
Развивается во вредоносной степени.

Сем. Pucciniaceae

19. Puccinia achilleae Cooke II, III. Траншель, 396, Корбонская, 74. 
Ha Achillea vermicularis Tiin.—Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, 
участок нагорно-ксерофильной растительности, 22.VIII и 16.X 1958 г.-«

20. Puccinia asparagi DC. III. Траншель, 146. Ha Asparagus ver- 
ticiilatus I.. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок лесов 
нижнего горного пояса, 23.X 1958 г., на Asparagus sp. — интродук
ционный участок цветочных, 28.X 1958 г.

21. Puccinia bulbocastani Fuck. Траншель, 290. На Bunium sp.— 
Степанаван, 15.VIII 1955 г., совместно с Erysiphe umbelliferarum DB.

22. Puccinia carniolica Voss. 111. Гуцевпч, 107. Ha Peuceda՜ 
nura sp. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок нагорно- 
ксерофильной растительности, 11.VI 1958 г. В нашем материале спо
ры несколько крупнее, чем у Гуцевпч (53,3—92,4/23,8—26,4 мк).

23. Puccinia festucina Syd. 1. Траншель, 140, Гуцевпч, 44. На 
Muscari caucasicum Baker. — Аштаракский район, г. Араи-лер, юго-во
сточный макро-склон, горная степь, 1600—2100 м над у. м.. 14.V 1958 г.

24. Puccinia jasmini DC III. Траншель, 317, Гуцевпч, 111. На 
Jasminum fruticans L. — окр. с. Чимкеид Азизбековского района, 
20.V1 1953 г., Мегринский р-н. с. Шванидзор, ущелье Герундара, сев.֊ 
зап. склон. 1000—1300 м и. у. моря, 28.IV 1958 г.

25. Puccinia leontodontis Jaky-Syd. II. Траншель, 403. На Leonto- 
don sp. —Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок нагорно- 
ксерофильной растительности, 1 .VII 1957 г.

26. Puccinia scirpi DC II, III. Траншель, 115, Неводовский, 135. 
На Scirpus lacustris L. ( = Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) - - Степа- 
наванский район, озеро Оран-Лори, 20.VIII 1957 г. (сбор А. М. Барсегяна).

27. Puccinia vagans (DC) Arth. II, III. Траншель, 268, Гуцевич, 100. 
Ha Epilobium minutiflorum Hausskn. - Ереван, Бот. сад, лесопарк 
5.VIII 1958 г. В Армении на Epilobium до настоящего времени был 
отмечен другой ржавчинный гриб Pucciniastrum pustulatum (Pers.) Diet, 
встречающийся на Ленинаканском плато (Тетеревникова-Бабаян, 1952 .

28. Uromyces arenariae Tranz. III. Траншель, 183. Ha Arenaria 
gypsophiloides L. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок 
лесов среднего пояса, 14.VI 1957 г.

29. Uromyces graminis (Niessl.) Dietl. Il, III. Траншель, 100. Ha 
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Melica atropatana В. Schischk. — Ереван, Бот. сад, отдел местной фло
ры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 1.VII 1957 г., там 
же, на М. inaequiglumis Boiss., 23.VI 1958 г.

30. Uromyces scillarum (Grev.) Wint. III. Траншель, 141, Гуце- 
вич, 47. Ha Muscari caucasicum Baker — Аштаракский район, г. Араи- 
лер, юго-восточный макросклон, горная степь, 1600—2100 м н. у. мо
ря, 14.V 1958 г.

' 31. Aecidium asperifolii Pers. Траншель, 326. На Nonnea lutea 
(Lam) Rchb. — Нор-Баязетский район, 24.VI 1957 г.

32. Aecidium thalictri-flavi Wint. Траншель, 195. Ha Thalictrum 
minus L. -Кировакан, Бот. сад, 5.V11 и 18.VII 1958 г., Мегринский 
район, с. Калер, г. Байбучак, горная степь, юж. склон, 2000 — 2400 м 
н. у. моря, 13.VII 1958 г. (сбор М. А4анукян и Р. Бадалян).

Класс FUNGI IMPERFECTI

Сем. Mucedinaceae

33. Cercosporella hieracii Jaap. Васильевский, Каракулин, 1, 172. 
На Hieracium cymosum L. Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, 
участок лесов нижнего горного пояса, 14.VI 1957 г., совместно с Рис- 
cinia hieracii (Schum.) Mart. II и c Erysiphe cichoracearum DC.

34. Cercosporella nesleana Bauds, et Pieb. loc. cit., 173. Ha Nes- 
lia apiculata F. et M. — Ереван, Бот. сад, лесопарк, 6.VI 1957 г.

35. Didymaria lindaviana Jaap. Опр. низш. раст. IV, 309. На 
Lathyrus minlatus МВ Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, уча
сток лесов нижнего горного пояса, 25.VII 1958 г.

36. Ramularia crypta Cooke. Васильевский и Каракулин. 1, 101.11а 
Quercus macranthera F. et M. Кировакан, лес на восточном склоне, 
среднее поражение, 19.VII 1952 г.

37. Ramularia mirnuli Ell. et Kell. loc. cit., 148. I la Mimulus pilo- 
siusculus H. В. К. — Ереван, Бот. сад, интродукционный участок цве
точных, 8.VII 1958 г. Конидии в пашем материале несколько короче, 
чем в диагнозе (20—23/3,3—5 мк). Пятна очень похожи. В Сводке 
Васильевского и Каракулина указан для Сев. Америки. Возможно, 
гриб был завезен в Бот. сад вместе с семенами, полученными в 1957 г. 
из Берлина (Далем).

38. Ramularia rumicis scutati Allesch. loc. cit., 126. Ha Rumex 
scutatus L. Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок нагор
но-ксерофильной растительности 1.VII 1957 г. и 10.VII 1958 г.

39. Ovularia haplospora Magn. loc cit., 39. Ha Alchemilla vulga
ris L. — с. Цахкадзор, Ахтинското района, лес, 14.VII1 1953 г. Отли
чается от Ovularia Schrocteri (Kuhn) Sacc. размером конидий.

40. Ovularia inulae Sacc. f. lapsanae Baumler. loc. cit., 88. Ha 
Lapsana sp., — с. Цахкадзор, Ахтинского района, 14.VIII 1953 г., совме
стно с Puccinia lampsanae (Schlutz.) Fuck., 11, III.
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Сем. Dematiaceae

41. Alternaria dianthi Stev. et Hall. Neergaard, 169. Ha Dianthus 
sp. cult.—Ереван, Бот. сад, оранжерея, 10.111 1958 г.: там же, произ
водственный участок цветочных, совместно с. Phoma herbarum West, и 
Cladosporium herbarum Link. — 18.V 1957 г.

42. Alternaria tenuis Nees. Rabh.-Lindau, X, 268. На листьях Bel- 
levalia Wilhelmsii (Stev.) G. Wor., совместно c Septoria sp. — Ереван՝ 
Бот. сад, отдел местной флоры, участок лесов нижнего горного поя
са, 12.VI 1958 г.

43. Macrosporium geraniaceae S. Cam. Sacc. Syll. XVIII, 619. 
Ha Pelargonium domesticum Class. Ереван, Бот. сад, оранжерея, 
29.Х1 1957.

44. Helminthosporium brachycladium Fresen. Ячевский. Опр. гри
бов, II, 297. На Silene chlorifolia Smith. — Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 1 .VII 1957 г.

45. Helmnithosporium teres Sacc. loc. cit., 295. Ha Hordeum vulga- 
re L. — Октемберян, 3-й совхоз, 2.V11 1953 г.

46. Helminthosporium trichellum Sacc. Rabh.-Lindau. IX, 38. Ha 
Arum elongatum Stev. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, уча
сток лесов нижнего горного пояса, 12.VI 1958 г. Описан как сапро
фит на коре Magnolia, но размеры и строение спор в точности совпа
дают с нашим материалом.

Сем. Tuberculariaceae

47. Exosporium Preisii Bub. Гутнер, 311. На пальмах в оранже
рее Ереванского бот. сада, 25.V 1957 г.

Сем. Melanconiaceae

48. Gloeosporium thalictri Davis. Васильевский, Каракулин, II, 
140. На Thalictrum minus L.—-Степанаван, 6.VIII.1953 г. В сводке Ва
сильевского и Каракулина данный вид указан лишь для Сев. Аме
рики.

49. Cylindrosporium basiplanum Vassil. loc. cit., 561. Ha Spiraea 
sp. — с. Гукасян, 18.VIII 1953.

50. Marssonina delastrei (De Lacr.) Sacc. loc. cit., 382 Ha Silene 
multifida Guss — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок суб
альпийской растительности, 28.VII 1957 г.

51. Marssonina Staritzii (Bres.) Р. Magn. loc. cit., 381. Ha Loni- 
cera iberica MB. — с. Азизкенд Вединского района, 23.VI 1953 г.

52. Septogloeum amarylii Gutner. Гутнер (1933), 288. Ha Hyp
peastrum vittatum Herb. — Ереван, Бот. сад, оранжерея, 14.IV 1958 г.
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Пор. Pycnidiales

П од по ря до к Ру сп idiacea е

Сем. Hyalosporeae

53. Phyllosticta aquilegiae Brun. АП., VI, 103. Ila Aquilegia lla- 
bellata Sieb. et Zuck. — Ереван, Бот. сад, интродукц. участок цветоч
ных, 17.VII 1957 г. Развивается во вредоносной форме.

54. Phyllosticta astragalicola Massal. loc. cit., 104. Ha Astragalus 
sp., совместно c Uromyces punctatus Schr. II — Ереван, Бот. сад, отдел 
местной флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 
1 .VII 1957 г.

55. Phyllosticta betonicae Brun.loc. cit.. 106. Ha Betonica officina
lis L. — Ереван, Бот. сад, участок местной флоры, отдел лесов ниж
него горного пояса, 4.IX 1957 г.

56. Phyllosticta chaerophylli С. Massal. loc. cit., 111. Ha Chaero- 
phyllum aureum L. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок 
лесов среднего горного пояса, 14.VI 1957 г.; развивается очень слабо, 
совместно с Septoria Weissii All.

57. Phyllosticta convallariae (West.) Ail. loc. cit., 162. Ha Polygo- 
natum polyanthemum (MB1 Dits. Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 27.VII и 4.IX 1957 г.

58. Phyllosticta decussata Р. Syd. loc. cit., 138. Ha Phlox panicu
late L. — Ереван, Бот. сад, производственный участок цветочных. 
30.V 1957 г. Описание пятен сходится с диагнозом, но в нашем маге- 
риале споры почти вдвое длиннее (4—5/1,5—2 мк).

59. Phyllosticta chaenomelina Thiim. Sacc. Syll.. Ill, 5; All, VI, 30; 
Ha Chaenomeles japonica L. — Ереван, Бот. сад, питомник, 24.VIII 1957 г 
Наряду с одноклетными спорами размерами в 5/2 мк встречаются еди
ничные двуклетные споры тех же размеров. Возможно, указанный 
гриб является незрелой стадией Ascochyta.

60. Phyllosticta lantanoides Peck. All., VI, 95. Ha Viburnum lan- 
tana L. — Ахтинский район, с. Цахкадзор, дубово-грабовый лес. 
14.VIII 1953 г., значительно распространена и развивается в сильной 
степени.

61. Phyllosticta lepidii Brun. loc. cit., 129. Ha Lepidium draba L. 
Ереван, Бот. сад, дендропарк, 20.VI 1957 г.

62. Phyllosticta pseudoplatani Sacc. loc. cit., 15. Ha Acer campest- 
re L., совместно c Cercospora acericola Woron. Кафанский район, лес 
у Кармракара, 12.IX 1953 г.

63. Phyllosticta punctiformis (Desin.) All. loc. cit., 129. Ha Lych
nis grandiflora L. и L. viscaria L. — Ереван, Бот. сад, интродукцион
ный участок цветочных, 16.VII 1957 г. Развивается во вредоносной 
степени, вызывая массовое усыхание листьев.
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64. Phyllosticta venziana Mart. All., VI, 128. Ha Lamium album 
L. — Кировакан, лес на зап. склоне, часто, заражение среднее, 
21.VII 1952 г.

65. Septoria chrysanthemi indici Kab.et Bub. Sacc. Syll. XXII, 1104. 
Ila Chrysanthemum indlcum L. — Ереван, Бот. сад, интродукционный 
участок цветочных. 9.VIII 1957 г. В нашем материале споры значи
тельно короче, чем в диагнозе (36,3—3,40/2,5 мк).

66. Septoria heraclei Desm. All., VI, 792. Ha Heracieum transcau- 
casicum I. Manti. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок 
субальпийской растительности, 11.VI 1957 г.; на Heracieum sp.—там 
же, участок среднего горного пояса, 29.VII 1957 г. В нашем материа
ле споры несколько короче, чем в диагнозе.

67. Septoria lapparum Sacc. All., \ I. 80. Ha Arctium sp. совме
стно c Puccinia bardanae Cd II, Hl, Ереван, Бот. сад, дендропарк, 
17.VII 1958 г.

68. Septoria lathyri Ell. et Ev. Sacc. Syll., X, 369. Ha Lathyrus 
miniatus MB — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок лесов 
нижнего горного пояса, 25.VI 1957 г.

69. Septoria origanicola All. АП., VI, 820. На Origanum vulga- 
re L. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок лесов сред
него горного пояса, 28.VI и 29.VII 1957 г.

70. Septoria ornithogali Pass. Sacc. Syll., Ill, 571; All., VI, 820. 
Ha Ornithogalum plathyphyllum Boiss. Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок полынной полупустыни, 9.VI 1958 г.; на О. pyrenai- 
сшп L. — там же, участок лесов среднего горного пояса, 12.VI 1958 г.

71. Septoria tormentillae Desm. et Rob. All., VI. 868. Ha Poten- 
tilla recta L. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок на
горной степи, 24.VII 1958 г.

72. Septoria Valerianae Sacc. et Fautr. All., VII, 903. Ha Valeriana 
tiliaeiolia N. Troitz. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок 
лесов горного пояса, 29.VII 1957.

73. Rhabdospora alliicola (Baumler) All. АП.. VI, 887. На сухих 
стеблях Allium cardiostemon F. et Mey. — Ереван, Бот. сад, отдел 
местной флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 
28.VI 1957 г.; на отмерших листьях, там же, 25.VII 1958 г.

Сем. Phaeosporeae

74. Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. Sacc. Syll. Ill, 317; 
All., VII, 35. Ha Jucca Hlamentosa L. — Ереван, Бот. сад, повсеместно, 
17.VII 1957 г. и 31.111 1958 г. В нашем материале споры несколько 
крупнее, чем в диагнозе (6,6—10/4,9—6 мк).

75. Coniothyrium Fuckelii Sacc. Sacc. Syll. Ill, 306; All., VII, 
25, 52. На сухих отмерших ветвях Rosa sp. — Севанское отделение 
Бот. сада на высоте 1950 м н. у. моря, 14.VIII 1958 г.

76. Coniothyrium quercinum (Bonord.) Sacc. Sacc. Syll. Ill, 312; 
All.. VII, 50. На сухой ветке Quercus robur L. — Ереван, Бот. сад, 
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дендропарк, 3.VI1 1958 г. В диагнозе не приведены размеры спор. В 
нашем материале 8,3—10/6,9—8,3 мк.

77. Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg. All.. VII. 28. Ha 
Armeria sp, — Ереван, Бот. сад, интродукционный участок цветочных, 
совместно с Cladosporium sp., 17.VII 1957 г.

78. Camarosporium Roumeguerii Sacc. var. kochiae Sacc. Sacc. 
Syll. Ill, 469;1 ЛИ., VII, 283. На перезимовавших стеблях Kochia prost
rata (L) Schrad. — Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок по
лупустыни, 2.IV 1958 г.

79. Camarosporium varium (Pers.) Starb. All., VII, 277. На су
хих ветвях Armeniaca vulgaris Lam. — Ереван, Бот. сад, 17.VII 1958 г.

Под по рядок Stromaceae

Сем. Hyalosporeae

80. Cytospora ambiens Sacc. Sacc. Syll., IV7, 268; All. Vil, 610. 
На ветвях Ulmus foliaceae Gilib. — Ереван, Бот. сад, дендропарк, 
9.Ill 1958 г. В нашем материале споры несколько крупнее, чем в диа
гнозе.

81. Cytospora atra (Bonord.) Sacc. All, VI, 568. На сухих веточ
ках Morns alba L. — Ереван, Бот. сад, деидропарк, 8.V 1958 г,

82. Cytospora chrysosperma (Pers.) Fries. Sacc. Syll., Ill, 260; 
All., VI, 591; Гутнер, 463. Ha Populus italica Moench Ереван, Бот. 
сад, дендропарк, 2.IV 1958.

83. Cytospora rubescens Fr. Гутнер (1934), 454, На высохших 
ветвях Armeniaca vulgaris Lam. — Ереван, Бот. сад, 17.VII 1958 г.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР Поступило 16.XII 1958 г.

II. Ա. ՍԻՄՈՆ8ԱՆ

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ՛ փ n փ n ւ if

1957— 1958 թթ՝ ընթացքում *^ա լկական 1111 //• 9'քււււ ո լթ լո ւններ ի ակտ դև ֊ 
միա //» !'ո լա ա բան ական ալդում ե 1952 -55 թթ., ինչպես նաև 1958 թվակա
նի գիտարշավների ժամ տնակ կատարած հե տ ա դո աութ (ո ւնն ե րի միջոցով մևնր 
հա լտնա բերել ենք ^ալաստանի հս՚մար նոր83 պարադիտ և սասլրոֆիսւ սնկե րի 
տեսակներ! Նշված ս իստեմատ իկ խմբերից Հա լաստանի պայմանների համար 
քիշ են լուսաբանված պալու սակավոր սնկերից ₽10ՕՏթՅրԱՇ63€ և ^^Շ0Տթհ։16- 
1’61130636 ընտանիքների ներկայացուցիչները, աոաջին անդամ են նշվում 
1?ՒսւեՕօտթօրՅ, Շօաօէհ}'ր1սա և Camarosporium ցեղերի տեսակներր։ Լրացվու մ 
է նաև ₽|^11օտէ1շէ3, Ascochyta, Տօթէօրէո, Շ\էօտթօր3 ցեղերի, կեղծ ալրացո
ղս! լին, ժանդա և մրիակա սնկե րի տեսակների թիվբ:
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В. И. АКОПЯН

ВЛИЯНИЕ СУХИХ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ 
РАЦИОНА КУР

Общеизвестно, что решающим условием повышения продуктив
ности животноводства является создание прочной кормовой базы. Од
нако без хорошо сбалансированного кормления сельскохозяйственных 
животных невозможно повысить их продуктивность и увеличить про
изводство продуктов животноводства. В этом аспекте особое значе
ние имеет обеспечение животных белком.

Актуальность белковой проблемы с каждым годом возрастает, с 
одной стороны, в связи с ростом и интенсификацией общественного 
животноводства—повышением продуктивности молочного скота, раз
витием птицеводства (в особенности крупного промышленного), рез
ким увеличением мясного откорма свиней и т. д., а с другой сторо
ны, в связи с резким увеличением заготовок кукурузного силоса и 
производства зерна кукурузы.

Для решения белковой проблемы в животноводстве имеются 
различные пути: а) увеличение производства белка непосредственно в 
хозяйстве, б) возможно полное и рациональное использование, отхо
дов промышленности, содержащих кормовой белок.

Кроме этих основных источников добывания белка, имеется еще 
один источник—это увеличение производства кормовых дрожжей за 
счет утилизации отходов сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Этот источник почти не ограничен, так как дрож
жи могут быть получены повсеместно в любых количествах, неза
висимо от климата, почвы, без сложных машин и без больших за
трат топливной энергии и человеческого труда.

В работе Томмэ |8] приведены данные Д. Д. Позамонтира о со
держании сухих дрожжей.

Рядом авторов изучалось влияние дрожжей на переваримость пи
тательных веществ рациона различных сельскохозяйственных живот
ных (работы нроф. М. И. Дьякова на свиньях |2|, С. А. Александро
ва, А. Я. Комиссарова, О. А. Федоровой на бычках |1|. В. Ф. Леме- 
ша на свиньях |6|, С. М. Кабозова на свиньях |4|, С. К. Карапетяна 
на овцах [5| и т. д.

Нам не удал ос о папГи о ли Герату ре данных о влиянии кормовых 
дрожжей на переваримость рациона кур. Это и побудило нас прове
сти специальные обменные опыты по изучению влияния малых и 
больших доз кормовых сухих дрожжей на переваримость рацион а 
кур при естественном и дополнительном электроосвещении.
Известия XII. № 10—3
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Общепризнано, что различные методы обработки соломы (щело
чами, известью, паром и т. д. I увеличивают общую питательность со
ломы за счет повышенного использования животными углеводов, но> 
она остается кормом неполноценным, потому что] бедна белками и 
при кормлении требуется добавка белковых концентратов.

Выращивание дрожжей на гидролизате соломы является наилуч
шим способом исправления вышеуказанного недостатка соломы. В на
ших опытах применялись гидролизные сухие кормовые дрожжи, полу
ченные на гидролизате соломы, производимых лабораторией техноло
гии кормов и биохимии Института животноводства и ветеринарии МСХ 
АрмССР.

Было поставлено -2 опыта. В I опыте рацион кур содержал 13 г 
сухих кормовых дрожжей, во II опыте—2 г сухих'дрожжей.

Выбор указанных доз дрожжей сделан из следующего соображе
ния: в первом случае (13 г) дрожжи служили как источник полно
ценного протеина, т. е. почти половина потребности в протеине ку
рицы покрывалась за счет дрожжей, а во втором (2 г)—как биологи- 1 
ческие стимуляторы.

Подопытная птица содержалась в специальных клетках батарей
ной системы. Куры были общепользовательного направления ереван
ской породной группы в возрасте 1,5 лет.

До начала предварительного опыта кур в течение 10 дней при
учали к поеданию изучаемого корма, а также к условиям клеточного 
содержания. Перед опытом куры были подвергнуты дегельминтизации.

В течение опыта производилось индивидуальное взвешивание кур՛ 
по периодам. Учет яйценоскости и веса яйца производился ежеднев
но. Рационы были составлены индивидуально для каждой к\ рицы.

Кормление производилось 3 раза в сутки, причем корм отвеши
вался на весь период опыта сразу. Остатки корма учитывались еже- | 
дневно. Учитывалось также количество выпитой курами воды. Сбор՛ 
помета производился в учетный период 3 раза в сутки перед корм
лением.

Химический анализ зь, лмэцярмциешив переваримости
производились по методу проф. М. И. Дьякова.

Опыт /. Влияние больших доз (13 г) сухих кормовых дрож
жей на переваримость рациона кур. Опыт длился с 9. II по 1. III 
1954 г. Под опытом было 10 кур. выделенных в две группы. Первая 
группа состояла из 6 голов (одна из этих шести в середине 
опыта заболела и выбыла), содержавшихся при естественном освеще
нии, вторая группа состояла из 4 голов, пользовалась электроосвеще
нием, с доведением общего светового дня до 15 часов. Каждая груп
па, в свою очередь, состояла из двух равных подгрупп, получавших и 
неполучавших в рационе дрожжи.

Опыт состоял из двух периодов, в каждом из которых было 
по 9 дней предварительных и 12 учетных.

В состав рационов опытных кур входили корма: ячмень, зерно-
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отход пшеничный, картофель, морковь и мешанка, состоящая из 13 г 
дрожжей, 10 г пшеничных отрубей, 5 г сенной муки, 2 г кровяной 
муки, 1 г костной муки, 3 г мела, 0,5 г соли, 15 мл воды.

Состав рационов для контрольных кур был такой же, как и для 
подопытных, с той лишь разницей, что в мешанку вместо дрожжей 
входил хлопковый жмых в количестве 16 г.

Несмотря на то, что в состав рационов контрольных кур входи
ли как корма животного происхождения, так и богатые протеином 
корма растительного происхождения (хлопковый жмых , тем не ме
нее введение в рацион сушеных кормовых дрожжей, заменивших 
хлопковый жмых, повысило переваримость всего рациона, что видно 
из табл. 1.

Таблица 1 
Сравнительные данные коэффициентов переваримости рациона кур, иолучагдгнх 
и не получавших в рационе дрожжи при обычном — естественном световом дне 

и при дополнительном электроосвещении
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Без дополнительного Дрожжевая 76.64 82,33 66,38 _ 7,95 83,17
освещения Контрольная 72,46 80,44 80,45 — 0,99 77,07

С дополнительным Дрожжевая 79.31 86,45 63,9 11,88 30.29 83.8
освещением Контрольная 74,1(5 82,49 80,85 5.9 21,98 78,45

Из данных таблицы видно, что введение в рацион сушеных кор
мовых дрожжей повысило переваримость органического вещества (при 
естественном освещении) на 4,18%, сырого протеина—на 1,89”/0 и без- 
азотистых экстрактивных веществ—наб, 1%.

Еще больший эффект получен при использовании дополнитель
ного электроосвещения. Результаты этого опыта показали, что вклю
чение в рацион кормовых дрожжей повысило переваримость органи
ческого вещества на 5,15%, сырого протеина на 3,96%, сырой клет
чатки—на 5,98%(или вдвое), сырой золы —на 8,31% и БЭВ—на 5,35%.

В обоих случаях—при естественном и дополнительном освеще
нии—большую разницу в коэффициентах переваримости клетчатки и от
рицательный баланс можно объяснить спецификой периодического су
точного передвижения всего содержимого кишечного канала птицы. 
Это явление установлено П. И. Сербиновым |71 еще в 1883 году. В 
его опытах с птицами выяснилось, что некоторые вещества (в том 
числе и клетчатка) весьма продолжительное время (10 — 30 дней) ме
ханически задерживаются в кишечном канале птицы. Такого же мне
ния придерживаются Е. Мангольд и М. И. Дьяков.

Случаи получения отрицательного баланса клетчатки имели ме
сто и в опытах Эриксона [9| и др.
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Возможно, что в наших опытах колебания переваримости и от 
рицательный баланс клетчатки вызваны с клетчаткой, полученной ку 
рами в предварительный период опыта.

При скармливании кур дрожжами в обоих случаях при есте
ственном п дополнительном освещении) понижаются коэффициенты пе
реваримости жира.

Такое же понижение переваримости сырого жира при включении 
в рацион кормовых дрожжей имело место и в опытах С. А. Алексии 
дрова, А. Я. Комиссарова и О. А. Федоровой |1|.

Полученные нами данные показали, что коэффициенты перевари
мости рационов кур при дополнительном электроосвещении выше,
чем при естественном освещении.

Так, например: а) при дополнительном освещении без 
коэффициент переваримости органического вещества был 

дрожжей
выше на

1,7%. сырого протеина—на 2,05%, сырой золы на 21%; б) при до
полнительном же освещении с дрожжами переваримость органиче
ского вещества увеличилась па 2,67%, сырого протеина—4,12%. сы
рой золы—на 22,34%.

Следует отметить, что куры, пользовавшиеся дополнительным 
освещением, по сравнению с контрольными клетчатку переваривали 
гораздо лучше. В первом случае ('дополнительное освещение, без 
дрожжей) -на 5,9%, а контрольные—на 1,39%; во втором случае до
полнительное освещение, с дрожжами) подопытные—на 11,88%, а у 
контрольных был отрицательный баланс.

Опыт //. Включение в рацион малых доз (2 г) гидролизных 
сухих кормовых дрожжей. Опыт проводился по той же методике, 
его и первый и длился с 2.Ill по 27.III 1954 г., с охватом предвари

тельных 14 дней, учетных 12 дней. Под опыт были взяты 5 кур, в 
первом опыте пользовавшихся естественным освещением.

Опытные куры в рационе получали: ячмень, зерноотход пшенич
ный, морковь и мешанку, состоящую из 2 г дрожжей, 10 г пшенич
ных отрубей, 13,5 г хлопкового жмыха, 5 г сенной муки, 2 г кровя
ной муки, 1 г костной муки, 2 г рыбьего жира, 3 г мела, 0,5 г соли 
и 15 мл воды.

В состав мешанки для контрольных кур входили те же корма 
в тех же количествах, за исключением дрожжей, вместо которых бы
ло добавлено 2,5 г хлопкового жмыха.

Табл и иа 2 
Коэффициенты переваримости рациона кур. получавших и не получавших дрожжи

Группа
Органпче- 
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Сы рой 
про геин

Сырой 
жир
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Сырая 
зола

----------

БЭВ

Дрожжевая .... • •' 74,8 79.08 88.97 — 15,56 81.3 J

Контрольная ■ • . 71.06 71.53 86.36 — 6,11 ■
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Из данных таблицы видно, что и при включении в рацион кур 
малых количеств сухих дрожжей повышается переваримость пита
тельных веществ рациона, а именно: органического вещества—на 
3,74%, сырого протеина—на 7,55%, сырой золы—на 9,45%, базазоти- 
стых электроактивных веществ—на 2,98%.

Следует отметить, что если при включении в рацион больших 
доз (13 г) кормовых дрожжей коэффициенты переваримости жира по
низились (опыт 1), то при даче малых доз дрожжей имело место об
ратное явление.

При даче малых доз дрожжей протеин у подопытных кур по 
сравнению с контрольными переваривался лучше, чем у контрольных.

Такое же явление наблюдалось нами и в опытах с большим по
головьем кур (1840 голов) при изучении влияния малых и больших 
доз дрожжей на яйценоскость кур в производственных условиях в 
Ленинаканском птицесовхозе Армянской ССР .

Выводы

1. Введение в рацион кормовых сухих дрожжей повышает пе
реваримость питательных веществ всего рациона. Это говорит о вы
сокой биологической ценности кормовых дрожжей как в отношении 
протеина и витаминов, так и минеральных веществ. Еще более высо
кий эффект в повышении переваримости достигается при использова
нии дополнительного освещения.

2. Коэффициенты переваримости рационов кур при дополнитель
ном освещении выше, чем при естественном.

3. Введение в рацион больших доз (13 г) кормовых дрожжей 
заметно понижает переваримость сырого жира.

4. Включение в рацион кур малых доз дрожжей (2 г) в сочета
нии с хлопковым жмыхом в количестве 13,5 г по сравнению с кон
трольными курами (не получившими дрожжей) дает больше эффекта, 
чем большие дозы дрожжей без хлопкового жмыха, в частности для 
протеина, где эта разница составляет 7,55%, при дрожжей֊]֊хлопко
вого жмыха, 1,89% при дрожжей без хлопкового жмыха.

5. Следует широко развернуть производство кормовых дрожжей, 
используя малопитательные отходы сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности (древесные опилки, солома, отходы ви
нодельческой промышленности и т. д.).
Институт животноводства и ветеринарии
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 26.1 1959 г.
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'Լ. 1-. ձԱԿՈՐՑԱՆ
ԿԵՐԱՅԻՆ ՍՈՐ ԴՐՈԺՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆ^ ՀԱՎԵՐԻ ԿԵՐԱՐԱԺՆԻ ՄԱՐՍԵԼԻՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա ւք ւի ո փ ո ւ մ
հա բոնի է, որ անասնաբո։ ծոլթլան մթերատվության որոշիչ պայմանը 

կալուն կերի րա էլայի ոտեղծու։!ն է: Սակայն, գյուղատնտեսական կենդան կնե
րի աոանց բալանսավորված կերակրման հնարավոր չէ բարձրացնել նրանց 
մթերատվությունը և ավելացնել անասնաբուծական մթեր՛քների ՛քանակը։ Այս 
տեսակետից կարև որ նշանակություն անի կենդանօւն սպիտակուցով ապահովելը:

Անասնաբուծության մեգ սպիտակս։ ցային պրոբլեմի լուծման հիմնական 
ուղիներից բացի, գոլություն ունի նաև սպիտակուցի ստացման մեկ աղբյուր 
ևս' դա գյուղատնտեսական արտադրության մնացորդներն օգտագործելու մ ի- 
գոցով կե րա լին դրոժների ս։ ր աա դրութ յան ավելացումն է։

// ի շարք հեղինակնևրի կողմից ուսումնասիրված է կերալին դրոժների 
՛Ազդեցությունը գլո ։ գ ա ան ս։ ե ս ական կենդանիների կերա բաժնի մ ա րսե լիության 
վրա: Սակայն, ղր ակսւնու թ լան մեջ մ ենք տվլա լնե ր չգտանք հավերի կերսւ- 
բաժնէի մարսելիու թ լան վրա ղ րոժնե րի ա ։լդե ղու թ լան վերա բեր լալ: Ալդ նպա
տակով մենք փորձեր դրինք հավերի կերարաժնին ավելացնելով տարրեր քա
նակի (աոաջին փորձում' 13 գ, երկրորդ վւորձու մ' 2 գ) դրոժներ։

Ալդ փորձերի արդյունքները հնարավորություն են տալիս անելու հետևյալ 
ե դրակացութլուններր .

1. եերարաժնին կերային դրոժներ ավելացնելը րարձրտցնում է ամբողջ 
կերարաժնի սննդա րա բութ յունր։ Այդ վկա լո ւմ է դրոժների բիո լոգիապես 
բարձր արժեքի մասին ինչպես պրոտեինի և վիտամինների տեսակետից, այն֊ 
պե ս էլ հս։նքա յին նյութերի տեսակետից։

2. եե րա բաժնի մ ա րսե լիութ լան դ ո րծ ակի ցնե րր լրացուցիչ լուլսի օգտա
գործման դ՛եպքում ավելի բարձր են, քան սովորական' բնական լույսի դեպքում։

3. Կերա բաժնին մեծ քանակով (13 գ) դրոժների ավելացնելը նկատելի 
կերպով իջեցնում է հում ճարպի մարսելիութլունը:

4- սերաբաժնին փոքր բունակով (2 դ) դրոժներ ավելացնելը, զուգակ
ցված 13,5գ րամ րաէլի քուսպի հետ, ստուգիչ հավերի համեմատութլամր 
' որոնք դրոժներ չեն ստանումավելի մեծ էֆեկտ է տալիս, քան մեծ քանա
կով (13 դ) դրոժները, աոանց բամբակի քուսպի, հատկապես պրոտեինի հա
մար, որտեղ ալդ տարբերությունը հավասար է 7,53^1^~ի դրոժներ քուսպի 
դեպքում, 1,89 տոկոս, դրոժներ աոանց քուսպի:

5. Անհրաժե շա է լա լնո րեն ծաւիս լել կե րա լին դրոժների ա րտադրութլուեր, 
դրա համ սւր որպես հու մք օգտագործելով գյուղատնտեսական արտադրության 
և վերամշակող արդլուԱաբերության մնացորդները (փայտի թեւի, ծղոտ, գինե
գործական արտադրութ լան մնացորդներ և այլնի
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В. А. МИРИМАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИИ МОРОЗОУСТОЙЧИВОГО ЛИМОНА

Невзирая на многолетнюю давность культивирования лимона на 
Черноморском побережье, до сих пор мы не имеем разработанных агро
технических приемов повышения морозостойкости лимона. Кроме того, 
пока не выведено селекционное морозостойкое растение, имеющее 
широкое производственное значение.

В специальной литературе ряд авторов [2, 3, 4, 5] рекомендует раз
личные приемы повышения морозостойкости цитрусовых, но в силу то
го, что эти приемы не получили производственного значения, такие пред
ложения надо рассматривать как .материал для дальнейшей разработки 
методов повышения морозоустойчивости цитрусовых растений.

В настоящее время агротехника цитрусовых в основном построена 
на защите растений от морозов путем укрытия их марлей в три слоя 
[17], но и этот прием нс имеет производственного значения в силу боль
шой трудоемкости и дороговизны.

Ближайшей задачей агротехники должно быть подыскание новых 
способов повышения морозостойкости цитрусовых, не требующих спе
циальных мер защиты.

В этом отношении большого внимания заслуживает подбор под
воев для цитрусовых. Однако подвой нс только способствует повышению 
морозостойкости, но он оказывает также влияние на другие стороны 
жизнедеятельности привоя [22, 26, 21, 23, II, 9].

В наших условиях, в целях повышения морозостойкости цитрусовых, 
широкое производственное значение приобрел подвой Понцирус трифо- 
лиата, однако в силу биологической несовместимости подвоя с его при
воями, имеется большой разрыв в морозостойкости между ними, в ре
зультате чего цитрусовые подвержены значительным повреждениям и 
даже гибели при критических понижениях температуры.

Впервые в зиму 1935/1936 гг. в Сухуми нами подверглось физиоло
гическому анализу влияние различных материалов укрытий на морозо
стойкость лимона. На основании такого изучения нами было установ
лено, что каждый тип покрышки вносит свои специфические изменения 
в общем ходе физиологических процессов и что наиболее благоприят
ная зимняя физиология для сопротивляемости цитрусовых к мороз\ 
складывается у растений, укрытых марлей в три слоя [19].

Наше заключение о повышении морозостойкости лимона под мар
левым укрытием в дальнейшем получило подтверждение при проверке
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Г. Б. Надарая [17] марлевых покрышек в различных морозоопасных 
географических точках.

В представлении И. И. Туманова [20]. полезное действие марлевого 
укрытия основывается, главным образом, на улучшении условий зака
ливания. Однако многолетние наблюдения над физиологией цитрусовых 
привели нас к заключению, что цитрусовые, будучи по своей природе 
вечнозелеными растениями с потребностью на протяжении всего года 
непрерывной физиологической активности, не способны закаливать
ся [11].

В связи с несовместимостью зимнего покоя с природой цитрусовых, 
нельзя также согласиться с мнением П. А. Генкеля [1]. что морозостой
кость цитрусовых можно повысить путем обособления плазмы.

Наблюдаемое различие в морозостойкости между отдельными ви
дами цитрусовых происходит не за счет закаливания, а за счет различ
ной подвижности зимой физиолого-биохимических процессов, обуслов
ливающих морозостойкость.

Нашими наблюдениями установлено, что зимнее повреждение и ги
бель цитрусовых происходят как от физиологического состояния само
го растения, так и от совокупного действия внешних факторов, среди 
которых особенно отрицательным является влияние солнечных лучей 
на растение после мороза.

Для разработки методов повышения морозостойкости цитрусовых 
необходимо знание физиологической сущности морозостойкости расте
ния. С этой целью мы в качестве объектов изучения взяли лимонное 
растение, являющееся наименее морозостойким среди всех промышлен
ных цитрусовых. Для этого высокоморозостойкий гибридный лимон, вы
веденный селекционером Зориным и названный им «Железный лимон» 
сопоставлялся с менее устойчивым Новогрузинским лимоном при усло
вии зимней зашиты марлей в три слоя и оставления под открытым небом.

Необходимо отмстить, что деревья Новогрузинского лимона были 
плодоносящие, а Железный лимон на протяжении 20 лет не плодоносил.

Результаты анализов

Изучение физиологии цитрусовых производилось над растениями с 
листьями, т. к. в физиологическом отношении наиболее важным орга
ном растения является листовой аппарат.

Ведущее место в жизнедеятельности растения принадлежит водно
му режиму, т. к. состояние воды в клетке определяет общую направлен
ность физиолого-биохимических процессов.

Нас интересовал вопрос, имеются-ли какие-либо зависимости меж
ду степенью оводнения ткани и морозостойкостью цитрусовых? По за
ключению II. А. Максимова [8], растению тем меньше угрожает опас
ность погибнуть от мороза, чем незначительнее содержание в нем воды.
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В табл. 1 приведены данные о содержании воды (в % от сух. веса) 
у лимонов, отличающихся по морозостойкости. При сопоставлении Же
лезного лимона с неукрытым Новогрузинским мы видим, что действи
тельно у первого содержание воды в листьях ниже, чем у второго. При 
сравнении же Железного лимона с укрытым Новогрузинским мы уже не 
находим принципиального различия в содержании воды между ними, 
хотя гибридный лимон по своей морозостойкости выше укрытого ра
стения.

Т а б л и ц а 1

Растения Октябрь 11оябрь Декабрь Январь Февраль

Зима 1954/1955 гг.

Лимон Железный без укрытия • 
, Новогрузинский

151.0
163,2

150,0
167,7

150,0
180,5

145,6
160,2

145,3
155,4

Зима 1956 1957 гг.

Лимон Железный без укрытия - • • 
« Новогрузинский под марлей

1 154,3 
| 153,0

| 173.1
' 176,5

158,2 '
161,4

166,2
166,0

164,4
161,7

До наступления декабрьского мороза 1955 г., начиная с сентября 
мы сопоставляли содержание воды у лимонов Новогрузинских, которых 
не успели до мороза укрыть с обычно на зиму неукрываемыми расте
ниями: среднее содержание воды в листьях первых было 144,6, а вто
рых—138.1%, однако и те и другие вымерзли до подвоя.

В другой нашей работе [13], а также и в неопубликованных мате
риалах нам не удалось обнаружить какой-либо зависимости между со
держанием воды у цитрусовых и их морозостойкостью.

Отсюда мы делаем вывод, что степень оводнения листьев не может 
характеризовать морозостойкость лимона.

Известно, что в основе сопротивляемости растения к морозу и засу
хе лежит способность его переносить сильное обезвоживание, обуслов
ленное водоудерживающей способностью гидрофильных коллоидов 
плазмы.

В табл. 2 приведены данные о силе потери воды за 3 ч. при 
воздействии температуры 40—45°С (в, % от полного насыщения). В ре
зультате этого мы установили, что более стойкому лимону присуща

Табл н ц а 2

Растения Январь .Февраль Окт ябрь Ноябрь Декабрь

Зимние

Лимон Железный без укрытия • • • 1 
. Новогрузинский под марлей |

Зимние

Лимон Железный без укрытия . . . 
, Новогрузинский под марлей

месяцы

24,8
25,2 1

месяцы

22,5
25,2

956 года

24,7
33,9

1957 года

30,7
1 31,1

20,8
22,9 |

19,4 |
26,9 |

28,7
35,4

25,0
27,0

26,3
31,8
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меньшая потеря воды, чем менее устойчивому. Одновременно с этим 
мы видим, что у лимонного растения, отличающегося по своей природе 
высокой подвижностью физиологических процессов, в периоды наиболь
шего похолодания, каковое имело место в феврале и ноябре 1956 г. и в 
ноябре, декабре 1957 г., расхождение в силе потери воды между устой
чивыми и менее устойчивыми растениями возрастало, тогда как в теп
лые периоды разница в силе удержания воды снижалась.

Зимний сезон в наших субтропиках знаменуется резкой сменой 
ночного холода на дневное тепло, что ведет к обезвоживанию листьев. 
В связи с этим становится чрезвычайно важным знание силы поглоще
ния воды растением для поддержания естественного хода физиолого- 
биохимических процессов.

С этой целью мы разработали специальный метод определения во
допоглощающей силы у листьев цитрусовых. Для этого листья доводи
лись до полного насыщения путем погружения в воду на 1 ч. 
После этого листья обсушивались фильтровальной бумагой и взвеши
вались, затем подвергались подсушиванию в сушильном шкафу в тече
ние 3 ч. при температурах 40—45сС, затем листья вторично погружались 
в воду на I ч. и вновь взвешивались. По разнице, полученной между 
первым и вторым взвешиванием, определялась водопоглощающая сила 
листьев (в процентах от первого насыщения).

Таблица 3

Растения Январь Фе враль Октябрь Ноябрь Декабрь

Зимние месяцы 1956 года

Лимон Железный без укрытия • • • 
, Новогрузинский под марлей

96,9
88,4

93,7
77,6

83,3
86,7

86,8
82,9

84.1
79,0

Зимние месяцы 1957 года

Лимон Железный без укрытия . . . 
. Новогрузинский под марлей

82,4
79,3

84,3
74,0

75,6
64,9

90,1
84,1

Из данных табл. 3 видно, что потеря воды, происшедшая после 
трехчасовой сушки, ни у одного лимона полностью не восполнилась. В 
то же время видно, что водонасасывающая сила у гибридного лимона 
выше, чем у укрытого Новогрузинского, что указывает на различи в 
свойствах коллоидов их плазмы.

Принимая во внимание, что природа коллоидов белковая и т. к. 
альбумины и глобулины составляют главнейшую часть белков прото
плазмы, мы в целях выявления роли альбуминов и глобулинов для мо
розостойкости лимона подвергли исследованию и эти белки. Количество 
белков выражали в мл.

Из табл. 4 мы видим, что во все холодно-морозные месяцы у Желез
ного лимона содержание альбуминов, глобулинов и сумма этих белков, 
выше, чем у открытого растения.
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Зима 1954 1955 гг.

■-------------------- --------------------------------------------------------------

Таблиц а 4

Растения

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я 
и 

па
рь

Ф
ев

ра
ль

Альбумины

Лимон Железный без укрытия | 0,68 I 0,67 I 0,40 I 0,48 | 0,61 I 0,96
Но во грузине кий „ ' 0,69 | 0,30 | 0,29 ' 0,25 1 0,53 | 0,72

Глобулины

Лимон Железный без укрытия I 0,97 I 0,59 I 0,67 0,51 I 0,63 I 0,64
, Новогрузинский „ | 0,95 | 0,54 | 0,20 : 0,37 | 0,41 | 0,41

Сумма альбулины+глобулины
Лимон ЖеЛезный без укрытия | 1,65 I 1,26 I 1,07 I 0,99 | 1,24 I 1,60

. Новогрузинский ' I 1,64 | 0,84 | 0,49 | 0,62 | 0,94 | 1,13

Отношение альбумины—глобулины

Лимон Железный без укрытия ' 1,40 | 0,80 I 1,70 1 1,06 I 1,03 1 0,66
, Новогрузинский „ I 1,40 ! 1,80 | 0,69 | 1,05 | 0,77 | 0,57

Для нашего представления о значении водо- и солсрастворимых 
белков для стойкости цитрусовых к морозу особый интерес представ
ляет сопоставление соотношения глобулинов к альбуминам. Из данных 
табл. 4 нетрудно видеть, что в холодные месяцы у Железного лимона 
отношение глобулины-(-альбумины выше, чем у лимона без защиты, при
чем это различие особенно выявляется в наиболее холодные месяцы— 
январь и февраль. Принимая во внимание, что глобулины обладают 
высокой коллоидной активностью, мы допускаем, что более высокая мо
розостойкость Железного лимона, по сравнению с Новогрузинским, об
условлена тем, что клетки его богаче активной формой белков—глобули
нами.

По наблюдениям Н. Л. Максимова [7], основная причина вымерза
ния растений является коагуляция коллоидных веществ протоплазмы.

Для определения физических свойств белков нами был разработан 
метод, основанный на способности водорастворимых белков свертывать
ся в насыщенном растворе сернокислого аммония [16]. Интенсивность 
высаливания выражалась в минутах.

Табл. 5 указывает, что осенью высаливание белков у Железного про
исходит легче, чем у укрытого Новогрузинского лимона, и только в хо
лодные месяцы — январь и февраль, различие в темпах высаливания 
межд\ ними почти нивелировалось.

Т а б л и и а 5

Зима 1956 1957 гг.

Растения Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Зимой Железный без укрытия I 22,5 I 24,4 I 29,0 । 52,9 , 40,5
„ Новогрузинскпй под марлей | 27,5 | '28,1 | 35,5 | 51,3 | 39,5
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Для пополнения нашего представления о различиях в физических 
свойствах белков между гибридом и обычным лимоном мы изучали 
также температурный порог коагуляции белков. Результаты выража
лись в °С.

Лимон Железный без укрытия I 65,5 I 64.5 I - I 66,1 | 65,8 I 65,6
. Новогрузинский „ ( 61,0 | 62,7 | — | 64,7 | 64,1 | 61,3

Зима 1956/1957 гг.

Лимон Железный без укрытия I — I 65,3 ! 64,3 . 66,9 I 66,3 | 67,5
» Новогрузинский пол марлей | — | 61,1 | 65,8 I 67,1 | 66,9 | 67,9

Данные табл. 6 указывают, что температура свертывания белков у 
Железного лимона выше, чем у неукрытого Новогрузипского. Однако 
при сопоставлении 11овогрузинского с Железным мы видим, что начиная 
с ноября и в последующие холодные месяцы температурный порог коагу
ляции белков у укрытого лимона выше гибридного. Интересно, что такое 
различие начинается с момента укрытия лимонов марлей, а до этого 
еще в октябре температура свертывания белков Железного лимона была 
выше, чем у укрытого.

На основании изучения физических свойств альбуминов мы делаем 
заключение, что зимнее изменение качественных свойств белков спо
собствует повышению морозостойкости.

Аскорбиновой кислоте (витамин С) в жизнедеятельности растения 
принадлежит важная роль, т. к. ее деятельность тесно связана с окис
лительно-восстановительной системой: она оказывает влияние на актив
ность некоторых гидролитических ферментов, а отсюда ее влияние рас
пространяется и на устойчивость растения к внешним неблагоприятным 
условиям.

Т. Л. Кучулория [6], изучавшая иод моим руководством морозостой
кость у отдельных сортов лимона, отличающихся по стойкости к моро
зу. отмстила прямую коррелятивную зависимость между морозостойко
стью и содержанием витамина С.

Однако при дальнейшем изучении содержания витамина С в меж
видовом и межродовом разрезе нам уже не удалось установить какую- 
либо зависимость между морозостойкостью и содержанием витами
на [12].

Для диагностирования морозоустойчивости у различных сортов, 
видов и родов мы находим, что наиболее надежным критерием являет
ся устойчивость витамина к низким критическим температурам [10].
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Таблица 7

Растения Октябрь Декабрь Январь Февраль

Зима

Лимон Железный без укрытия '՛
, Новогрузинский под марлей

1956/1957 гг.

106,5 1 36,4
138,3 | 117,1

38,8
68,1

34,0
64,8

Из данных табл. 7 видно, что при воздействии на листья низких 
температур—10—12°С в течение 3 ч. количество витамина, вы
раженное в мг%, у обычного укрытого лимона в значительно большей 
мере падает, чем у гибрида.

Наблюдениями установлено, что в зимний период у плодовых ра
стений идет уменьшение крахмала [24, 25], причем уменьшение крахма
ла в большей мере происходит у пород и сортов более стойких к мо
розу [18].

Принимая во внимание, что активность фермента амилазы опреде
ляет энергию перевода крахмала в сахар, который способствует повы
шению морозостойкости растения, мы нашли прямую коррелятивную за
висимость между активностью фермента амилазы и устойчивостью к 
морозу у цитрусовых [14].

Активность амилазы мы определяли по разработанному нами мето
ду и выражали в процентах от наибольшей активности амилазы [15]. 
Болес морозостойкий Железный лимон по активности амилазы значи
тельно превышает активность амилазы укрытого менее морозоустойчи
вого лимона.

Мы допускаем, что роль фермента амилазы не сводится только в 
переводе крахмала в сахар, а, по-видимому, амилазе принадлежит спе
цифическая биологическая роль в повышении морозоустойчивости ци
трусовых.

Выводы

1. Между содержанием воды в листьях и морозоустойчивостью ли
мона прямой коррелятивной зависимости не найдено.

2. У листьев более морозоустойчивого гибрида Железного лимона 
сила поглощения воды и водоудерживающая способность коллоидов 
живой плазмы выше, чем у менее устойчивого 1 (овогрузинского лимона.

3. Содержание водо- и солерастворимых белков в листьях Железно
го лимона больше, чем у обычного лимона.

4. В зимний холодный период Железный лимон отличается высоким 
содержанием активной формы белков — глобулинами, что указывает на 
участие глобулинов в повышении морозоустойчивости растения.

5. От осени к зиме у лимона возрастает устойчивость альбуминов 
к коагулирующему действию серпокислого аммония.

6. У более морозоустойчивого лимона температурный порог коагу
ляции белков выше, чем у менее стойкого.
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7. Морозоустойчивый лимон характеризуется высокой устойчиво
стью витамина С к низким критическим температурам и повышенной 
деятельностью фермента амилазы.

8. Наиболее чувствительным индикатором для диагностирования 
морозоустойчивости растения является высокая водоудерживающая 
способность коллоидов плазмы, большая устойчивость витамина С к 
низким критическим температурам и высокая активность фермента 
амилазы.

9. Мы допускаем, что роль амилазы в растительном организме не 
ограничивается одним переводом крахмала в сахар: по-видимому, ами
лазе принадлежит специфическое биологическое значение в деле повы
шения морозоустойчивости растения.

Сочинская опытная станция 
субтропических и южных плодовых культур 

гор. Сочи
Поступило З.ХI 1958 г.

•I,. II.. ՄԻ|4>1ր1Լ|,8Ս.ւ.

ՅՐՏԱ՚ւ֊ԻւրԱՅԻՈԻՆ ԼԻՄՈՆԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՈԻՍՈԻ1րՆԱ11ԻՐՈԻԹՅՈԻՖԸ

Ա Ա* փ ո փ օ ւ մ՛

։>իտրտ սալինների և, մասնավորապես, լիմոնի բու լռի թուլլ ցրտաղի- 
մ ս։ ցկո ւնութ լան կա պակցու թ լամ ր , նրանէյ ա լդ հա ակա թ /ան ր ա մ /» ղսւ ր/նե րււ 
պրոբլեմը դես չի կորցրել իր նշանակու թլո ւնր :

Ցիտրուսս։ /ինների ֆ ի ղի ։։ լո ղիս։ լի ուսումնա ս ի րութ լունը մեղ հանդե ցրև ք 
է հետև լալ ե դրակս։ցոլ թլո ւններին.

1. Լիմոնի տերև հերա մ ջրի սլա բունակս։ թ լան և նրա ցրաադիմ ացկանու- 
թ լան միջև ուղղակի կոոելլատիվ կախում չի հա լտնա բե ր ված։

>■’. Լիմոնի ավելի ցրտադիմացկուն <ր էհ ե լ ե ղն ի » կոչված հիբրիդի տերևների 
ջրակալմ ան ա մր և կենդանի սլլաղմալի կոլոիդնևրի 9րապահսլ։։։նման ունա֊ 
կութլունր ավելի բարձր են, քան 1>ովողր։։։ ղինսկի ավելի նվաղ ցրտադիմաց
կուն լիմոնի սւերևներինր!

3. Ջրա֊ և աղալուլծ ս պի տ ակու ցնե ր ի պա րուն ակութ լո ւն ր հիր րիդի տե- 
քեներում ավելի մեծ է, քան սովորական լիմոնի տերևներում։

■I. Ձմռան ցուրտ շրջանում հիբրիդս։լին րուլսն աչքի է ընկնում սպի
տակուցների ակտիվ ձևի ղլորալինների բարձր պ ա րո ւնակո ւթ լա մ բ, որ ցուլց 
Ւ տալիս ղլո բուլինների մ ա սնակցա թ լունր բո։ լսի ցրտադիմացկունության 
բա րձրս։ ցմ տնր։

3. Աշնանից դեպի ձմեռ աճում կ լիմոնի ալբումինների դիմացկունու
թյանը ամոնիումի սուլֆատի կո աղուլլա ցնո ։լ նե րղո րծո ւթ/ան նկատմամբ։

հ. Ս.վեւի մեծ չափով ցրտադիմացկուն լիմոնի ։։պիտակուցների կոադուլ- 

!ս13՛^,1,^է ջ^' րծ'աստիճանալին շեմքր ավելի բարձր է, քան պակաս ցրտադի- 
մ ացկոլ ն յիմոնինր։
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7. Ցրտադիմացկուն լիմոնը աչքի է ընկնում կըի ։ոիկական ջերմաստի֊ 
էժանների նկատմ ամ բ (, վիտամինի բարձր էլ իմացկո ւնո ւ իժ Լամբ ե ամիլաղո։ յի 
ֆերմենտի բարձրացած գործունեությամբ։

8. ('ուլսի ցրտաղիմացկունուիժլունը որոշե/ու համար առավել զղալուն 
ինդիկաաոր են հանդիսանում' սլ լա ղմա լի կոլոիդնեըի գրասլահման բարձր ըն֊ 
դունակութլունը, կրիտիկական ցածր ջեըմաոաիճանների նկատմամբ 0 վիտա
մինի բարձր դի մացկո ւն ոլ թլունը ե ամիլաղա լի ֆերմենտի բարձր ակաիվու- 
թ լունը։
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Г. Е. ГРИГОРЯН

К ВОПРОСУ О КОРКОВОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 
И «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ»

Основоположниками отечественной физиологии И. М. Сеченовым, 
И. П. Павловым, И. Е. Введенским и их школами бесспорно установ
лено, что форма и характер рефлекторной деятельности животного 
предопределяется не только количественной и качественной стороной 
внешних и внутренних факторов организма, по, что также важно, функ
циональным состоянием нейтральной нервной системы в каждый дан
ный отрезок времени.

Организм, как цельная интегральная система, находится в непре
рывном взаимодействии с окружающей средой, которая своими много
численными и разнообразными агентами определяет, «рисует» функ
циональную мозаику центральной нервной системы. Это и является ос
новным звеном, обусловливающим окончательную реализацию того 
или иного стимула, воздействующего на организм. Однако в комплексе 
внешнего мира не все компоненты равнозначны. Одни выступают непо
средственно как пусковые факторы, другие — воздействуя на организм, 
создают в больших полушариях головного мозга определенные межцен
тральные отношения, на фоне которых разыгрывается и решается судь
ба последующих нервных импульсов. Таким образом, один и тот же 
раздражитель, в зависимости от условий окружающей среды, предопре
деляющих исходное функциональное состояние центральной нервной 
системы, может вызывать то одну, то другую реакцию.

Раздражитель или комплекс раздражителей, осуществляющий пе
рераспределение нервных импульсов, по различным необходимым на
правлениям, принято называть «переключателем».

Многочисленными экспериментальными исследованиями лаборато
рии Э. А. Асратяна [3], а в дальнейшем и работами других авторов 
(Э. Ш. Айрапетьянц [1], Алексеева М. С. [2], О. Г. Баклаваджян 

[4], И. С. Беритов [5], Э. Г. Вацуро [6], Л. С. Гамбарян [7], И. И. Лап
тев [12], Т. Г. Урганджян [14] и др.) установлено, что благодаря нали
чию правила «переключения» в условнсрефлекторной деятельности 
больших полушарий, неизмеримо расширяется и утончается пластич
ность организма к непрерывно изменяющимся условиям среды. Однако 
эти исследования проводились на лабораторных животных. Представ
лял интерес изучение закономерностей «переключения» в условнореф
лекторной деятельности и у человека. Систематическое изучение этого 
вопроса было предпринято нами совместно с Л. С. Гамбаряном. В ре- 
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зультатс этих исследований выявлены следующие закономерности: пе
реключателями в условнорефлекторной деятельности могут быть нс 
только сигналы первой сигнальной системы, но и их словесные обозна
чения, т. е. сигналы второй сигнальной системы [8]. При одновременном 
воздействии на организм раздражителей-переключателей первой и вто
рой сигнальных систем, ведущая роль остается за последним; переклю- 1 
чеиие вызывается сигналом-переключателем второй сигнальной системы, 
при полном подавлении действия переключателя первой сигнальной си
стемы [9]. Па один и тот же раздражитель, при соответствующих усло
виях эксперимента может быть выработан и условный тормоз и пере
ключение [10]. Далее обнаружено, что время в минимальных интервалах 
(до 30 секунд), при определенных условиях опыта, может оказаться фак
тором коркового переключения [11].

Продолжая исследования в указанном направлении, нами изучены 
некоторые стороны механизма действия «переключателя» [12].

Методика. Исследования проводились на 16 практически здоро
вых взрослых исследуемых. Условные рефлексы вырабатывались по ре
чедвигательной методике. У некоторых исследуемых положительные ус
ловные рефлексы вырабатывались на звук звонка и на свет электриче
ской лампочки (условно обозначаемой «белый свет») и дифференциров
ка на звук зуммера, у остальных на зуммер — положительную реакцию, 
на звонок и белый свет — отрицательную. После закрепления условных 
рефлексов в опыт вводился «индиферентный» раздражитель—круг, осве
щенный красным светом (красный круг). После непродолжительного 
действия последнего (3—4 секунды), вновь применяются условные раз
дражители, но с обратным подкреплением. В такой постановке опыта 
удалось превратить «красный круг» в переключатель условнорсфлек- 
торной деятельности, т. е. если до его применения условные раздражи
тели имели одно значение, то после него приобретали другое.

Результаты исследования. В одном из опытов, где переключателем в 
условнорефлекторной деятельности служил крут, освещенный красным 
светом, мы поставили перед собой задачу выяснить, какие качества пе
реключателя (цвет, форма, интенсивность светового раздражителя и 
т. д.) являются основными в осуществлении переключения? С этой целью 
в различных опытах вместо круга, освещенного красным светом, приме
нялись другие компоненты спсктора: желтый, зеленый, фиолетовый и 
т. д. в различной интенсивности и форме (круг, полукруг, треугольник, 
квадрат, овал, ромб). Для иллюстрации сказанного приводим кимогра- 
фическую запись одного из опытов (рис. 1А и Б). Как видно из кривой 
Л, сигнальное значение условных раздражителей меняется после показа 
круга, освещенного красным светом (красный круг). Если до него звонок 
и белый свет вызывали у исследуемого положительную двигательную 
реакцию, то после него они вызывали отрицательную, а зуммер — по
ложительную реакцию. Что касается кривой Б, то здесь отчетливо 
видно, что круг, освещенный зеленым светом, впервые приме
няемый в исследовании, вызывает аналогичную реакцию, т. е. переклю
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чает условнодвигательную деятельность исследуемого. Следовательно, 
цветовое качество светового раздражителя в этом исследовании не иг
рает основной роли в осуществлении коркового переключения.

Продолжая исследования, мы испытывали также действие другого 
свойства светового раздражителя — его интенсивность (табл. 1). Как 
видно из приведенной таблицы, во всех трех случаях сигнальное значе
ние условных раздражителей меняется одинаково, несмотря на различ
ную интенсивность переключателей. Следовательно, и интенсивность све
тового раздражителя-переключателя не является в данном исследовании 
основным в осуществлении переключения.
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Рис. 1. Условное положительное переключение. А — переключение на 
красный круг; Б — переключение на зеленый круг (генерализация). 
Обозначения сверху вниз: запись двигательной реакции (нажатие на 
кнопку прибора); отметка условного раздражителя; отметка подкреп
ления; отметка времени (деление — одна секунда). Стрелка указы

вает момент действия условного переключателя.

Далее нами применялись переключатели в виде различных форм ос
вещенной поверхности предмета.

Исследования показали, что сигнальное значение условных раздра
жителей меняется независимо от формы применяемого переключателя 
(рис. 2А). Таким образом, и форма переключателя в наших исследова
ниях не являлась основным в осуществлении переключения. Результаты 
приведенных исследований показали, что имеется обобщенная перцепция 
в отношении условного светового раздражителя-переключателя.
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Условнорефлекторное переключение при изменении интенсивности 
условного раздражителя-переключателя

Таблица 1

11аименование 
условного 

раздражителя
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ов
на

я 
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ак
ци

я Наименование 
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я 
ре

ак
ци

я Наименование 
условного 

раздражителя

У
сл

ов
на

я 
ра

ак
ци

я

Звонок 4- Звонок Звонок +
Зуммер — Белый свет 4- Бепый свет 4՜
Белый свет Зуммер — Зуммер —

Круг, освещенный 
красным светом 
(лампочка 12 ватт)

Круг, освещенный 
красным светом 
(ламп. 4 ватт)

Круг, освещен, кра
сным светом (лам
почка 96 ватт)

Звонок — Звонок — Звонок —
Зуммер 4- Белый свет — Белый свет —
Белый свет — Зуммер + Зуммер

Примечай и е: плюс обозначает положительную реакцию, минус — отрица
тельную

Во всех случаях замена условных световых переключателей их вто
росигнальными обозначениями (словесными и письменными) приводила 
«с места» по правилу избирательной иррадиации к переключению услов
норефлекторной реакции (рис. 2 Б).

С целью закрепления за каким-либо качеством переключателя ве
дущего значения, мы выработали к нему дифференцировку. Так, если 
после красного круга сигнальное значение условных раздражителей ме
нялось, т. е. осуществлялось переключение, то после показа овала, осве
щенного красным светом, подкрепление раздражителей оставалось та
ким же, как и до его применения. Таким путем нам удалось закрепить 
за красным кругом значение переключателя и отдифференцировать его 
от красного овала (рис. 3). Как видно из представленной кимограммы, 
овал, освещенный! красным светом, не вызывает переключения в услов
норефлекторной деятельности, а круг, освещенный красным светом, вы
зывает его (рис. 1 А). Следовательно, истинным переключателем в дан
ном случае является форма освещенной поверхности предмета — круг.

На основании изложенного, можно считать правомочным говорить о 
положительном и дифференцировочном переключателе.

В отдельных опытах делались попытки выработать к положитель
ному переключателю условный тормоз. С этой целью к красному кругу, 
являющемуся положительным переключателем, присоединяется звонок, 
который сам по себе является пусковым раздражителем. После действия 
этой комбинации, применяемые условные раздражители подкреплялись 
так же, как и до его применения. Таким путем удалось превратить «зво
нок» в условный тормоз положительного переключателя — красного кру-
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КРЯСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
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Рис. 2. Генерализация на форму условного переключателя. А — пе
реключение на красный треугольник; Б — переключение на слове
сный сигнал «фиолетовый круг1*. Объяснение в тексте. Обозначение 

те же (рис. 1).

Рис. 3. Условное дифференцировочное переключение на форму. Крас
ный овал не вызывает изменение сигнального значения условных 

, раздражителей. Обозначения те же (рис. 1).

та (рис. 4). Первоначальная генерализованность реакции на «переклю
чатель» вскоре, в определенной постановке исследования, путем диффе
ренциации переходит в утонченную и специализированную реакцию.

Как известно, «переключатель» не является пусковым, фазным 
сигналом (в обычном понимании) в условнорефлекторной деятельности. 
Однако он проявляет, как показывают наши данные, некоторые типич-
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ные свойства условного раздражителя. На переключатель обнаружи
вается генерализация, к нему вырабатывается дифференцировка — ус
ловный тормоз. Следовательно, есть основание полагать, что переклю
чатель является также условным раздражителем.

Возникает вопрос, чем объяснить то обстоятельство, что переключа
тель, будучи условным сигналом, не оказывает подобное условному пу
сковому раздражителю влияние на организм?

||1П1:||;|111!11'':|111111111!111111111!1111111111111111111Ш111Ни11Ш1и|1111П1НШИ1111И111111П11111111111111111П111111111111111Ш1ШШ111111иШи1111!Ш1!1111и1аШ'!Ц1НШи1ШН1!Д1ШШШ 
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Рис. 4. Условный тормоз к положительному переключателю. Звонок в 
комбинации с положительным переключателем — красным кругом—не из

меняет сигнальное значение условных раздражителей.

Нам кажется, что в основе такой индивидуальности физиологиче
ских характеристик условного пускового раздражителя и условного пе
реключателя лежит неодинаковое условие их выработки, становления.

«Индифферентный» раздражитель превращается в условный сигнал 
безусловной реакции по типу «наличных» условных рефлексов, поэтому 
действия условнопускового сигнала на организм приводят к непо
средственным эффектам. Что касается превращения индифферентного 
раздражителя в условный сигнал-переключатель, то оно происходит по 
типу выработки «следовых» условных рефлексов таким образом, что очаг 
возбуждения, возникший от действия условного переключателя, под
крепляется лишь с момента действия последующих условных раздражи
телей в комплексе с ними. Поэтому дача условного сигнала-переключа
теля не сопровождается обычно непосредственной реакцией, а наступают 
изменения сигнального значения последующих условных раздражите
лей в момент их действия. В этом и заключается специфичность услов
ного раздражителя-переключателя.

Таким образом, помимо разности в физиологических особенностях 
условного пускового сигнала и переключателя, имеется и ряд признаков, 
их общности.

Физиологическая лабора горня 
11аучно-исследовательского института 

акушерства и гинекологии 
им. И. К. Крупской Министерства 
здравоохранения Армянской ССР

Поступило 1,У111 1957 г.



О корковом переключении и «переключателе» 57

Գ. I;. ԳՐԻԴՈՐՑԱՆԿԿՎԿՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԵՎ «ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԿԻՉ» ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՐԱ մ' փ ո փ ո ւ մ՛
Շարունակելով մեր նախկին ո ււ։ո ււէեա ս ի բո ւթ լո ւննե րն ալս ուղղութ/ամ բ 

մենք խնդիր դրե ցինք սլա բզելու օրգանիզմի վրա պա )մ տնական փոխ սրկիչ 
ազդանշանի ներգործման մեխանիզմի որոշ կողմերը։

Ուս ումե ա ս ի բո ւ թլո ւննե ր ը կատարվել են Ա. <)*. /' վ անով-Ս մո լեն սկւ։ ւ մե֊ 
/</ ոդիկա լով, գո րծնականո րհն առողջ 16 մարդու վրա։ Ստացված արդլո ւն ք- 
ներր ցուլդ տվեցին, որ վէո խա րկմ ան ե րևուլթի մ շտկման սկզբնական շրշան ում 
պա լմ ան ական փո խա րկիչ ազդանշանի (կարմիր շրջանակ) նկատմամր դլիւու- 7^?/' կեզևալին հատվածում ունենք դրդման պրոցեսի խ տարածմ ան 
երևալթ ( գենե րսւ լիգա ցիա ) , որի հետևանքով սլալմտնական փոխարկիչ ազդա֊ 
նշանի մ լուս զուլները (կանաչ, զեզին և ալլս) և ձևերը [եոանկլան, կիսա֊ 
շրջան, օվալ և ա լլն) նուլնպես առաջացնում են նման պատկեր փոխարկռւմ 
են մարդու պա լմ ան ական-ոե ֆ / եկս։ ո ր գործողությունը: Ստեղծելով ո ւսուՕն լո
սի բութ լան հատուկ պա լմ ւսննե ր, մեղ հտջոզվե ց տարազատել պալմանական 
փոխարկիչ ազդանշանի երկու տարբեր ձևեր' կարմիր շրջանակը կարմիր օվա
լից, ախ իմասուսվ, որ <րշրջանակըՏ> փոխարկում է սլվլալ մարդու սլալմտնա
կան ռեֆլեկտոր գո րծ ւ։ զո լ թ քո ւն ը , իսկ ՏօվալՏ-ը' ո չ։ հացի դրանից, մեզ հա
ջողվեց դրական պալմանական փոխարկիչ ազդանշանի (կարմիր շրջանակ) 
նկատմամբ մշակել պալմտնական սւրզելակիչ (զանգ), որր հիմնական փոխար
կիչ ազդանշանի հես։ զուգակցելու դեպքում' չէր փոխարկում պա լմտնական 
սեֆլեկտո ր գործողս։ թ լո Լնը: Ելնելու/ մեր հետազոտություններից, մենք հիմք 
սւնենք ուսելու, որ բացի դրական փոխարկիչ ազդանշաններից կան ե տար
բերազատի չ փոխարկիչներ։ Պս։ /մտնական զրգռիչների և պալմտնական փո
խարկիչ ազդանշանների միջև չկան սկղբունքալին տարբերութլուններ, քանի 
ււր վե րջիննե րս ցուցաբերում են նուլնպիսի հա ակութլուններ, ինչպես պա լ֊ 
մ տնական զրզոիչներբ (դրդման /ա լն տաբածում, տարբե րազատում և պա լմա
՛ն ական արգելակի չ մշակման հն ա րա վո ր ու թ լո ւն ) ։ Սակալն պալմանական փո
խարկիչ ազդանշանները ցուցաբերում են և լո, րօրինտկ հաակա թլուննե ր նը- 
րանք չեն հանդիստնում անմիջական շարժում սւււագացնոզ ազդակներ, ինչ
պես պա լմ ան ական զրզոիչներբ, ա լլ, ներգործելով կենտրոնական ն լա րդա լին 
^տմւսկարգոլթ լան վրա, կարգավորում են նլարդալին իմպուլսների միջկենտրո- 
նալին տա րա բա շիլում ր, որով է'լ ավելի է րնդա րձակվում օրգանիզմի հարմար- 
վո զական ո լ թ լո ւ նր շբջ ապա տո ւմ ։

ЛИТЕРАТУРА

1. Айрапетьянц Э. Ш. Высшая нервная деятельность и рецепторы внутренних 
органов. М., 1952.

2. Алексеева М. С. Труды физиологической лаборатории им. И. П. Павлова . 
т. XVI, 1949.

3. Асратян Э. А. Физиология центральной нервной системы, АМН СССР, 1953..



58 Г. Е. Григорян

4. Баклаваджян О. Г. Научная сессия, посвященная вопросам высшей нервной 
деятельности и компенсаторным приспособленцам. Тез. докл., изд. АН 
АрмССР, 1953.

5. Бернтов 11. С. Физиологический журнал СССР, т. XXXIII, 3, 1947.
6. Вацуро Э. Г. Физиологический журнал СССР, т. XXXIII, 3, 1947.
7. Гамбарян Л. С. Условные рефлексы у собак после высокой перерезки зад

них столбов спинного мозга. Ереван, 1953.
8. Гамбарян Л. С., Григорян Г. Е. и Оганесян С. С. Научная сессия по 

вопросам высшей нервной деятельности, п< священная 17-летию со дня смерти 
И. П. Павлова. Тез. докл., Ереван, 1953.

9. Г а м б а р я н Л. С.. Гриюрян Г. Е. и Оганесян С. С. ’‘Известия АН 
АрмССР (биол. и с.-н. пауки), т. VIII, 2, 1955.

10. Гамбарян Л. С., М а р ка р я и Л. П. и П а р г е в 3. X. Известия АН АрмССР 
(биол. и с.-х. науки) г. 7, 2, 1951.

11. Гамбарян Л. С. ДАН АН Ар ССР, т. XVI1, 3, 1953.
12. Григорян Г. Е. 18֊ое совещание по проблемам высшей нервной деятельности. 

Тез. и реф. докл., Л., 1958.
13. Лаптев И. И. Третье совещание по физиологическим проблемам. (Тез. докл.), 

Л., 1938.
14. Урганджян Т. Г. Совещание по вопросам эволюционной физиологии нервной 

системы. Тез. и рефер., Л., 1956.



ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ

հիոլողիական ղիտ. XII, № 10, 1959 Биологические науки

С. А. АЛЕКСАНЯНЦ

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ 
НАЛОЖЕНИЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Операция наложения щипцов является одной из часто применяемых 
акушерских операций и встречается в 1—2% родов. Вопросу о непосред
ственных результатах наложения щипцов для детей посвящено доста
точно работ, в отношении же отдаленных последствий наложения щип
цов в литературе имеются немногочисленные и разноречивые данные. 
Это и побудило нас разработать материал акушерско-гинекологической 
клиники Ереванского мед. института за период с 1931 —1958 гг. За этот 
период проведено 52690 родов, из которых 446 (0,85%) закончились на
ложением щипцов. По своему характеру операции распределяются сле
дующим образом: наложение высоких щипцов (5 роженицам), поло
стных (149 роженицам) и выходных (292 роженицам).

Для того, чтобы судить о ближайших результатах наложения щип
цов для новорожденного, необходимо рассмотреть мертворождаемость 
и смертность новорожденных, а также травматичность операции для 
плода.

Мертворождаемость при всех родах в царской России имела место 
в 5%. За годы Советской власти мертворождаемость снизилась более 
чем в 2 раза и в 1956 г. составляла 1,77% (О. К. Никончик [19]).

При оперативных способах родоразрешения мертворождаемость 
выше. Повышение мертворождаемости в этих случаях обусловлено це
лым рядом моментов, осложняющих роды. Основное место среди них 
занимает внутриутробная асфиксия плода, внутричерепные кровоизли
яния. Определенное место в этом вопросе, несомненно, должно быть 
отведено и оперативной травме.

Мертворождаемость при наложении щипцов по данным целого ря
да авторов за последние 30 лет колеблется в пределах 3,9% (Л. Ф. Бог
данова [3]) — 13,6% (Я. Н. Полонский [23]). Этому же вопросу посвя
щены работы Султановой [֊!.՛], 1. М Шполянского [33], Г. Л. До- 
зорцевой 110], И. А. Цовьянова |32], М. А. Петров-Маслакова [22], 
Ф. П. Ханиной [31], И. А Штерн [34], А. В. Ланковиц [ 15], И. Т. Бе
ляева [ ?| Е. И. Антипиной (1|.

По нашим данным, мертворождаемость имела место в 32 случаях, 
что на 446 родов, закончившихся наложением щипцов, составляет 
7,17%.

При наложении щипцов в случаях мертворождений имелись сле
дующие показания:
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1. Глубокая внутриутробная асфиксия плода, затяжные роды (до 
130 ч.), длительный безводный период, длительный период изгнания 
(от 8 ч. до 21 ч.), выпадение пуповины, затянувшийся истинный узел пу
повины, преждевременная отслойка плаценты — 25 случаев.

2. Внутриутробная асфиксия плода при раннем отхождении вод — 
4 случая.

3. Эклампсия — 3 случая.
Вышеуказанные показания наблюдались у рожениц, имеющих не

благоприятную «акушерскую характеристику»: узкий таз и атипическое 
вставление головки — в 13 случаях, «старые» первородящие — в 8, эн
дометрит в родах — в 8.

Кроме того, в 10 случаях роды начались в районах республики, и 
роженицы доставлялись в клинику в неблагоприятных условиях, зача
стую после безуспешной многочасовой родовой деятельности.

Как видно из приведенных данных, ни в одном случае мертворо
ждения нс было нормального течения родов, а в большинстве их наблю
далась комбинация различных осложнений, которые сами по себе могут 
быть причиной повышения процента мертворождаемости. По нашим 
наблюдениям, эти осложнения в родах и являются основными причина
ми мертворождений при наложении щипцов. Несомненно, что опреде
ленную роль в этом вопросе играет и оперативная травма, ио значение 
ее становится тем меньше, чем меньше отрицательных факторов влияло 
на плод. Технически правильно выполненная операция при отсутствии 
моментов, усугубляющих состояние внутриутробного плода, в подав
ляющем большинстве случаев служит причиной незначительных повре
ждений плода, проходящих в первые же дни жизни.

За последние годы в литературе имеется ряд работ, посвященных 
выяснению причин внутричерепных кровоизлияний у плода и мертво
рождаемости, а также роли оперативной травмы в их происхождении. 
Большинство авторов высказывают точку зрения о главенствующей ро
ли в повышении процента мертворождаемости всех осложняющих роды 
моментов, которые предшествовали им или послужили причиной нало
жения щипцов (Д. Д. Лифшиц [17], М. И. Олевский [201, Г. П. Поляко
ва [24], В. И. Тихеев [27], М. А. Даниахий [7], А. Д. Дейнина [8].

С. Л. Кейлин [12] и А. П. Николаев [18] считают, что основным этно
логическим фактором внутричерепного кровоизлияния является нара
стающая внутриутробная асфиксия плода, сопровождающаяся рас
стройством кровообращения.

При наложении щипцов акушер всегда должен помнить, что сила 
влечения головки в щипцах должна заменять ту недостающую или от
сутствующую силу, которая необходима для завершения родов в дан
ный момент.

Грубая физическая сила при тракциях резко ухудшает прогноз для 
плода и является частой причиной мертворождаемости и ранней смерт
ности новорожденных. В этих случаях могут иметь место внутричереп
ные кровоизлияния, разрывы синусов, мозжечкового намета, переломы 
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костей черепа со вдавлением в мозговую ткань, кровоизлияния в позво
ночный канал, хотя целый ряд авторов описывает такие же поврежде
ния и при самопроизвольном родоразрешении (Д. Д. Лифшиц, И. А. 
Штерн, С. Л. Кейлин, К. Т. Комарова, А. А. Лебедев, М. И. Олевский, 
Г. П. Полякова, М. А. Даниахий, Л. Г. Додонова, В. И. Тихеев).

Важное значение в повышении процента мертворождаемости имеет 
местонахождение головки плода при наложении щипцов. Чем выше в 
родовом канале находится головка плода в момент наложения щипцов, 
тем выше процент мертворождаемости.

По нашим данным, на 292 случая наложения выходных щипцов име
ло место 15 случаев мертворождения, что составляет 5,1%. Из 149 слу
чаев наложения полостных щипцов мертворождаемость имела место в 
16 случаях, или в 10,7%. На 5 случаев наложения высоких щипцов 
мертворождаемость была в 1 случае (условно — 20%).

Таким образом — чем выше стоит головка плода в родовом канале, 
тем больше мертворождаемость.

Ранняя смертность новорожденных имеет в своей этиологии, в ос
новном, те же причины, что и мертворождаемость.

На основании данных целого ряда отечественных авторов, смерт
ность новорожденных, извлеченных щипцами, за последние годы колеб
лется в пределах 1,6% (А. В. Ланковиц) — 13,7% (М. Д. Гутнер, а также 
А. Ф. Пальмов, Султанова, Е. С. Лазарева, Н. А. Цовьянов, Я. Н. По
лонский, Ф. П. Ханина, М. А. Петров-Маслаков, И. А. Штерн, И. Т. 
Беляев, Е. Н. Антипина).

На нашем материале наблюдений из 414 новорожденных в клинике 
умерло 18, или 4,35%.

Чем выше в родовом канале находилась головка плода к моменту 
операции, тем выше процент ранней смертности новорожденных. При 
выходных щипцах она составляла 5,2%, при полостных — 5,6%, при вы
соких (условно)—25%, что подтверждается данными других авторов 
(М. А. Петров-Маслаков {22], А. П. Гумилевский [5], А. Бауерейзен [35]).

На нашем материале наблюдений основной причиной смертности 
новорожденных являлось внутричерепное кровоизлияние. Они 
являлись следствием длительного течения родов, продолжительного 
сжатия головки плода в тазу, наличия внутриутробной асфиксии плода, 
являющейся наиболее частой причиной наложения щипцов в случаях 
смерти новорожденных, наличия тяжелых токсикозов беременности у 
роженицы (эклампсия, эклампсизм). Вместе с этим нельзя не учиты
вать неполноценность сосудистой стенки у новорожденных (А. Ф. Тур 
[22]) и оперативную травму, являющуюся в ряде случаев причиной этих 
кровоизлияний.

Таким образом, общая потеря детей (мертворождаемость и смерт
ность новорожденных), по нашим данным, составляет — 42 или 12,1%. 
По характеру операции она распределяется следующим образом:
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при выходных щипцах — 10,0% 
при полостных щипцах — 16,0% •
при высоких щипцах — 40,0%.

Общая потеря детей, по данным целого ряда отечественных и зару
бежных авторов, колеблется в пределах 6,8% (Н. А. Цовьянов) --21,6% 
Nomura (Номура).

В тесной связи с мертворождаемостью и ранней смертностью ново
рожденных стоит вопрос о травматизме плода, извлеченного щипцами. 
Эти повреждения могут быть как самыми безобидными (ссадины, цара
пины мягких частей головки плода), так и тяжелыми, вызывающими 
смерть новорожденного или калечащими его.

На нашем материале наблюдений поверхностные повреждения го
ловки плода имели место в 196 случаях — 47,4%. Эти повреждения ло
кализовались на лице, волосистой части головки плода, шее, ушах. Ча
стота этих повреждений повышалась соответственно тяжести операции. 
Так, при выходных щипцах они имели место в 118 случаях — 40,7%, при 
полостных в 76 случаях — 51,0%, а при высоких — в половине случаев.

Кроме этого, у новорожденных, извлеченных щипцами, мы наблю
дали кефалогематомы в 18 случаях, что составляет 4,3%, в то время 
как они обычно встречаются в 0,3—0,5% всех родов (Г. Г. Гентер, А. Ф. 
Тур). У одного новорожденного имело место кровоизлияние в грудин
но-ключично-сосковую мышцу, прошедшее без следа.

Из поражении периферических нервов мы наблюдали: парезы лице
вого нерва в 37 случаях (8,9%), 2 случая паралича плечевого сплете
ния, 2 случая паралича лучевого нерва. Необходимо отметить, что па
резы лицевого нерва встречались при полостных щипцах в 1,5 раза ча
ще, чем при выходных. Это вполне понятно, так как при полостных щип
цах в ряде случаев имеет место атипическое расположение ложек щип
цов на головке плода и применяется больше усилий для его извлечения.

Считаем необходимым отметить, что мертворождаемость и смерт
ность новорожденных при родоразрешении щипцами гораздо выше, чем 
при самопроизвольных родах. Это объясняется прежде всего причина
ми, обусловившими оперативное вмешательство. Эти причины связаны 
с аномалиями родового акта (асфиксия плода, слабость родовой дея
тельности, преждевременное и раннее отхождение околоплодных вод, 
узкий таз, длительное стояние головки в малом тазу и т. д.), заболева
ниями матери (эклампсия, нефропатия, эндометрит в родах) и непра
вильным ведением родов. В части случаев, бесспорно, усугубляющим 
моментом явилась оперативная травма, которой должно быть отведено 
при своевременной и технически правильно выполненной операции не
большое место.

Травматизм плода в основном связан с оперативной травмой. Но 
этим травмы в подавляющем большинстве являются незначительными 
(повреждения мелких частей, головки плода, парез лицевого нерва) и 
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проходят ко дню выписки из стационара, или в первые недели жизни 
ребенка.

Вопросу об отдаленных результатах, интересующему врачей раз
личных специальностей (акушеры, педиатры, невропатологи, психиа
тры), в литературе уделено незначительное место.

Это и побудило нас, изучив течение родов, а также дальнейшее раз
витие ребенка, проследить за отдаленными результатами наложения 
щипцов и попытаться выяснить роль и значение оперативной травмы в 
происхождении тех или иных осложнений.

В. П. Жуковский в 1903 г. одним из первых сделал попытку просле
дить судьбу детей, родившихся с помощью щипцов. Он наблюдал 100 
детей в течение 2 недель, причем смертность среди них составляла 22%.

Более детально этот вопрос разрабатывается в отечественной лите
ратуре в последние годы (Е. С. Лазарева [14], Я. Н. Полонский [23], 
Ф. 11. Ханина [31], С. И. Федоров [30], А. В. Ланксвиц |15[, Е. Н. Ан
типина [1], Ц. В. Тохадзе [28]. Н. И. Раймона [25].

Многие авторы отмечают единичные случаи неблагоприятных отда
ленных результатов и считают, что физическое и умственное развитие 
детей не дает заметных отклонений от развития детей, родившихся без 
оперативного вмешательства.

В иностранной литературе имеется ряд работ, доказывающих, что 
дети, извлеченные щипцами, в своем физическом и умственном развитии 
не отличаются от сверстников, родившихся самопроизвольно (Г. Ганс- 
[36], П. Веттердаль [38] и др.).

Наш материал составляет результаты обследования 172 детей, из
влеченных щипцами за период 1931 —1958 гг., из которых к моменту 
обследования было в живых 160, что составляет 93,0%. Возраст обсле
дованных детей был в пределах от 1 до 22 лет. От 1 до 5 лет было 
82 ребенка, от 6 до 10 лет — 32, от 11 до 15 лет — 26 и от 16 до 22 
лет — 20 детей.

Нами умышленно был взят такой большой диапазон в возрасте, так 
как в имеющихся работах по этому вопросу возраст обследованных де
тей ограничивался 12 годами, а нас интересовал вопрос, как развивают
ся такие дети и в юношеском возрасте. Учитывалось и то, что в литера
туре имеется указание, что последствия родовой травмы выявляются 
тем чаще, чем старше ребенок (/X. Д. Дейнина). Вместе с тем, мы пони
мали и большую трудность поставленной перед нами задачи ввиду того, 
что бурный рост социалистического строительства в Армении в после
военные годы вызвал большое передвижение людей, что вместе с дав
ностью лет, прошедших после родов, значительно затрудняло нахожде
ние детей, извлеченных щипцами.

Из 172 детей было извлечено наложением высоких щипцов — 2, по
лостных— 65, выходных—105. Умерло после выписки из стационара — 
12 детей (7 — из группы полостных и 5—из группы выходных щипцов) 
и прямых указаний па связь между причиной смерти этих детей и опера 
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иней наложения щипцов нет. При изучении данных не отмечено какой- 
либо повышенной заболеваемости этих детей. В подавляющем большин
стве это детские инфекционные заболевания (корь, коклюш, ветряная 
оспа, скарлатина, паратиф, диспепсия, дифтерит), характерные для де
тей данного возраста. На первом году жизни болело 40 детей из 172, что 
составляет 23,2%. Умерло на 1 году жизни 9 детей (5,2%), на 2 году — 
I ребенок (0,6%), на 3 году— I (0,6%) и на 4—1 (0,6%). Эти данные 
позволяют считать, что у детей, извлеченных щипцами, пет повышенной 
заболеваемости или пониженной жизнеспособности организма.

Для суждения о физическом и умственном развитии, мы обследо
вали 160 детей. Обследование производилось по анкете, разработанной 
для этих целей А. В. Ланковиц совместно с детским психоневрологом 
проф. Т. П. Симпсон. Данные физического развития обследованных де
тей не говорили о каком-либо отставании и оно соответствовало обще
принятым нормам физиологии данного возраста. Из 160 обследованных 
детей у 1 наблюдались припадки с 1 г. 8 мес., у 3 наблюдалась отста
лость движений в нижних конечностях, а у 1 ֊ - в верхних. Двое детей с 
отсталостью движений в нижних конечностях перенесли полиомиэлит. 
после которого это и имело место, а у мальчика с поражением руки 
имелся при рождении паралич плечевого сплетения, приведший к ча
стичной атрофии мышц. Один ребенок имел подергивание головы, кото
рое имело место при заболевании хореей.

Зрение было хорошим у 151 ребенка, понижено у одного ребенка 
(до 0,4), близорукость с 8, 9, 10 и 12 лет отмечалась у 5 детей и косогла
зие имело место у 3 детей. Слух был хороший у всех 160 детей.

Развитие речи происходило у них нормально: первые слова произ
носили к 9 месяцам — 47 детей, до 1 года — 79 детей, в 13—15 мес.— 16 
детей, до 18 мес.— 12 детей, в 19—24 мес.— 6 детей, в 2,5 года — 1 ре
бенок. К моменту обследования ни у одного ребенка не отмечено заи
кание, хотя у 3 из них в возрасте 2—3 года оно имело место.

Беспокойный сон отмечался у 16 детей, а 2 — имели ночные страхи. 
Ночным недержанием мочи к моменту обследования ни один ребенок 
не страдал, хотя 4 из них имели его в возрасте 8, 12 и 14—16 лет.

Плохая память отмечена у 3 детей. Головными болями страдают 
7 детей, причем 4 это связывают с занятиями (в школе или дома), од
на девушка 17 лет отмечает их наличие весной и осенью в течение по
следних 2 лет и двое имеют головные боли с 13 и 16-летнего возраста, 
обычно наступающие после переутомления или нервного возбуждения.

Среди обследованных — 64 дети школьного возраста. Все они учат
ся, причем отстают в учебе только 4 ребят (6,25%). Среди них 34 
(56,7%)—отличники и ударники учебы, 4 — с хорошими музыкальны
ми способностями, 1—хорошо рисует.

Из 172 детей, вошедших в разрабатываемый нами материал, после 
рождения имели ссадины, небольшие ранки на лице, голове, шее — 93 
(54,1%) ребенка, явления пареза лицевого нерва —15 (8,7%) детей, 
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I (0,6%)—пареза плечевого сплетения и 1 (0,6%) — пареза лучевого 
нерва. Из числа этих детей при обследовании обнаружены кожные руб
цы на лице, волосистой части головы, шее в виде едва заметных руб
цов— «оспинок», а также небольших линейных рубцов до 8—10 мм дли
ной, не связанных с подлежащими тканями и совершенно безболезнен
ными у 36 (20,7%) детей. У 3 детей имеется небольшое вдавление на 
лобной или затылочной костях, не причиняющих им никакого беспо
койства.

Ниже приводятся выписки из истории родов матерей с краткими 
данными о последующем развитии родившихся с наложением щипцов 
и у которых имеются данные детей о наличии родовой травмы или слу
чаи подозрительные на это.

I. Г. Р. Н.,31 года, первые роды (ист. бол.№255), поступила в клинику 23/Х—1937 г 
с ранним отхождением околоплодных вод. Размеры таза нормальные; ввиду слабости 
родо,. й деятельности и продолжительной асфиксии плода наложены полостные щипцы 
(период изгнания—8 час. 55 мин.). Извлечен доношенный плод, мужского пола, весом 
3500 г, в синей асфиксии. За ушком имелась рана и гематома, которые затем прошли. 
Выписан домой здоровым. В 1,5—2 месяца держал головку, а в 6,5 мес. прорезались 
первые зубы, но сидеть начал поздно, с 9 месяцев, причем сидел не крепко. Ходить на
чал с I года 4 мес., но ходил неустойчиво. В 1 год 8 мес. заболел токсической диспеп
сией с наличием высокой температуры. В это время впервые у ребенка появились эпи- 
лептоформенные припадки, которые повторялись не часто и, большей частью, прояв
лялись во время заболеваний, когда была высокая температура. В 3 года 8 мес. болел 
скарлатиной, в 4,5 года — левосторонним воспалением среднего уха, в 5 лет — парати
фом, в 7.5 лет корью, ветряной оспой, паратифом и часто ангиной.

Говорить начал с 8 месяцев. Говорит хорошо, заикания нет. Примерно с 2 
лет мать заметила, что у ребенка несколько отстают в движении левая рука и но
га; невропотолог установил у ребенка гемипарез. В 1946 г. находился на излечении в 
клинике нервных болезней 1 МОЛМИ, где был поставлен диагноз — органическая 
эпилепсия и остаточный левосторонний гемипарез.

Умственно мальчик хорошо развивался. Слух хороший, музыкален. Учился в шко
ле хорошо. Окончил ее с золотой медалью. Хорошо учится также в ВУЗ-е.

Приступы эпилепсии, частые до лечения (1945—15 в год, в 1946 г.—26), с 1947 г. 
стали значительно реже и в последние годы имеют место по 2—3—4 в год. В настоя
щее время— студент IV курса.

2. А. В. X., 42 года, восьмые роды (ист. бол. № 2053). Поступила в клинику 
15/Х11—1945 г. По поводу вторичной слабости родовых сил наложены выходные щип
цы (потужной период — 4 ч. 30 мин.). Извлечен доношенный плод мужского по
ла, весом 4400 г, в асфиксии. Оживлен через 12 мин. Применялось оживление по 
Шультце. Повреждение кожи на лбу, на шее имеется отек. Правая рука свисает. Че
рез 5 дней отек на шее уменьшился, общее состояние улучшилось и ребенок был вы
писан с парезом плечевого сплетения. С 1 мес. жизни держал головку. Зубы прореза
лись к 1 году. К этому же времени начал произносить первые слова. В 1,5 года начал 
ходить. Ребенок очень подвижен, раздражителен. В 3 и 4 года перенес корь и ветря
ную оспу. Невропатолог подтвердил наличие пареза плечевого сплетения. Лечебная 
физкультура в 1954 году дала небольшое улучшение. В настоящее время при обследо
вании в клинике нервных болезней констатировано наличие остаточных явлений пара
лича плечевого сплетения с наличием мышечной атрофии. Возраст — 9,5 лет. Учится во 
2 классе.

Известия XII, № 10—5
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3. Б. Р. Г. 20 лет, первые роды (ист. род. №931). Поступила в клинику с ранним от
хождением околоплодных вод 6/Х1 —1945 г. Безводный промежуток — 17 ч. Потужной 
период —6 ч. 55 мин. Установлен задний вид затылочного вставления. По поводу 
слабости родовой деятельности- наложены полостные щипцы. Извлечен доношенный 
плод мужского пола, весом 3300 г, в глубокой асфиксии. Оживлен с трудом. На лбу 
имелись ссадины. Имелись явления паралича лицевого нерва, которые прошли к 
концу 1 месяца жизни. В дальнейшем развивался нормально. Болел рахитом, корью, 
паратифом. При обследовании ребенку было 9 лет 8 мес. На лбу справа и слева под 
нижней челюстью имеются рубцы в виде точек — следы от ложек щипцов. Имеет ноч
ные страхи, часто вскакивает с постели, ходит по комнате. Память плохая, учится в 
3 классе, в учебе отстает от товарищей. Раздражителен, плаксив.

4. А. Г. А., 32 года, первые роды (ист. род. № 603). Поступила в клинику 5/У1— 
1948 г. с ранним отхождением околоплодных вод и выраженной нефропатией. Ввиду 
слабости родовой деятельности (продолжительность 1 пер. родов 38 ч., потужного пе
риода— 9 ч.) под хлороформовом наркозом, наложены полостные щипцы. Извлечен 
доношенный плод мужского пола весом 3200՛ г, в синей асфиксии. У новорожденного 
были ссадины на веке справа, на лбу и за левым ухом, а также явления паралича ли
цевого нерва, выписан здоровым.

В дальнейшем развивался нормально, болел коклюшем и корью. Учится во 2 
классе. В учебе отстает от сверстников. Жалуется на систематические головные боли 
после занятий. Капризный ребенок. В 1956 г. находился на лечении в отд. нервных бо
лезней детской клиники г. Еревана, где установлено наличие остаточных явлений после 
перенесенного энцефалита (с изменением психики).

Нам кажется, что есть много оснований думать о наличии последствий родовой 
травмы у данного ребенка, а не энцефалита, на наличие которого в анамнезе нет ука
заний.

Таким образом, в первом случае имела место тяжелая родовая трав- 
ма—внутричерепное кровоизлияние, обусловившее все последующие яв
ления (гемипарез, эпилепсия). Во втором случае имел место паралич 
плечевого сплетения. В третьем и четвертом случаях дети плохо ум
ственно развиваются, отстают в учебе от сверстников, нервны, раздражи
тельны.

Как видно из приведенного, и в последних двух случаях имеется мно
го данных, говорящих за наличие родовой травмы. Все четверо детей 
были извлечены в асфиксии, причем в трех случаях она служила показа
нием к операции, в трех случаях имело место раннее отхождение около
плодных вод, во всех случаях имело место значительное удлинение по
тужного периода (до 9 ч.), одна роженица страдала нефропатией, две 
роженицы имели первые роды в 31 и 32 года.

Как явствует из вышесказанного, во всех случаях имело место не
сколько осложнений родового акта, которые сами по себе могут давать 
различные родовые травмы.

Если головка плода не травмирована всеми предшествующими на
ложению щипцов моментами (преждевременное или раннее отхождение 
околоплодных вод, внутриутробная асфиксия, удлинение родов и особен
но потужного периода, длительное стояние головки в полости таза и 
т. д.), то она без вреда выдерживает то незначительное сдавление щип
цами, которое, бесспорно, имеет место при этом. I

В тех случаях, когда наложению щипцов предшествует целый ряд 
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осложнений родового акта, то и это незначительное сдавление щипцами 
может привести к тяжелым родовым травмам.

По нашему убеждению, основной причиной родовой травмы в слу
чаях, требующих наложения щипцов, являются те моменты, которые 
приводят к оперативному вмешательству (внутриутробная асфиксия пло
да, длительный потужной период, длительный безводный промежуток, 
слабость родовой деятельности, эклампсия). Эти осложнения родового 
акта часто сочетаются с узким тазом, большим числом «старых» перво
родящих, наличием крупного плода и т. д.

Подобное же мнение высказано в литературе и целым рядом авто
ров (Я. Н. Полонский, Д. Д. Лифшиц, М. И. Олевский, Г. П. Полякова,. 
В. И. Тихсев,, М. А. Даниахий, А. Д. Дейнина).

Мы далеки от мысли о совершенной безвредности щипцов. Тс сса
дины, вдавления, ранки на коже лица и волосистой части головки плода, 
которые часто имеют место у детей, извлеченных щипцами, бесспорна 
являются следствием самого оперативного вмешательства. Часть случа
ев периферического поражения лицевого нерва также связана только с 
операцией.

В заключение считаем необходимым отмстить, что операция нало
жения акушерских щипцов, при соблюдении строгих показаний и усло
вий, выработанных многолетним опытом классического отечественного и 
зарубежного акушерства, и при правильной технике их наложения, 
дает неплохие отдаленные результаты. Те же единичные случаи тяжелой 
родовой травмы, которые имеют место, по нашему мнению, являются 
результатом запоздалого или технически неправильно выполненного 
оперативного вмешательства.
Кафедра акушерства и гинекологии
Ереванского медицинского института Поступило 5.1 V 1959 г.

II. Ա. ԱԼԵՔՍՍ.Ն8ԱՆ8

ԱԿՑԱՆԱԴՐՍԱՆ Ս՚ԵՐՋԱ՚ԼՈՐ Ե«1. ՀԵՈ-ԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՍ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ’ փ ո փ ո ։ մ՜

Տվլալ աշիւատութլունո է մ հեղինակը մշակել է Երևանի մանկաբարձու- 
թլան և ղինեկո լո ղիա լի կլինիկա լում 193 Լ—-195Տ թի)րնթացբում աքցանա֊ 
դրման միջոցով ազատված նորածինների մերձավոր և հեոավոր արդլունք֊ 
ներրէ Տվլալ ժամանակաշրջանում տեղի է ունեցել 52է>90 ծննդաբեր ութ/ուն, 
որից 446-ը՝ աքցանադրման միջոցով ('0,35^

1,ստ հեղինակի տվլա քների, աբցանադրու մ ով աղատված պտուղներից 
38-ը (7,17®!^ ծնվել են մահացած, իոկ աբցանաղրումով աղատված կենդա
նի նորածիններից 13~ը մահացել են կլանբի աոաջին օրերին, որ կազմում 1հ
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հ,եւլինակ[ւ նշում է, որ մեռելածնոլթլան և նորածինների մա հացութլան 
հիմնական պ աաճաոնեըր ա քն հանղտմսւնքներն են, որոնցով պալմանալի։րված 
է օպերատիվ միշամտութլան կիրառումը։ Նշված րս։ րդութ լուննե ր ից թացի> 
հեղինակի ւովլալների համածս։ լհ, 194 ( 47,4'' j Հ) դե պ,րե րում նո րած իննե ր ի գլխի 
ե դե մրի վր՚ւ։ Նղել են քերծվածքներ, որոնք առաջացել են կլանքի աոաջին 
օրերի ընթացքում։

կեռավոր սւրդլունքների ուս ումն աս ի րու թլան համար հեղինակը հեւոա- 
ղոտել 4' 172 եըեխաների ֆիզիկական ու մտավո ր զարգացումը ե հանգել Լ 
ալն ե ղըակաւյութլանը, որ աքցանադրումով աղատված երեխաների և ինքնու
րույն ծնված երեխաների ֆիզիկական ո։ մտավոր զարգացման միջև, հիմնա
կանում, տարբերս։ թլուն չկա:

Աշխատութլան մեջ բերված 4 դեպքը, որտեղ նկատվել են ալս կամ ալն 
շեղումները, հեղինակը վե րագրում է ծննդաբերությունը ոչ ճիշտ վարելուն։
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К. X. ОГАНЕСЯН

ВОЗРАСТНАЯ ГИСТОМОРФОЛОГИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ 
КРОЛИКА

Изучение онтогенетического развития тканевых компонентов орга
нов имеет важное теоретическое и практическое значение. В этой связи 
следует подчеркнуть, что мочеточники у некоторых млекопитающих жи
вотных недостаточно изучены. Имеющиеся в литературе данные, в част
ности по мочеточникам кролика, большей частью относятся к их эпи
телиальной выстилке. Другие тканевые элементы стенки мочеточников у 
этих животных очень мало изучены. Более того, в литературе вовсе от
сутствуют указания на характер тканевых взаимоотношений в стенке 
мочеточников и на их изменения в возрастном аспекте. Строение и воз
растные особенности переходного эпителия у кроликов изучал А. С. Ле- 
жава [4]. В переходном эпителии мочеточников автор различает зональ
ное строение, указывая на базальную промежуточную и покровную зо
ны, причем зональная структура хорошо выражена в эпителии мочеточ
ников молодых кроликов; у взрослых же она исчезает. По данным М. П. 
Птохова [6], в эпителии новорождённых кроликов промежуточная зона 
отсутствует. Форма покровных клеток в переходном эпителии, по данным 
Т. В. Энгельманна (1869), плоская, однако П. А. Поляков [7], а также и 
А. С. Лежава их считают призматическими; кроме того, А. С. Лежава в 
покровных клетках переходного эпителия мочеточников у взрослых кро
ликов находит многоядерность, а у новорожденных — одно- или двухъ- 
ядерность (что подтверждает Н. Г. Хлопин [9]); А. С. Догель [1] в по
кровных клетках переходного эпителия грызунов различает зернистую 
эндоплазму и гомогенную экзоплазму. Р. Краузе ,[3]) в переходном эпи
телии кроликов различает четырехслойное строение, в котором имеет 
место выраженная анизоморфия. Относительно расположения мышеч
ных элементов следует отметить, что в стенке мочеточников кроликов. 
Г. В. Энгельманн находит строго определенное слоистое расположение в 
виде наружного циркулярного и внутреннего продольного слоев.

Настоящее сообщение имеет цель рассматривать строение и возра
стные особенности тканевых компонентов стенки мочеточников у кроли
ков.

Материалом исследования служили мочеточники здоровых кроли
ков в возрасте от новорожденного до 5 лет. Всего исследовано нами мо-
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четочники 16 кроликов: 6 самок, 10 самцов. Исследованию подвергались 
оба мочеточника одного и того же кролика.

Материал фиксировался в 10% формалине, спирт-формоле, Цен
кер-формоле, заливался в парафин. Серийные срезы толщиной в 5—8 
микрон окрашивались гематоксилин-эозином, гематоксилином по Гей
денгайну, по методу Ван-Гизона, Малори, муцикармином, резорцин-фук- 
сином, а также импрегнировали и серебром по Бильшовскому и Футу. По
лученные нами данные возрастных изменений тканевых элементов стен
ки мочеточников кроликов позволяют материал наш разбить на 3 груп
пы: 1 группа — от новорожденного до 3-месячного возраста — 6 голов, 
II группа от 4 месяцев до годовалого возраста — 6 голов, III группа от 
2 до 5-летнего возраста — 4 головы.

Гистологическое исследование I группы: Тканевые элементы стенки 
мочеточников располагаются в три, нерезко разграничивающиеся друг от 
друга, слоя: слизистый, мышечный и адвентициальный.

Рельеф слизистой оболочки у новорожденных кроликов ровный. У 
месячных и двухмесячных кроликов мы замечаем эпителиальные высту 
пы, вдающиеся в просвет органа.

Лишь у трехмесячных кроликов вблизи почек слизистая оболочка 
ложится продольными складками, которые книзу исчезают (микрофо- 
то I).

Рис. ]. Слабо выраженная зональность эпителиально- 
ю покрова и начало образования складок слизистой 
оболочки мочеточника 3-месячного кролика. Об.

8, ок. 10; окр!ска гематоксилин по Гейденгайну.

Эпителиальная выстилка мочеточников сильно развита. Она по
строена по типу многослойного, переходного эпителия. В нем различа 
ем 5—6 клеточных слоев в верхней части мочеточников и 8—10 — в ниж
ней. Клетки, образующие наружный ряд эпителиального пласта, отли
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чаются относительно крупной величиной. Среди них встречаются двух- 
ядерные клетки. В протоплазме этих клеток мы замечаем гранулы, окра
шивающиеся анилиновой синью в голубой цвет. Клетки нижних рядов 
относительно мелкие и однотипные. При окрашивании препаратов гема- 
токсилин-эозином протоплазма этих клеток окрашивается в светло-фио
летовый цвет, а овальное большое ядро в темно-фиолетовый. В послед
них ядерная структура хорошо заметна, а местами удается обнаружи
вать фигуры митотического деления. В результате такой структуры, в 
толще эпителиального пласта мы различаем двухзональное строение в 
виде наружной — покровной и внутренней — базальной или гермина
тивной.

Граница эпителия и подлежащей соединительной ткани слабо выра
жена.

Собственный слой слизистой оболочки представляет собой нежно 
волокнистую многоклеточную рыхлую соединительную ткань, в которой 
клеточные элементы отличаются большим разнообразием. В импрегни- 
рованных препаратах, непосредственно под эпителием замечаем единич
ные нежные волокна черного цвета, а при окрашивании методом Мало- 
ри основная масса волокон окрашивается в сине-голубой цвет.

Мышечные элементы стенки мочеточника кроликов I возрастной 
группы слабо развиты. На фоне волокнистой соединительной ткани по
следние выглядят прерывистыми нежными пучками преимущественно 
циркулярного направления.

Наружная соединительнотканная оболочка мочеточников кроликов 
данной группы представляет собой волокнистую ткань. В импрегниро- 
ванных препаратах она воспринимает коричневый цвет, а при обработке 
резорцин-фуксином в ней замечаем нежные волокна сероватого цвета.

Гистологическое исследование II группы. По сравнению с предыду
щей группой слоистая структура стенки мочеточника здесь относитель
но лучше выражена. Слизистая оболочка мочеточника кроликов этой 
группы ложится глубокими продольными складками, число которых в 
верхних отделах органа доходит до 9, 10, а книзу постепенно, уменьша
ясь, в интрамуральной части совершенно исчезает.

Среди всех тканей стенки мочеточника эпителий составляет наибо
лее мощный слой. В нем различаем трехзональное строение: базальная, 
промежуточная и покровная. Клетки базальной зоны самые мелкие, с 
интенсивно окрашенным ядром (микрофото 2).

Промежуточная зона бросается в глаза своей светлой окраской. 
Протоплазма клеток промежуточной зоны дифференцирована на свет
лую эндоплазму, в которой располагается округлое ядро, и более тем
ную эктоплазму, которая лучше выражена на наружной поверхности 
клеток. Местами клетки промежуточной зоны имеют большие размеры. 
В последних имеет место многоядерность; на наружной поверхности по
добных клеток замечаем слой уплотненной протоплазмы. В некоторых 
клетках промежуточной зоны видны гранулы. Последние в препаратах 
окрашенных по способу Малори, выглядят сине-голубыми.
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Покровные клетки этой группы имеют большие размеры. Местами 
они имеют плоскую форму, а местами — полигональную. Цитоплазма 
покровных клеток густо набита гранулами, окрашивающимися муцикар- 
мином в красный цвет, а анилиновой синью (Малори) в синий. На сво-

Рис. 2. Преволирующая толщина и выра
женная зональность эпителиального покро
ва мочеточника б-месячного кролика. 
Нижний отдел об. 20, ок. 7; окраска гема

токсилин по Гейденгайну.

бодной поверхности этих клеток хорошо выражен слой уплотненной 
протоплазмы. Покровные клетки содержат одно или много ядер. Места
ми же они лишены ядра, в них замечается зернистость дистрофического 
характера.

Подэпителиальная соединительная ткань богата мелкими сосудами. 
Последние, вдаваясь в толщу эпителиального пласта, создают впечатле
ние васкуляризированного эпителия. В импрегнированных, а также ок
рашенных по Малори препаратах мы замечаем умеренно выраженную, 
бесструктурную базальную мембрану, разграничивающую эпителий от 
соединительной ткани. Клеточные элементы соединительной ткани менее 
разнообразны. Лишь вблизи сосудов встречаются разновидные клетки в 
виде небольших скоплений. Межуточное вещество соединительной ткани 
имеет волокнистую структуру. Основная его масса элективно окраши
вается фуксином в красный цвет, а анилиновой синью — в синий. При 
обработке препаратов резорцин-фуксином в нем появляются сине-чер
ные нежные волокна, имеющие различное направление.

Мышечная ткань стенки мочеточника кроликов П группы относи
тельно лучше развита.

На поперечном срезе того или иного отдела мочеточника, окрашен
ном методом Ван-Гизона, среди нежных прослоек соединительной ткани 
видны мышечные пучки в поперечном, продольном и косом срезах. Бо
лес того, в последовательных поперечных срезах мочеточника мышеч
ные пучки одной и той же зоны различно срезаны: если в одних срезах 
превалируют поперечные срезы мышечных пучков, то в последующих 
они преимущественно срезаны в продольном или косом направлении. Об
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щее количество мышечной ткани в мышечной оболочке значительно 
больше, чем количество соединительной ткани (микрофото 3).

Наружная оболочка мочеточника кроликов II возрастной груп
пы относительно лучше развита. Малоклеточная, волокнистая соедини
тельная ткань, элементы которой имеют преимущественно продольное 
направление, содержит крупные сосуды и нервные стволы.

Гистологическое исследование III группы. По сравнению с предыду
щими группами общий калибр мочеточника больше, стенка толще. На 
протяжении всего органа складки слизистой оболочки почти одинаково 
хорошо выражены.

Рис. 3. Взаимоотношение тканевых элемен
тов, а также различное направление мы
шечных пучков стенки мочеточника годо
валого кролика, об. 20 ок. '5; окраска ге- 

матоксилин-эозином.

Лишь только слизистая интрамурального отрезка мочеточника глад
кая. Из тканевых элементов наиболее сильно выражен эпителий. Он 
составляет примерно половину всей толщины стенки мочеточника. Зо
нальность эпителия плохо выражена. Наиболее четко вырисовывается 
покровная зона, клетки которой, располагаясь в один ряд, заметны 
крупной величиной, многоядерностью и зернистой цитоплазмой. Покров
ные клетки преимущественно кубической формы. Количество многоядер
ных клеток здесь относительно больше. Уплотненная протоплазма на их 
поверхности лучше выражена. В клетках промежуточных и базальных 
слоев также замечаем гранулы; в той лишь разнице, что в мелких, ба
зальных клетках количество гранул значительно меньше. Отношение 
гранул разных клеток к красителям почти одинаковое. Последние муци- 
кармином окрашиваются в красный, а анилиновой синью в синий цвет. 
Базальная мембрана резко выражена.

Собственный слой слизистой оболочки на протяжении всего моче
точника, проникая в эпителий, образует глубокие тяжи, иногда доходя
щие до поверхностных слоев эпителиального пласта (микрофото 4). 
Клеточные элементы соединительной ткани отличаются однотипностью 
(в основном типа фиброцитов). Волокнистая же структура составляет 
относительно большую массу. При окрашивании препаратов специаль- 
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ними красителями (фуксин, серебро, анилиновая синь, рсзорцин-фук- 
син) последние проявляют большую, чем в предыдущих группах, элек- 
тивнооть.

Мышечные элементы стенки мочеточника кроликов данной группы 
на протяжении всего органа имеют различное направление. Наибольшее 
количество мышечной ткани имеет место в нижней трети органа; интра
муральная же часть мочеточника бедна ими. Наружная, соединительно
тканная оболочка мочеточника хорошо выражена. Имеющиеся в ней 
нервнососудистые пучки и волокнистые элементы соединительной ткани 
имеют в основном продольное направление.

Рис. 4. Глубокое внедрение соединительной 
ткани у 5-летнего кролика. Нижний отдел 
мочеточника, об. ’ О, ок 15; окраска по ме

толу Малори.

Обобщая полученные нами данные собственного материала, следу 
ет отметить, что правый и левый мочеточники одного и того же кролика 
одинаково построены. Тканевые элементы стенки мочеточников кроликов 
всех возрастов располагаются в три, нерезко разграничивающиеся друг 
от друга слоя — слизистый, мышечный и наружный соединительноткан
ный. Слизистая оболочка кроликов мочеточников у новорожденных, и 
1—2-месячных животных гладкая. С 3-го месяца жизни она приобре
тает складчатый вид, начиная с почечного отдела. Рассматривая взаимо
отношение отдельных оболочек стенки мочеточников, мы наблюдаем за
метное превосходство толщины слизистой оболочки над двумя другими 
оболочками. Такое соотношение имеет место во всех отделах мочеточни
ков кроликов всех нами изученных возрастов. Из тканевых элементов 
наибольшего развития достигает эпителиальная ткань. Последняя в 
стенке мочеточников кроликов I возрастной группы выглядит толще, 
чем все другие тканевые элементы, вместе взятые. Во II он составляет 
больше половины толщины всей стенки мочеточников, а в III—половину 
толщины стенки мочеточников.

Эпителиальный покров построен по типу многослойного кожного эпи
телия с характерными особенностями переходного эпителия. В нем раз
личаем базальную, промежуточную и покровную зоны. Клетки базальной 
зоны отличаются незначительной величиной и темной окраской, вызван 
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ной слабой базофилией протоплазмы и большим количеством хрома
тина в ядрах. Наиболее яркое проявление базальной зоны мы замечаем 
в эпителии мочеточников новорожденных, а также кроликов первых 2— 
3 месяцев жизни. Такое положение следует объяснить интенсивным про
цессом размножения камбиальных клеток в ранний период жизни.

У кроликов I возрастной группы промежуточная зона почти не 
вырисовывается. Это объясняется тем, что здесь секреторные гранулы 
имеются лишь в клетках покровной зоны. Клетки же остальных слоев, 
имеющие однородную цитоплазму и богатое хроматином ядро, мало- 
дифференцированы и составляют базальную (герминативную) зону, 
служащие для регенерации эпителиальной выстилки мочеточников. У 
взрослых кроликов (II гр.) процесс образования секреторных гранул 
охватывает также клетки средних слоев. Последние, увеличиваясь в раз
мерах, содержат светлую эндоплазму (в которой располагается ядро) и 
темную эктоплазму, содержащую гранулы секрета. Клетки этих слоев 
выделяются своей светлой окраской в виде промежуточной зоны. У кро
ликов более старших возрастов (III гр.) процесс секреции охватывает 
и клетки нижних слоев эпителиального пласта, в результате чего зональ
ная структура в нем затушевывается.

Покровная зона эпителия образована одним слоем многоядерных 
клеток, имеющих большие размеры. Па свободной поверхности этих 
клеток видна плотная, кутикулярная кайма. В эпителии мочеточников 
кроликов среднего и старшего возрастов (II и III гр.) последние значи
тельно крупнее и многоядернее, чем у новорожденных и молодых кроли
ков. Свойство секреторных гранул окрашиваться муцикармином в крас
ный и анилиновой синью в синий цвет указывает на слизистую природу 
секрета. Небольшое количество гранул в клетках базальных слоев и их 
постепенное увеличение в клетках наружных слоев у кроликов старших 
возрастов указывает на то, что сецернирующее свойство эпителия с воз
растом увеличивается. Наличие многоядсрности и кутикулы в клетках 
подлежащего слоя эпителия указывает на то, что последние служат для 
замещения погибших покровных клеток.

Эпителий разграничен от подлежащей соединительной ткани ба
зальной мембраной. Последняя наиболее четко выражена в мочеточни
ке взрослых кроликов, нежели у молодых. Наличие базальной мембра
ны (серебро, малори) в местах глубокого внедрения подлежащей соеди
нительной ткани в эпителий дает нам основание возражать против су
ществующего у некоторых исследователей мнения (Е. А. Яновская [10]) 
о том, что капилляры подлежащей соединительной ткани проникают в 
эпителий. Голубой цвет коллагеновых пучков соединительной ткани мо
четочника у новорожденных и красивый синий цвет у пятилетних кроли
ков (в препаратах, окрашенных анилиновой синью) указывает на то. 
что с возрастом увеличивается свойство коллагеновой субстанции элек
тивно воспринимать специфические краски. Подобная трактовка вопроса 
подтверждается также тем, что эластиновые волокна стенки мочеточни
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ков новорожденных кроликов окрашиваются в сероватый, а у пятилетних 
кроликов в сипо-черный цвет.

Указанная Т. В. Энгельманном, В. Колликером [2] и др. определен
ная слоистая структура мышечных элементов в стенке мочеточников \ 
кроликов нами изученных возрастов не имеет места. Мышечные пучки 
мочеточника того или иного отдела на поперечном и продольном срезах 
органа встречаются в поперечном, продольном и косом направлениях. 
Более того, различные срезы мышечных пучков одного и того же участ
ка (зоны) мышечной оболочки мочеточников в последующих серийных 
срезах органа ни в какой степени но соответствуют друг другу. Ввиду 
этого мы склонны считать, что в стенке мочеточников мышечные пучки 
образуют спирали, имеющие различную крутизну на протяжении всего 
органа. Расщепление же относительно толстых мышечных пучков на 
более тонкие указывает на то, что мышечные спирали образуют сото
видную структуру, имеющую наиболее сильное выражение в нижней 
трети мочеточников.

Наружная соединительнотканная оболочка мочеточников у кроли 
ков представляет собой малоклеточную, волокнистую соединительную 
ткань, богатую крупными сосудами и нервами. Она особенно хорошо 
развита в стенках мочеточников у кроликов III возрастной группы.

Нервные ганглии стенки мочеточника нами нс были обнаружены.
Кафедра гистологии и эмбриологии
Ереванского медицинского института Поступило 2.Х 1958 г.

•Р. 1и. Հ11ՎՀՍ.ՆՆԻ118ԱՆ

ՃԱՆԱՐԻ ՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ՀԻՍՏՈՄՈՐՖՈԼՈԴԻԱՆ

Ա ւ1 փ ո փ ո ։ մ*

Մխլած որանի բազմակողմ անի ուս սւէքեաս ի բու թ լունը խիստ կարևոր կ 
մ ի զա լին օրգանների հիվանդությունների տեսական ու գործնական հարցեբր 
լ ու. ս աբ ա ն ել ալ հ ա մա ր:

ճագա րի միզածորանի հլոլսվածաբանական էլեմենտների փոխհարարե- 
րութլուններն ու հասակալին փոփոխությունները լրիվ չեն ուսումնասիրվածդ 
Մ ր ական ութ լան մեջ եղած սակավ և, երբեմն, հակասական տվյալները շոշա
փում են միալն էպիթելային հլուս վածքին վե բաբե բոզ հարցեր!

Մեր նպսւ սւտկն է, մինչև օրս կատարված ուս ումն ա ս ի բո ւթ լո ւննե ր ի լա յ- 
ս ի տակ, տալ ճաղարի միզածորանի պատի կազմության մեջ մտնող հյուս
վածաբանական էլեմենտների փոխադարձ կապն ա հասակային փոփոիէՈԼ- 
թլուննե րը:

Մեր կատարած հետազոտութլուններից հետևում է'
1. ճաղարի միզածորանի պատը կազմված է երեր հիմնական թաղանթ

ներից (լորձաթաղանթ, մկանային ե արտաքին շարակցահյուսվածքային), 
որոնք, աոանց խիստ սահմանազատվելու, շա բանակում են միմյանց։ Նորա
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ծինների միղածոըանամ լորձաթաղանթը ՞^արթ է, սկսած երրորդ ամսից 
<>րղանի ամբողջ ևր!ըւէրտ թլաւ1 ր նա դաոնում I, ծալքավոր։

2. ճագարի ւ) ի էլա ծ ո ր սՀհ ի սլտաի հս։սս։ու թլան մեգ առավել ում եղ ար֊ 
էոսւհալւււված է նրա Լպիթե լալին հյուսվածքը, վերջինս նորածինների մոտ 
ավելի զգալի է, քան հաս ակավոր ճագարների մոտ։

մ. Մածկող էպիթելը սեկրեսար բնուլի} անի, չոր ձտը։ո ադրա թլա նը նո
րածինների մոտ թույլ է ա րտահս։ լավս։ ծ, նա ում եղանում է հասակի հետ։

4. 1! իղածորանի պատի ։! կանափն էլեմենտների հարարերական քանա
կը հասակի հետ (մինչև 5 տարեկան վ աճում է. մկանային (որձերի ուղղու
թյունն ու ընթացքը րաղմաղան է, երբեմն էլ փեղեկվելով ու նորից ձուլվե
լով իրար հետ, աոագ են բերում ցանցա/ին կառուցվածք, որը ։! իղածորանի 
ստորին հատվածում ավելի ղտլտուն է արաահալավում։

ծ. (, ա րսւկդակսւն հյուսվածքի րջջալին էլեմենտների քանակն ու բազ
մապիսությունը հասակի հես։ գնա լս վ նվա դում է, իսկ ն իջանկլալնլութի սւղե֊ 
ցիֆիկ ներկերով ներկվելու հատկա թլունները ( ֆ ուքս ին ոֆ ի /, արգիրոֆիլ և 
այլն} աճում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. Ш. ГАЛСТЯН, Г. П. ЦЮПА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ АКТИВНОСТИ АМИДАЗ 
В ПОЧВЕ

Нами изучены некоторые вопросы, связанные с активностью аспа
рагиназы и уреазы в почве. Проводились сравнительные определения 
активности амидаз с целью предложения точного и быстрого метода для 
широкого примененйя в исследованиях энзиматической активности 
почвы.

Для определения активности амидаз к образцу почвы прибавляется 
субстрат и через некоторое время образовавшийся аммиак определяет
ся или по методу Конвея, или перегонкой [2, 3].

При определении активности амидаз в почве по Дробинку [1] инку
бация производится следующим образом: навеска почвы помещается в 
стеклянные трубки, закрытые с обоих концов резиновыми пробками, 
туда же добавляется 5 мл 10%-ного раствора мочевины (5 мл 3%-го ра
створа аспарагина в случае определения аспарагиназы) и 0,75 мл то
луола. Инкубация происходит в термостате при температуре 42°С в те
чение 48 ч. Контролем служит почва без субстрата и субстрат. 
После инкубации для сравнительного определения активности ами
даз в почве образовавшийся в результате ферментативной реакции ам
миак нами учитывался диффузионным методом и перегонкой. Для опре
деления аммиака диффузионным методом во внутреннюю полость чаш
ки Конвея приливается 5 мл 0,5 н НО. Содержимое трубки с помощью 
10 мл дистиллированной воды переносится в наружную полость чашки, 
туда же добавляется I мл 50%-го раствора трихлоруксусной кислоты 
(для прекращения ферментативной реакции) и 5 мл насыщенного раст
вора К2СО3, Затем чашки осторожно встряхиваются и оставляются при 
комнатной температуре еще на 48 ч. По прошествии этого времени 
остаток соляной кислоты оттитровывается 0,2н Ва (ОН)2 в присутствии 
фенолфталеина. Таким образом, определение активности амидаз в почве 
диффузионным методом длится четверо суток.

При определении аммиака перегонкой после инкубации содержимое 
трубки переносится в перегонную колбу для отгона аммиака. Количе
ство аммиака учитывается обратным титрованием.

Следует отметить, что учет количества аммиака перегонкой и диф
фузионным методом широко применяется при определении общего азота.
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а различных объектах и их сравнение дает хорошую сходимость резуль
татов [4]. Однако несколько иная картина получается при применении 
этих методов для определения активности амидаз в почве. Сравнитель
ное определение уреазы показывает, что при учете аммиака диффузион
ным методом получаются заниженные результаты (табл. 1).

Сравнительное определение активности уреазы в почве 
(среднее из шести определений)

Таблица 1

Почва, угодие и пункт 
взятия образца

Уреаза, мг NH3 на 1 г 
почвы за сутки

Расхождения меж
ду определениями 
перегонкой и диф

фузионным ме
то до м

ди' фузпон- 
ный метод перегонка

Бурая, культурно-поливная. Люцерна.
Эчмиадзин ............................................... 0,62 2,51 1,89

Каштановая. Озимая пшеница. Аштарак 1,65 4,90 3,25

Чернозем. Озимая пшеница. Гукасян • 2,37 6,50 4,13

Лесная. Буковый лес. Дилижап .... 
Торфо-болотная, лугово-болотная расти-

6,35 19,58 13,23

тельность. Амасия............................ ... 7,30 28,60 21,30

Значительные расхождения между определениями активности ами
даз перегонкой и диффузионным методом связано с тем, что при пере
носе содержимого трубки в чашку Конвея имеют место потери аммиака 

последнее можно установить по запаху). Кроме того, аммиак из среды 
диффундирует нс полностью, потому что его диффузия происходит 

из гетерогенной системы (почва֊) субстрат). С подобными же недостат
ками мы сталкиваемся при определении активности аспарагиназы в поч
ве. В этом случае также диффузионный метод дает значительно более 
заниженные результаты, чем перегонка (табл. 2).

Сравнительное определение активности аспарагиназы в почве 
(среднее из шести определений)

Таблица 2

Почва, угодие и пункт взятия 
образца

Аспарагиназ 1, мг NH3 
на 1 г почвы за сутки

Расхождения меж
ду определениями 
перегонкой и диф

фузионным ме
тодом

диффузион
ный метод перегонка

Каштановая. Озимая пшеница. Аштарак 0,032 0,12 0,088
Чернозем. Озимая пшеницi. Гукасян • 0,033 0,24 0 207
Торфо-болотная. Лугово-болотная ра- 

с стельность. Амасия................... ... 1,46 5.86 4 -т

Одновременно следует указать также на ряд неудобных моментов 
процесса анализа диффузионным методом: а) при определении актив
ности амидаз в почве с тяжелым механическим составом— (глинистая 
и тяжслоглинистая) почва сильно прилипает к стенкам трубки и с тру-
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дом переносится в чашку Конвея; б) в случае почв с большой влагоем- 
костью прибавленный субстрат (5 мл) едва смачивает ее, в результате 
чего значительное количество аммиака улетучивается; в) если почва 
обладает высокой активностью амидаз, взятого объема соляной кисло
ты не хватает для связывания аммиака в чашке Конвея, что обнаружи
вается лишь в конце анализа. Следовательно, при каждом таком случае 
пропадает четверо суток.

Учитывая все вышеуказанные недостатки диффузионного метода 
определения активности амидаз в почве, мы предлагаем видоизменен
ный метод перегонки, который лишен этих недостатков. Активность ами
даз по этому методу определяется следующим образом: в колбочки 
объемом 50 мл помещается навеска почвы (5 г), приливается 10 мл 
фосфатного буфера (pH=6,7), 0,5 мл толуола и 10 мл 10%-иого раство
ра мочевины (10 мл 3%-ного аспарагина, в случае определения аспа
рагиназы). Колбочки закупориваются пробками, встряхиваются и ста
вятся в термостат при 37—38°С на 24 ч. В опыте контролем служила 
предварительно стерилизованная сухим жаром (при 180°С в течение 
3 ч. почва и субстрат без почвы. В течение инкубации колбочки необ
ходимо периодически встряхивать. После инкубации производится отгон 
аммиака. В приемник приливается 20 мл 4%-ного раствора Н3ВО3. Со
держимое колбочки с помощью воды (около 0,5 л) переносится в пере
гонную колбу, прибавляется 3 г М£О (или 10 мл 1%-ного раствора 
1ЧаОН). Время перегонки 15 мин. (с момента кипения). После перегонки 
аммиак в приемнике титруется 0,1 н НС1 в присутствии индикатора Та
шира. Активность амидаз выражается в мг ЫН3 на 1 г сухой почвы за 
сутки.

Предложенный метод имеет некоторые преимущества: во-первых,, 
активность фермента определяется за сутки, во-вторых, при инкубации 
прибавляется буфер, создающий оптимальный pH действия фермента, 
в-третьих, прибавленный объем растворов субстрата и буфера способ
ствует растворению аммиака, тем самым значительно снижая его по
тери.

Для выяснения целесообразности применения перегонки при опре
делении активности амидаз в почве после инкубации почвы с субстра
том при 38°С, аммиак, определенный перегонкой, сравнивался с диф
фузионным методом по Дробнику (табл. 3).

Сравнение этих данных показывает, что диффузионным методом 
получаются заниженные результаты. Следовательно, диффузионный ме
тод учета аммиака при определении активности амидаз в почве не 
оправдывает себя.

Активность амидаз в почве мы изучали также в связи с ее окуль- 
туренностыо, содержанием карбонатов и по профилю (табл. 4).

Бурая, культурно-поливная, бескарбонатная почва характеризуется 
несколько большей активностью уреазы и аспарагиназы, чем бурая 
карбонатная. Определение активности уреазы и аспарагиназы в окуль
туренной и целинной темно-каштановой почве показало, что при окуль-
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Сравнительное определение активности уреазы в почве 
(среднее из шести определений)

Таблица 3

Почва н пункт взятия образца

Уреаза, мг NH3 па 1 г 
почвы в сутки Расхождения межту 

определениями пере
гонкой и диффузион

ным методом
диффузион
ный метод перегонка

Чернозем. Гукасян ........................... 4,25 8,18 3,93
Лесная. Дилижап............................... 6,35 18,30 11,95
Торфо-болотная. Амасия................... 7,30 38,30 31,0

Таблица 4
Активность уреазы и аспарагиназы в почве

Почва и пункт взятия образца
Уреаза, мг ЫН3 

па 1 г почвы 
за сутки

Аспарагиназа, мг 
NH:| на 1 г почвы 

за сутки

Бурая, культурно-поливная, бескарбонатная.
Эчмиадзнн........................,.............................

Бурая, культурно-поливная, карбонатная. 
Октемберян..................................................

Темно-каштановая, окультуренная

Шамшадин целина

2—11Лесная, Л
Разрез Л-3.Дилижан 33-84

2,51

1,00 
0,75

3,02

19,58
0,31 
0,0

0,17

0,10
0,10

1,63

2,50 
0,27 
0,03

туренности снижается их активность. По профилю почвы активность 
уреазы и аспарагиназы снижается, самая высокая активность обнару
живается в верхнем горизонте.

Проведенные исследования показывают, что существует корреля
тивная связь между активностью уреазы и аспарагиназы в почве. Са
мая высокая активность амидаз обнаруживается в торфоболотных и 
лесных почвах, затем в черноземах, в остальных типах почв их актив
ность соответственно низкая. В результате исследований предлагается 
сравнительно быстрый и точный метод определения амидаз, который 
можно широко использовать для исследования ферментативной актив
ности почвы.

Лаборатория агрохимии
Академии наук Армянской ССР Поступило 8 VI 1959 г.
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ՀՈՎԻ ՄԵՋ ԱԱԻՈ-ԱԶՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԻ '1‘ԱՆԻ 
ՀԱՐՑԵՐ

Ա մ’ փ ո փ ո ։ if

Հողի ֆե րմևնտնե րի ա.։ւումնա ււի րու իժ լուն ր հնա րավո րաիժ լուն է տալիս 
՛դարզելու նրա մեջ ընթացող րիս քիմիական պրոցեսների ում գնա իժ/ո ւնը ե 
սւղղու իժ լո ւնըՏ ’Ֆերմենտներից' սւմ իդագները մասնակցում են օրգանսւկան ա- 
ւլոտ պարունակող նլսւթերի քալքալմսւն պրոցեռին: Նրանց գործռւնևութ լան 
էետեանքով ստացվում Լ ամոնիակ, որ[՛ սնունդ Լ հանդիսանում բույսերի և 
հոդի միկրոօրգանիզմի համար ։ Ալս տեսակետից, հողի ամիդաղների ակտի- 
է1աթլան հետ կապված հարցերի ուսումնասիրութ լուԱը որոշակի հետաքրքրու- 
իժլուն է ներկալացնում:

Ա,միդՍէգների ակւո իվա իժ լան ը որոշելու համար հողի կշոա քանակին ավե
լացնում են համ ա պա տա ս իւ ան սուր ստրատ ե ո րո շտկի ժամանակից հետո ֆեր
մենտի դործունեու թլան հետե անքսվ գո/ացած ամոնի՚սւկր որոշում են կա մ 
կոնվելի ե գանակով, կա մ իժորման միջոցով: Առաջարկված երկու եղանակնե
րի դեպքում էլ հողի ե սուբստրատի ինկուբացիան կատարվում է տարբեր 
պալմաններում։ Հողում ամիդաղների ակտիվ'ուիժլան որոշման ղիֆաղիոն ե- 
ղ ան ակի դեպքում անալիզի ընի<1սւցքը աեամ է չորս օր ե, թորման եղանա
կի հետ համեմատած, ստացվում են ցածր արդլունքները։ եերկա աշխատու- 
իժ լան մեջ մենք առաջարկում ենք հողի սւմիդագների ակսւիվա իժ լան որոշման 
համեմասւտրար ճիշտ և արագ եղանակ։ Ալս ե գանակով ֆլ ե րմ են ւոնե ր ի ակ֊ 
սւիվութլսւն որոշումը տևում է մեկ օրէ Ա ւս ռւմնա ռ ի րու իժ լւււննե րի ց պա րղվե լ է, 
որ ասպարադինադա լի ե ուրեագա լի բարձր ակտ ի վու իժ լան հա բռնաբերվում է 
տորֆա-ճահճա լին և անտառ ալին հողերում, ալնռւհետև , սևահոդերում։ Մնա
ցած տիպի հողերու։) նրանց ակտիվուիժլունը համեմաաարաբ ցածր է։ Հողի 
մեջ կա րբոնատութ լսւն ավելացման հետ ա լդ ֆերմենտների ակտիվու- 
իժ լանն ընկնում է։ Խոպան հողերռւմ ամ իդա ղնե րի ակ՚ո ի վու իժ լսւնն ավելի բարձր 
է, քան մշակվող հողերում։ II,ս պա րագինա գա լի ու ուրեա դա լի ակս։ իվուիժ լսւնն 
ըստ հոգի։ իւորւււթլան ընկնում է, նրանց առավելագույն ակ։ո ի վա իժ լան ր հա բռ
նաբերվում է վարելաշերտում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Н. ТЕР-ОГАНЕСЯН

ОКОЛОПОЧЕЧНАЯ НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕЗО АДЕНИТА

Ту терулезный мезоаденит по своей частоте и разнообразию кли
нических проявлений занимает особое место в медицинской практике, 
но вопросы клиники и лечения мезоаденитов изучены мало.

Туберкулезный мезоаденит чаще встречается в практике фтизиа- 
торов, однако в соматических больницах с ним сталкиваются терапев
ты, педиатры и хирурги. Многие авторы отмечают, что туберкулез 
мезентериальных узлов в основном встречается у тех больных, кото
рые страдали или страдают туберкулезом иной локализации.

В ! 8<Ч8 г. Корнер на секции детей, умерших от туберкулеза об
наружил, что у 78,7°/0 имеется туберкулез брыжеечных узлов. В 
1912 г. он же, основываясь на многолетнем опыте изучения туберку
леза мезентериальных узлов, выразил мысль, что при остром животе 
у детей, когда возникает необходимость хирургического вмешатель
ства, в 100% определяется и туберкулез мезентериальных узлов.

В. В. Оносовский, изучая протоколы 1528 вскрытий первой Мо
сковской детской туберкулезной больницы за 35 лет, обнаружил из 
вскрытий в 16,6% туберкулез мезентериальных узлов.

Цимблер отмечает, что частота туберкулеза мезентериальных 
лимфатических узлов не уступает туберкулезным бронхаденитам

В практике брюшной хирургии часто встречаются с туберкулез
ным мезоаденитом. Так, Брейгуэйт на 58731 операции в брюн ной по
лости за 12 лет обнаружил в 0,7% туберкулезный мезоаденит, боль
шей частью в возрасте 10—40 лет.

Все авторы отмечают одинаковую частоту туберкулезного мезо
аденита у обоих полов.

Клинические проявления туберкулезного мезоаденита полиморф
ны, патогномоничного симптома нет.

Под нашим наблюдением находилось 110 больных с диагнозом 
туберкулезный мезоаденит. Все больные как при хроническом мезоа
дените, так и при остром жаловались на боли в животе, причем раз
ного характера и продолжительности. При хроническом течении жа
лобы на боли в животе неопределенной локализации бывают либо ту
пого, либо ноющего характера. Несмотря на неопределенность лока
лизации болей, все же из жалоб больных удается установить, что боли 
чаще расположены вокруг пупка и в правом нижнем квадранте живота,.
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Характерные тупые, ноющие боли при мезоаденитах временами 
внезапно обостряются, носят схваткообразный характер и не обуслов
лены определенной причиной. Продолжительность острых болей, как 
правило, небольшая - от нескольких минут до полчаса и немного доль
ше. Боли начинаются внезапно, в разные часы дня, охватывают весь 
живот, особенно сильно ощущаются вокруг пупка и в правой под- ж 
вздошной области, и прекращаются внезапно, повторяясь один или два 
раза в течение дня, и так продолжается несколько дней. Вне присту
па больные, особенно дети, чувствуют себя вполне здоровыми.

Из 110 больных, находившихся под нашим наблюдением, ^под
вергались аппендэктомии и пробной лапаротомии.

При тщательном собирании анамнеза у больных с туберкулезным 
мезоаденитом удается установить туберкулезный процесс различной 
локализации. 50% наших больных имели туберкулез иной локализа
ции (бронхаденит, инфильтрат легкого, лимфаденит шеи, подмышеч
ной области). Имеются жалобы также на ненормальную деятельность 
желудочно-кишечного тракта, которая характеризуется либо поноса
ми, либо запорами или их чередованием. У наших больных ненормаль
ная деятельность желудочно-кишечного тракта отмечалась в 71°/0. Из 
анамнеза больных выясняется, что они чувствуют слабость, не при
бавляют в весе или худеют. а

Волнообразность течения заболевания, выражающаяся в чередо
вании удовлетворительного состояния с обострением болезни и дис- 
пептические явления часто заставляют больных лечь в постель.

Туберкулезный мезоаденит проявляется местными и общими симп
томами, которые имеют определенное различие при остром и хрони
ческом течении болезни. I

При объективном исследовании иногда отмечается слегка выра
женное вздутие живота. Передняя стенка живота, как правило, уча
ствует в акте дыхания; при остром течении заболевания отмечается 
мышечное напряжение передней стенки живога, особенно вокруг пуп
ка и в правой подвздошной области и слабое участие в акте дыхания. 
При глубокой пальпации всегда определяется болезненность различ
ной степени.

Болезненность в правой подвздошной области, вокруг пупка и 
выше—слева от пупка говорит о туберкулезном поражении мезенте
риальных лимфатических узлов. Мы придаем большое значение ме
зентериальному симптому А. Я Штернберга как при диагностике, так и 
при дифференциальной диагностике. Болезненность также определяется 
по линии прикрепления корня брыжейки.

У 70% больных нам удалось пальпировать мезентериальные уз
лы как отдельные, так и в виде конгломерата, величиной от грецко
го ореха до мужского кулака. Узлы при прощупывании имеют твер
дую консистенцию и ограниченную подвижность, а конгломе
рат, достигающий больших размеров —неподвижный.

При пальпации передней стенки живота у больных мы наблюда
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ли интересное явление,—пульсацию брюшной аорты. После проведен
ного лечения, когда мезентериальные узлы уменьшались в размерах 
и исчезали явления местного перитонита п периаденита, пульсация 
брюшной аорты пальпировалась либо очень слабо, либо совсем не про
щупывалась. Вопрос этот подлежит дальнейшему изучению, но пред
варительно можно дать следующее объяснение. Воспаленные и уве
личенные мезентериальные лимфатические узлы расположены к пере- 
ди от брюшной аорты, и, будучи более твердыми телами, чем кишки, 
лучше передают колебания, вызванные пульсацией брюшной аорты.

Одним из общих симптомов туберкулезного мезоаденита яв
ляется повышение температуры. Для этого заболевания высокая те.м- 
тература, которая бывает иногда при обострениях, не характерна. Для 
туберкулезного мезоаденита характерна субфебрильная температура.

В диагностике туберкулезного мезоаденита в определенной сте
пени помогают лабораторное и рентгеновское исследования. Положи
тельные туберкулиновые пробы (Пирке. Манту—в разных разведени
ях) помогают уточнить диагноз туберкулезного мезоаденита.

Исходя из литературных данных и из нашего опыта, мы пришли 
к заключению, что в некоторых случаях применение специфических 
антибактериальных средств, а также мероприятий, десенсибилизирую
щих п повышающих иммунобиологические свойства организма, дают 
положительный эффект: улучшается общее состояние больных, умень
шается и снимается туберкулезная интоксикация, боли успокаиваются, 
исчезают диспептические явления.

Но такой метод комплексного лечения должен проводиться дол
гое время, и во многих случаях не дает желательного лечебного эф
фекта.

Учитывая неудовлетворительные результаты существующих ле
чебных мероприятий, по предложению и под непосредственным руко- 
.одством проф. С. С. Шариманяна мы решили изучить действие око

лопочечной новокаиновой блокады в системе комплексного лечения 
туберкулеза мезентериальных узлов в условиях города Дилижана, ко
торый является всесоюзным туберкулезным курортом. Специфическое 
течение проводили одновременно с неспецифическим, комбинируя 
этиологическую терапию с патогенетической.

Больные были разделены на три группы: первая группа—45 боль
ных; их лечили антибактериальными препаратами и препаратами, по
вышающими иммунобиологические свойства организма. Вторая груп
па— 10 больных; лечение проводилось только околопочечной новокаи
новой блокадой но А. В. Вишневскому. Третья группа—45 больных; 
лечение проводилось антибактериальными препаратами и околопочеч
ной блокадой. Не исключалось благоприятное действие климата ку
рорта Дилижана.

Мы наблюдали двойное действие новокаиновой блокады: быстрое 
исчезновение болей при остром приступе туберкулезного мезоаде
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нита—химическая невротомия и слабое раздражающее действие на 
ткани, пораженные туберкулезом.

Ясно, что только новокаиновой блокадой нельзя лечить тубер
кулез, но можно создать на фоне новокаинизации в больном организ
ме новые благоприятные условия, которые способствуют аптиб се
риальным препаратам лучше выявлять свое эффективное действие.

Лечение больных трех групп проводилось индивидуально. 
На курс лечения применялись, в среднем, стрептомицина—20,0, фтива- 
зида—60,0; ПАСК ֊300,0.

Больные второй и третьей группы подверглись околопочечной но
вокаиновой блокаде различной частоты, в среднем 4—5 раз, с интер
валами от 6 до 10 пней.

Продолжительность лечения больных трех групп длилась в сред
нем около 70 дней.

При лечении больных отдельных групп получены разные резуль
таты. Наилучшие результаты получены при лечении больных третьей 
группы. Если в конце лечения у 28°/0 больных первой группы все 
еще отмечались боли в животе, то у больных третьей группы они от
мечены только у 4%.

Этиопатогенетическое лечение регулирует также нарушенную 
деятельность желудочно-кишечного тракта. В 1926 году Штернберг пи
сал, что в борьбе с диспептическими явлениями он никогда не полу
чал терапевтического эффекта, а у пас 3—4 разовая ново <аи юзая 
блокада дала положительный эффект. Деятельность кишечника уре
гулировалась у 23,г% больных первой группы, у 90% бо..ьных вто
рой группы и у 98% больных третьей группы.

Исчезновение или уменьшение болезненности при глубокой паль
пации живота больше было выражено у больных третьей группы. В 
конце лечения болезненности живота не наблюдалось у 5% больных 
первой группы, у 80% —больных второй группы и у 90%—третьей 
группы.

Кроме исчезновения болезненности, при выписке мезептераильный 
симптом Штернберга был отрицательный у 95% больных третьей 
группы.

Заслуживает внимания действие этиопатогенетического лечения 
на воспаленные и увеличенные лимфатические узлы. Только этиоло
гическое лечение, т. е. применение антибактериальных препаратов, 
полностью не обеспечивает их исчезновение. У 6 больных, лечившихся 
этим методом, наблюдалось уменьшение прощупываемых лимфати
ческих узлов, и ни у одного не было исчезновения их. Околопочеч
ная новокаиновая блокада также полностью не обеспечивает исчезно
вение воспалительных симптомов. Наилучшие результаты получились 
при совместном применении этиологического и патогенетического ле
чения.

До лечения у 42 больных третьей группы прощупывались ме
зентериальные узлы. При выписке у 34 больных воспаление лимфати
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ческих узлов рассосалось (не прощупывалось), у 7—уменьшилось, у 
одного без—изменений.

Одновременное применение антибактериальных препаратов с но
вокаиновой блокадой создает такие условия в организме, при кото
рых воспаленные, увеличенные и прощупываемые узлы—уменьшают
ся и воспаление регрессирует. По-видимому, первично новокаиновая 
блокада оказывает воздействие на неспецифическую часть воспаления, 
г. е. успокаивает вульгарное воспаление. В дальнейшем эти новые 
условия способствуют успокоению специфического воспалительного 
процесса.

Большой интерес представляет изменение картины крови при 
том или ином методе лечения Наиболее резко выраженное, повыше
ние процента гемоглобина и замедление РОЭ наблюдалось у больных 
третьей группы.

65% наших больных до лечения имели субфебрильную темпе
ратуру, 2*'/0—высокую, 33°/0—нормальную температуру. После лече
ния у 71% больных была нормальная температура, у 29% боль
ных—субфебрильная. Наиболее выраженное урегулирование темпера
турной кривой набюдалось у больных третьей группы.

Для оценки того или иного метода лечения, кроме исчезновения 
или обратного развития местных и общих симптомов, хорошим пока
зателем является также прибавление больных в весе. Прибавление в 
весе было у 87 больных, а 23 больные не прибавили в ве^е; из них: 
22 лечились только антибактериальными препаратами и не подверга
лись новокаиновой блокаде.

Выводы

1. Туберкулезный мезоаденит является часто встречающимся за
болеванием, но иногда не диагносцируется.

2. Клиника туберкулезного мезоаденита полиморфна, его можно 
диагносцировать без оперативного вмешательства.

3 Применение антибактериальных препаратов, мероприятия, де
сенсибилизирующие и повышающие иммунобиологические свойства 
организма, иногда не устраняют жалоб больных и не обеспечивают бы
строго рассасывания воспалительного процесса и стойкого улучшения.

4. Околопочечная новокаиновая блокада по Вишневскому при 
остром приступе туберкулезного мезоаденита очень быстро, в тече
ние 3—5 минут, устраняет боли и удлиняет ремиссию.

5. Околопочечная новокаиновая блокада, улучшая трофику вос
палительного очага, способствует быстрому рассасыванию туберкулез
ного воспаления мезентериальных узлов, туберкулезного периаденита 
и успокоению воспалительного процесса.

6. Околопочечная новокаиновая блокада, в сочетании с антибак
териальными препаратами, оказывает благоприятное воздействие: боли 
исчезают, регулируется нарушенная деятельность желудочно-кишеч
ного тракта, живот становится безболезненным при глубокой паль- 
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нации, быстро рассасываются воспаленные узлы, процент ։емоглоби- 
на повышается, реакция оседания эритроцитов замедляется, больные 
прибавляют в весе и улучшается общее состояние больных.

7. Кроме антибиотиков и мероприятий, повышающих иммунобио
логические свойства организма, к лечению туберкулезного мезоаде
нита нужно прибавить околопочечную новокаиновую блокаду по 
А. В. Вишневскому.

Хирургическое отделение
Дилижанской городской больницы Пос гм и ։о 30. VII 1959 I.

Դ. Ն.
ՀԱՐԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ՆՈՎՈԿԱԻՆԱՅԻՆ ԲԼՈԿԱԴԱՆ ՏՈԻԲԵՐԿ(1ԻԼՅՈ,9.ԱՅԻՆ 

ՄԵԶՈԱԴԵՆԻՏԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄՈՒՄՍ. ւ1' ւի ււ էի ո ւ ւք
ԴՒլՒշանի կ Հա լկական 1!Ս!Ւկ Լեոնակուբո բաս։ լին պս։ լմ աննե րամ հեղինա

կը բուժել է ւուււ բերկուլլոզալին լքե զոադենիւոով տաււապող 110 հիվանդ և 
հանգել Հ՜ հետև լա լ եզրւսկա ցոլթ լուննե րին։

Տ ո ւբե րկուլյո զւս լին մ ե ղո ադեն ի տ ր բավականին հաճախ պատահող հիւիսն֊ 
դութլսւն է, րալց երբեմն վրիպում է մեր ախտորոշամից։

Ս,նտ իբակտե րի ա լ պր ե պա բա ան Լ ր ի կիրառում ր, օրգանիզմը դե զենսիբի- 
լիզացնող և նրա իմւռն ո֊ ր ի ոլո դի ական հա տկութ լունն ե ր ը բարձրացնող միջո
ցառումնե՜րը շատ դեպքերում յրիվ չեն վե բացն ում հիվանդի գանգատները ե 
չեն ապահովում բորբս րա)ին պրոցեսի արադ ներծծումն ԱԼ աի։տադին ւիո֊ 
ւիոխութ/անների (լալուն բարելավումը:

-.աբերիկամւս լին նո վոկա ինա լին բլոկադան բարելավելով բորբոքա/ին օջա
խի տրոէիիկան, նպաստում է միջրնդերւս լին ավշալին հանդսւլցնեբի տուրեր֊ 
կուլլոզալին բորբոքումների ժամանակ ւլոլու թլուն ունեցող պերիադենիտնե րի 
արադ ներծծմանը և բ ո ր ր ո ,ր տ լին պրոցեսի հանդա րամ անըւ

Դիլիշանի լե ոնակսւրոր աա /ին բուժիչ պա լմաններում հարերիկամս։ լին նո֊ 
վոկա ինա լին ր լոկագան , զուգոբվելով անտ ի բա կտե րիա լ միջոցառումների հետ, 
բարեբար աղդ ևցո ։ թլռւն I՜ գործում տւււրե րկուլլոզա լին մեղոադենիտով տա
ռապող հիվանդների վրա' ցավերը վերանում են, ստամոքսաղիքալին տրակ֊ 
տի խանգարված գործունեութլունը կանոնավորվում է, որովալնի խորը շոշափ
ման ժամանակ ղավս աա թ լո ւն ր վերանամ է, բորրոքված հանգուլցնե րը արադ 
ներծծվում են, հեմոգլոբինի տոկոսը բարձրա հում է, էրիթրոցիտների նստեց
ման ռեակցիան դանդաղում է, հիվանդների քաշը ավելանում է ե հիվանդների 
ընդհանուր վիճակը լու վանում է։

անսւիբակտերիալ ւդրեպարատներից և օրգանիղմի իմանորիսլ ո֊ 
գիական հատկութլունները բարձրացնող մ իջոցառումներից, տուբերկսւլլոզւսլին 
մեղոադենիաների կոմպլեքս ա/ին բուժմանը պետք է ավելացնել նաև հարե֊ 
րիկամալին նովոկաինալին բլոկադան ըստ 1Լ. 'Լ. 'Լիշնևսկւււ։
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Г.сЬГяМк!>№>?.и.‘ь ՊԱԱՀԱ՚ՈԽԹՏՈԽՂէԻՏ

Ա. Ա. ԼԱԼԱՑԱՆ

«ՎՐԱՋ» ՀԱՆԴԵՍԸ ԵՎ ՀԱՅ ՐԺԻՇԿՆԵՐՆ ՈԻ ՐԺՇԿՈԻԹՅՈԻՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

«‘Լրաչ» բժշկական հանդեսը հրատարակվել Լ Պ ե տե ր բո լ ր ղ ո ւմ 1880—1901 թվականներին, 
ւգրոֆ. Վ. Ա. Աանասեինի խմ բագ բու թ (ամ լ՛ լ Այն հանդիսացել Լ կլինիկական բժշկությանը, 
հիգիենային I։ բժշկական կենցաղին նվիրված, ռուս բժ իշկների կողմից շատ ու շատ սիրված 
պ արբ երակ ա ն հ բ ա ս։ ա բա կա թյո էն ։

«Ռաս բժիշկների խիղճը» — այսպեւ։ Լ բնութագրվել «Վրաչ»-ր ժամանակակիցների կող

մից։ Դժվար Լ գերագնահատել այն հսկայական դաստիարակչական գերբ, որ խաղաց «Վրաչ»-ը 
ոուս բժշկության կյանքում։ ՛երան հավասարը շի եղել !։ ոչ մի ժողովրդի բժշկության ասպա

րեզում է

հր գոյության 21 տարիների ընթացքում իր Լշեբում, մասնավորապես «Խրոնիկա ե մանր 
լուրեր» բաժնում, «Վրաչօ֊ր առաջ քաշեց ե լուծեց բժշկական կյանքի ք>ոԼոր փոքրիշատե 
կարևոր հարցերը։ Վերոհիշյալ բաժնում զետեղված նյութերը դաստիարակչական հսկայական 
նշանակություն ունեին, ղրանը դաստիարակության ղ •գրոգ Լին > բժշկի բա րւ։ յւսկանության կոգեկ-։, 

ւ։ յնսյիսի փայլուն կոդեկս, որպիսին չԼր ստեղծել I։ ոչ մի բժշկական հանդես:
«Վրաչ»֊ի Լշեբում հրապարակվել են հարյուրավոր ղ իտակւււն հոդվածներ, որոնցից շատե

րը 1’1'ենց արժեքը պահպանում են նաև այսօր:
<էՎրաչ»֊ը XIX ղարի 80-ական և 90-ական թվականների ռուսական բժշկական 1(1անբի 

յուրահատուկ հանրագիտարանն Լ, նրա բժշկութեան պատմության հավերժ կենդանի հուշար

ձան ր:

«Վրաչ»-ի յուրաքանչյուբ համարի սկզբում զետեղվում Լին կլինիկական բժշկության բոլոր 
բնագավառներին, հիգիենայի և բժշկական կենցաղի հարցերին նվիրված օրիգինալ հոդվածներ:

Ինչպես որ «Վրաչ»֊ի խմբագիր ւգրոֆ. Վ. Ա. Մանասեինը իր կլինիկայում սիրահոժար ե 
առանց խտրության ընդունում Լբ Ռո / աս Ա ւոան ի տարբեր ժողովուրդներէ։ ներկայացուցիչներին, 
այդ թվում նաև հայ բժիշկներին, այնպես Լյ իր խմբագրած «Վրաչ»-ի Լշերամ տեղ Լր տալիս 
այգ ժողովուրդների գավակն!,րի աշխատություններին, ինչպես նաև հայ բժիշկների կլինիկա

կան հետազոտություններին: «Վրաչ»-ի Լշեբում հանդես Լ եկել հայ ականավոր բժիշկ Լք. ք'. 
Աոուստամովր: Նրա հոդվածները հրապարակվել են 1891 և 1808 թվականներին։ հացի ձկան 
թույնի ինֆեկցիոն բնույթին վերաբերող նշանավոր աշխատություններից, «Վրաչո-ում հրապա

րակվել Լ նաև II. Ի. Աոուստամովի մի այ/ աշխատությունը « Լ(?Ո|0111! էՇ’՝•՛-{' մորֆոլոգիայի և 
բ իոլո դիա յի մասին» խորագրով, որպիսի աշխատանքը կաաարված Լ եղել պրոֆ, Մ, Ի. Աֆւււ- 
նասևի կլինիկո -բակտեբիոլոգիական լ։ւ։բորատորիա ւում:

Լեւգտոթրիբս միկրորի մորֆոլոգիայի և բիոլոգիայի հարցերը շատ քիչ Լին ուսումնասիր

ված։ Հեղինակի հետազոտությունը բացահայտում Լր լեպտըոթրի ըսի տ ա րա տե ս ակների դոյու- 
թյունբ, ինչւղեռ նաև ղրանց բ ի ո - մ ո րֆո լր զ ի .։՛ յ ի այլ հարգեր։

Հայ բժիշկների կողմից ֆիղրոլող իա յի աււպաբեղռւմ կաաարված հեսւազոտոլթյուններից 
«վրաչո-ում հրապարակվել են մի շարը հողվածներ, այղ թվում՝ 1890 թվականին Գ. Ի. Բ՛ա֊ 
մամշևի «կենդանական օրգանիզմում աւկոհոլի անհետացման արագության մասին» աշխա- 
տոլթյունր: Այղ մի հետաքրքրական հետազոտություն Լ, որը կատարվել Լ Պ ե տե րրո ւրղ ում, 
ակադեմ իկոս Ա. Յա. Դանիլևսկոլ ֆիզիոլոգս քիմիական լաբորատորիայում և մանրամասն 
զեկուցվել Լ ժողովրդական առողջության ՚գ ահ պ ան ության Ռուսական ընկերության սննդի 
հանձնաժողովում ։

հր վերոհիշյալ աշխատության մեջ հեղինակը նպատակ Լ րլ լ։!• ք բացահւսյտել ալկոհուի ան- 
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հեռացման ա րագո՛ թյո ւն ր կենդտնական օրդանիդմից և պա րղս։ բանե լ ալն հարցը, թե ա ]դ 
պրոցեսին օժանդ տկում Լ արդյոք «կոլա» ընկույզը ներքին օգտագործման դեպքում։ Մի շարք 
փորձեր են կաւոարվել 21) ճաղ աընե րի վրա, որոնց օ րդ անի դմնե րր հետազոտվել են ալկոհոլի 
կիրառումից 2-ից մինչև 24 մամ հետո։

Հեղինակը իր փորձերի արդյունքների հիման վրա հանդում Լ վերոհիշյալ հարցերի վերա

բերյալ հետաքրքրական եզրակացությունների, որոնք որոշակի արժեք են ներկայացնում ֆի

զիոլոգիայի աքդ բնագավառի համար, մի րնադավաո, որտեղ իր փայլուն հետազոտություն

ներից մեկը' « նյութեր ալկոհոլային հարբեցման ապագա ֆիզիոլոգիայի համար» վերնագրով, 
կատարել կր ոուսակսւն ֆիզիոլոգ իրս յի հայր Ւ, Մ. Ս եչենովր ։

«՚Լըաչ» հանդեսում 1897 թվականին հբապսւրակվեւ Լ Ն. Զ ■ Ումիկովի «Դիազո-ոեակցիան 
ծծկեր երեխաների մեգի մեջ» իւորագրով աշխաւոոլթյոլնը, որբ հանդիսանում Լ Պ ետերբոլրդ ի 
գսւսւոիա րակչական տան բիմ իական /արորաաորիայու մ հեղինակի կատարած աշխատան րի 
շարադրանքը։

Նշելով, որ կրլիիւի կողմիդ ղիաղոոեսւկցիայի հայտնաբերումից հետո այղ ռեսւկցիս։ յի 
։։տո։ դման վերաբերյալ կատարված աշխատանքները հիմնականում վերաբերում են մեծահա

սակ հիվանդներին, հեղինակը նպատակ Լ րգլէել ուսումնասիրելու նույն ռեակցիան ծծկեր երե

խաների մոտ։ Հեղինակր սկզբում ուսումնասիրել Լ 117 աոոդջ, ապա դիֆթերիայով, կարմրու
կով և մի շարք այլ հիվանդություններով տառապող երեխաների մեղր։

Եր եզրակացություններում հեղինակր բացահայտում Լ ծծկեր առողջ երեխաների, ինչպես 
և մի շարք հիվանդություններով տառապողն!։ րի մեղի մեջ դիազո ֊ռեակցիա յի առկայություն։։ 
կամ բացակայությունը։

Ն. թ. Ումիկովի վերոհիշյալ աշխ ա տո ։ թյուն ր որոշակի արմեր Լ ն I, րկա յա ցն ո ւմ մանկա

կան հիվանդությունների լաբորատոր դիագնոստիկայի համար։

«՛Հրաչ» հանդեսում տպագրվել են հայ բժիշկների կլինիկական բնույթի մի շարք ս։։լ 
Աշխատություններ։ Այսպես, օրինակ, 1898 թվականին «ՎրաչՏ֊ի երեք համարներում հրա

պարակվել Լ Ս. II. Նա/բանդ ովփ «Սիրինդոմիևյայի (Մորվինի ւոիպվ սիմ ւղսլո մ ա տո լող իա լի 
մասին» խորագրով աշխաաությունր , որի հետ կապված հե տա դո տ ո լ թյո ւն ր կաւոարվել I պրոֆ, 
Ա. Յա. Նոժեվնիկովի կլինիկայում։ Այստեղ հեղինակր կանդ Լ առնում ողնուղեղի ծանր տա

ռապանքներից մեկի' մորվանյան տիտի սիրին ղ ոմիելիա յի ս իմ պտոմա տո լո դիա յ ի վրա։ Նլնե- 
/ով իր կատարած կլինիկական դիտողություններից և գրականության ՛ովյալներից, նա բացա

հայտում I այդ հիվանդ ութ յան դիագնոստիկա յի մի շարք հարցեր։ Մի տարի հետո նույն հան

դեսում տպագրվել Լ Ա. Ա. Նալբանդովի մի Ա՛յլ աշխ ա աությո ւն ր, նվիրված ներվային մի հազ

վադեպ տառապան բի նկա րագ բո լ թ յան ր։

Հայ բմիշկնե րի !// ին իկական հետազոտություններից «’Լրաչշո-ում հրապարակվել է նաև 
I՛ Ս ուրուկչու, «Աիֆիլիտիկ ոչ շաքարային միղահյուծոլթյան», II. ՛Լ. Տեր-Միքայելյանի «Ար

գանդի արտանկման ժամանակ Ն \րՏ(է!քՕր(";! Ո <՜1 հարցի շուքեր» և մի

շարք այ/ աշխատություններ։

«Վրաչո֊ի էջերում հայ րժ իշկնե րր հրապարկել են իրենց դիսերտացիաների առանձին 
հատվածներր, ավեյի հաճս։ ի։' այղ ղ իս ե ր աս։ ց իան ե ր ի համառոտ բ ովան դ ակո լթյո ւն ր' նախնա

կան հաղորդ ման ձևով։ Ա յդ նյութերի հրապարակումը նախորդել Լ դիսերտացիայի պաշտպա

նության պրոցեսին և հնարավորություն Լ ընձեռնել ղ իսերտացիան լալն քննարկման առարկա 
դարձնել մինչև պաշտպանությունը և որոշ լուդ ան ության բուն պրոցեսում։

Այսպես, օրինակ, 1893 թ. ապրխի 22-ին «Վրաչ»-ում հրապարակվել Լ Լ. Ի. Բերբերովի 
«Հղիների, ծննդկանների և ստինքով կերակրողների մեղում շաքարի գոյության հարցի շուրջը» 
իւորագրով նախնական հաղորդումը։ Դրանից երկու շաբաթ հետ։։, Ռազմ ա-բժշկական ակա

դեմիայում Լ. Ի. Բերքերովը պաշտպանում Լ իր դոկտորական դիսերտացիան վերոհիշյայ թե

մայով։

«'Լրաչ»-ն իր էջերում տեղ է տվել ոչ միայն նշանավոր գիտնականներին, ղ իտական ու 
պրակտիկ բժշկության հարցերը լուսաբանողներին, այլ նաև բժ շկտկան գիտության անդաս

տանում առաջին քայլերը կատարող ուսանողներին, եթե նրանց հետազոտությունները որոշակի 
արժեք են ներկայացրել։

«Վրաչո-ում մենք գտնում ենք նաև Բ՛ո։ սաստուն ի գիտական բժշկական կենտրոններ ։ւմ 
իրենց կրթությունն ստացող հայ երիտասարդների ուսանողական դիտական աշխատությունները։

Ռազմա ֊բժշկական ակադեմիա յի ուսս։նող Ի. Ավթանդ իքովր 1889 թվականին «Վրաչ»-ում 
հրապարակել Լ «Չոր օդային վաննաների և տաք ըմպելիքի համեմատական քնարեր ներզոր- 
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ծոլթյան մասին» իր ո ւսո լմն ա и ի րո ւ թյուն ր, որ նա կատարել է պրոֆ* ՛է. Ա. Մանասեինի պրո- 
պեդևտիկ թերապիայի կլինիկայում։

Այստեղ հեղինակը իր հե սւազո ։ոո։ թյո ։նների հիման վբս։ հան դում է այն եզրակացությանը, 
որ օդային տար վաննաները, որպես քրտնաբեր գործոններ, ավելի էֆեկտիվ են ազդում, քան 
մորու տաք ըմսլե լիքը։

«Վրաչ»-ում 1899 թվականին հրապարակվել է նաև Մոսկվայի համալսարանի բժշկական 
ֆակուլտետի ուսանողներ Ն. Մոսկալենկոյի և Վ . Տեր- Գրիդորյանցի հողվածր а А1орес!ае аге- 
ЭОе-Д ծագման հարցի շուրջը» վերնագրով։

Պրոֆ. Ա. Ւ. Պ ոսպելովի առաջարկով, Մոսկվայի համալսարանի րժշկական ֆակուլտետի 
կողմից Г МООеСИв аГСЗПе֊^ իբրև մաշկի տրոֆոնեյրոզ» թեման առաջարկվել էր ուսա

նողական գիտական աշխատությունների մրցանակաբաշխության համար։ Ն, Մոսկալենկոն ե 
Վ • Տեր-Գրիգորյանցր, ի պատասխան այղ առաջարկության, վերոհիշյալ աշխատանքը կատա

րել էին պրոֆ. Ա. Р. Ֆոխտի ընդհանուր պաթոլոգիայի ինստիտուտում, բմիշկ Ա. Ի. Տալյան- 
ւյեի ղեկավա րո ւթյամ ր ։

«Վրաչո֊ի էջերում ուսանողական գիտական առավել աչքի ընկած հետազոտությունների 
հրապարակումը պատահական չէ։ Պրոֆ,' Վ* Ա. Մանասեինր, շարունակելով 11. Պ. Բոտկինի 
տրադիցիաները, իր կլինիկայում լայն հնարավորություններ է ստեղծում ուսանողական գիտա

կան աշխս։ տան քների համար։

«Վրաչ»-ում հայ բժիշկների կլինիկական և էքսպերիմենտալ հետազոտություններից բացի, 
հրապարակվեք են նաև նրանց գիտական համառոտ հաղորդումները պրակտիկայում կատա

րած գիտողությոլներր և այլն։

Գ, Թադևոսովը 1894 թվականին «Վր։սչ»-ին ուղարկել է «•Ըթախոտր որպես զկրտոցի նո

պան ընդհատող միջոց» վերնագրով մի փոքր հոդված, որր և հրապարակվել է նույն թվականին։

Իրենց պրակտիկ դո րծունեության ընթացքում կատարած դիտողությունների մասին 
«Վրաչ»-ի էջերում պատմել են նս։և Հայաստանում ծառայած ռուս բժիշկները։ «Վրաչ»-ում 
1899 թվականին հրապարակվել է Ալեքսանդրոպոլի տեղական լազարեթի բժիշկ Մ. Ս. Նազւս- 
րովի «Ակիպիդ արի բարերար ս։զդեցությունր ծանր ծաղկի ընթացքի լիրա» վերնագրով հոդ

վածը։ Այստեղ հեղինակը նկարագրում է սկիպիդարի ազդեցությունը ծանր ծաղկի ժամանակ, 
որ նա համարում է շատ ավելի արդյունավետ իխտիոլի համեմատությամբ։

«Վրաչ»-ում «Ընթացիկ մամուլից» խորագրի տակ հրապարակվել են ինչպես հայրենական, 
այնպես էլ արտասահման յան բժշկական գրականությունից ռեֆե րատնե ր ոլ անոտացիաներ։ 
՛երանց մեջ մենք տեսնում ենք նաև ինչպես հայ բժիշկների, այնպես էլ Հայաստանում ծառա

յած ռուս բժիշկների րազմաթիվ աշխատությունների ռե ֆե րա ան ե րր ։

Ա յուղե ս, օրինակ, 1898 թվականին «Ընթացիկ մամուլից» վերնագրի տակ տրված է նաև 
բժիշկ Գ. Ի. Կարագ յոզյանցի «Վոեննո ֊մեդիցինսկի ժուռն ա լ»-ո ւմ հրապարակված երկոլ աշ

խատությունների ան ո տ ացի ան ե րր ։

«Վրաչ»-ում 1894 թվական ին հրասլս։ րակվե լ է բժիշկ Վո սկ րե սևն սկո լ «Վոեննո-մեղիցին սկի 
ժուռն ա ւ» - ո։ մ տպագրված հոդվածի ան ուռ տցի ան։ Վե րոհիշյսւլ հող վածը նվիրված է ևարսի 
մարզի Ստրիզումիշ գյուղում զինվորների մեջ նկատված հավկուրության դեպքերին։

Նուլն տեղում 1892 թվականին տպագրվել է բժիշկ Խլոդկովսկոլ, «Կովկասյան բժշկական 
րնկերութլան» ա րձան ա գ րո ւ թ քո լննե րո ւմ Կուրսի մարզում էպիդեմիկ ստոմատիղի դեպքերին 
նվիրված աշխ ա տա թ լան անոտացիան և այլն։

«Ընթացիկ մամուլից» վերնագրի տակ հրապարակվել են նաև հայ բժիշկների պաշտպանած 
գ իսե րտա ց իւսնե ր ի համառոտ ան ո տա ցի ան ե ր ը ։ Այսպես, օրինակ, 1899 թվականին հրատարակ
վեք / Ա. Մ. Հակորյանցի «Բորժոմի եկս։ ահրին յան աղբյուրի՝ շշի մեջ լցված գ ազավորված ջրի 
քիմիական հետազոտությունը» խորագրով դիսերտացիայի համառոտ անոտացիան։

«Ընթացիկ մամո լլից» խորագրի տակ հրատարակված նյութերր արժեքավոր են նաև որ

պես րիրքիոդրաֆիական աղբյուր՝ զանազան վայրերում հայ բժիշկների հրատարակած որոշ 
աշխատություններ գտնելու համար։ Այսպես, այստեղից մենք տեղեկանում ենք Թամամշևի 
կողմից Փարիզում գրված ե .ՀոՈՅԽՏ Ճը Г ՜1 Ո ՏէI է Ա է Ра Տ է ԸԱ Г-ու մ հրապարակված աշխատության 
մասին ե այլն։

«Վրաչ»-ում «Թղթակցություններ» խորագրի տակ պարբերաբար հաղորդագրություններ են 
տպագրվեք Ռուսաստանի տարրեր բժշկական ընկերությունների գործունեութեան մասին։ Թեև 
վերոհիշյալ րն կե րո լթյո ւնն ե ր ը մեծ մասամբ ունեցել են իրենց հրատարակությունները, սակայն 
«Վրաչ»֊ում հրապարակված թղթակցությունները որոշակի արժեք են ներկայացնում այն առու- 
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ժռւԼ, որ, թևպԼտ համառոտ կերպով, սակայն մի սւեգ են հավաքված ւսյգ րնկերոլթյունների գոր

ծունեության վերաբերյալ նյութե րր՝.

Բժշկական ընկերությունների գո րծ ունե ութ յան վերաբերյալ «Վրաչ»-Ում հրատարակված 
թղթակգու թյուննե րր հայ բժ շկության պա ա մութ յան համար որոշակի արմեր nt հե տա ք ր րրո լթյուն 
են ներկայացնում ույն առումով, որ /ույս են սփռում մի շարք ՛հաշ բժիշկների գիտական գոր

ծունեության վրա։

«Վրաչ»-ի իւրոնիկան, գրել /, V. . Էոգինոկին /.9// թվականին, գա ռուսական հասարակա- 
կան֊բժ շկական կյանքի կենդանի ւոարե գ րոլթյուն Լ , գ ա անսպառ ե արժեքավոր նյութ Լ ապագա 
պատմաբանի համար» լ

Ւր գոյության ամբողջ րն թ ա ցրում «Վրաչ»-ր հանդես Լ եկել իբրե կանանց բժշկական 
կրթության ջատագով։ Դա ^Վրաչ^֊ի հսկայական ծառայություններից մեկն Լ, որ նա մատուցել 
Լ Ռուսաստանում կանանց բժշկական կրթության գործին, մի ծառայություն, որ նա կատարել Լ 
մեծ ոիրով, հսկայական էնտոււլիագմով ե համառությամբ։

Բերենք այց ուղղությամբ այստեղ հրատարակված բազմաթիվ նյութերից մեկը, 1894 թվա
կանին, Փարիզում բժշկական կրթություն սուացող ոուս 70 ու սանողուհիներր «Վրաչո-ին ուղղած 
իրենց նամակում գրում Լին։

«...Կենդանի հետաքրքրությամբ հետևելով Ռուսաստանում կանանց բժշկական դասրն- 
թացների բացմանր վերաբերող հարցին, մենք առանձնահատուկ գոհունակությամբ կարդացինր 
«Ռուսկիե վեգ մոս՚ոի»-ի 4-րգ համարում ոոա բժիշկների համագումարի որոշումր' ա լղ դաւ- 
րնթացներր կարճ ժամանակում բաքե/ու, ինչպես նաև. արւոա։։ահմանյան որևէ, համալսարանում 
ղաււրնթսւցն ավարտած կին բժիշկներին քննության թոյլատրելու միջնորդության մասին։

Մենք հավատում են ր այն գործի հաջողո։թյանր, "րր համակրություն ու պաշտպանու

թյուն Լ գտել այն հիմնարկի կողմիդ, որր արժանավորապես վս^եյում Լ հասարակության հար

գանքն ու պաւոիվր, և խնդրում են ր ռուս բժ իշկների համագումարի պ. պ. անդամներիդ րնդու- 
նելոլ մեր խորը համակրանքն ու երախտագիտությունը մեղ բոլորիս համար թանկագին դ՚՚ր- 
ծում նրանց ցուցաբերած Ա՛շխույժ մասնակցության համար։

Փարիզ. 23', 4/||, 1891 իժ .յ>։;
Մինչև 1897 թվականը, այսինքն մինչև կանանց բժշկական ինստիտուտի բացվելը, մի շառք 

տարիներ շարունակ Ռուսաստանում կանայք ղրկված Լին բարձրագույն բժշկական կրթություն 
ո ւո անտ /ո Լ հն ա բա վորու թ յո ւն ի ց ։

Վերոհիշյալ նամակն ստորագրել էր նաև II. Ռարխանովանլ Հետագայում, 1900 թվակա

նին, «Վրաչս-ր հաղորդել Լ նաև այն մասին, որ Ռարխանյանցբ Փարիզում դոկտորական դի

սերտացիա Լ պաշտպանել «Դժդո։յն սակավարյունության ժամանակ լյարդի փոփոխությունների 
հարցի շուրջր» թեմայով։ Դրանից հետո նա, վերադառնալով իր հայրենի Կովկասր, ազնիվ 
կերպով ծ աոայել Լ ժողովրդի ա ո ո դջ՚ս որո հ ո լ թյան ր ։

Ւր գ ոյության ամբողջ ընթացքում «Վրաչ»֊ը սկզբունքային պայքար Լ մղել հոմեոպաթ- 
ների դեմ։ Այդ ուղղությամբ այստեղ տպագրված բազմաթիվ նյութերից ուշադրության ա րժ ան ի 
Լ Կովկասյան բժշկական ընկերությունից հոմեոպաթ Ա. Ւ. թեմանի վտարման գործրւ Վերջինս 
այդ րնկերո։թյան իսկական անդամ ընտրվելուց մեկ տարի հետո իրեն հայտարարում Լ հոմեո- 
սլաթ։ Կովկասյան բժշկական ընկերության անդամները անհամատեղելի են համարում րնկեբու- 
թլան անդամ լինելը հոմեոպաթի կոչման՛ հետ։ 11.յդ ուղղությամբ վերոհիշյալ րնկեբության 
նիստում ծավալված մուրերի փոխանակությանը մասնակցում են նաև հայազգի բժիշկներ 
Մ. թ. Ավթանղիլովր և II. II.. Մայլւու րյանցր։

II, ո անձն ահա ս՛ու կ ուշազ .ությամր «Վրաչ»-բ արձագանքն՛ Լ Կովկասյան բժշկական րհկ՛- 
րու թ յան դո րծ ո լնե ու թ յան ր ։

1889 թվականին «'Լրսւչւ՚-ր Կովկասյան բժշկական ընկերությունը համարում է աժենագոր- 
ծունր Ռուսաստանի բժշկական րնկեբություններից ե Համոզմունք Լ հայտնում, որ նրա 25-ամ- 
յակը ջերմ արձագանք կզանի Ռուսաստանի բոլոր բժիշկների կողմից։

Կ ովկաււյան բժշկական րնկե րո ։ թյան գո րծ ո ւն ե ո ւթյո ւն ր բարձր գնահատելով հանդերձ 
«Վրաչո֊ր կշտում բում Լ նրան այն բանի համար, որ ընկերության պատվավոր անդամներ են 
ընտրվոլմ նաև րսւո պաշտոնների, ակնհւսյւո կերպով ակնարկելով վարչական Ու կրոնական ժի 
շարք ղեկավար անձանց պատվավոր անդ ամ ընտրելու փաստր ։

Շատ հաճախ «’1,րաչ»-բ անդ րաղ առնու մ Լ Կովկասյան բժշկական ընկերության քննարկած

1 »Bpa>l։ № 6, 189-1, CTp. J91. 
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հարցերին, հավանություն Լ տսլլիռ դրանց, աջակցում և պաշտպանում խելացի ու առաջավոր 
դոըծը, հանդիմանում ււիւա լն եր ի ու թերությունների համարել

1893 թվականին «Վրաչ»-ը, արձանագրելով «Կովկասյան բժշկական ընկերության կի դ 
կուէկասյան բժիշկների' խոլերայի համաճարակի դեմ պայքարի միջոցառումների քննա րկման ու 
մշակման համար աոաջին համագումարի օրագրի» լույս ընծ այումր, իր մի քանի դիտողություն

ներն կր անում այլ/ որոշումների կապակցությամբ։ «Վրաչ»֊ը լրիվ հիմնաւէորված Լ համարում 
ույդ համագումարի որոշումն ույն մասին, որ խոլերայից բուժելու ձև պետք .կ ընտրի ամեն մի 
բուժող բժիշկը և այլն լ

«'կրաչ»-ը ուշադրություն Լ դարձրել նտե Հայա սսւանուլք առողջապահական գործի վիճակի 
վրա։

Դեռևս 1ՏՏ2 թվա կան ին «Վըաչ»֊ր բերում կ մի ջաբք տեղեկություններ, որսլելլ ակնհայտ 
ւիաստեր Կովկասում բժշկու թյան բա րձ իթ ուլ ւէիճակի ւէե բաբե րյա լլ «...Երևանի նահւսնդ ում,— 
տսւԼած կ այսւոեղ,— կա 8 բժիշկ, 14 բուժակ և 4 տատմայր, այնլղես որ ւսմեն մի բժշկին ընկ

նում կ 68.000 բնակիչ, իսկ ւսմեն մի տատմորը 58.000 կին։ Դրա հետ մեկլոեւլ, գավառական 
բժիշկներր խեղդված են դիահհ րձւ։ ւմնե բուէ, վիրավորների ղ ատակտն զննումներով և այ/ն։ Օ՛րա 
հետևանքով բուն ժողովրդական ա ո ողջա ււլահո ւթ յան ը մնում կ ՂԸՈ կս,մ համարյա ւլրո»2լ

«Վ րաչ.< - լ։ գրել կ նաև Կւսրսի մ ա բղում առողջապահական ծանր վիճակի, բժիշկների ան

բավարար թվի, հոսպիտալի անմխիթար դրության մասին։

Այնւղիսի ւիաստեր, ինչպես են նախկին Երևւսնլան նահանգում լեպրոզո րիա բացելու 
■արցը, տեղեկություններ 1892 — 93 թթ. Ե րհանում խոլերայի տարածման ընթացքի մասին I' 
այլն, իրենց արտացոլումն են գտել «Վ րա չ»-ո ւմ ։

«1կրաչ»-ր շեշտել կ այն ծւսնր ւդայմաննեըը, որոնց մեջ իրենց գործունեությունն են ծա֊ 
։1'սԺւ Կովկասի բժիշկները, այն անհամար դժվարությունները, որ հաղթահարել են նրանք։

«Վրս։չ»-ր մեծ գովեստով Լ խոսել Կովկասում ծառայող ոուս բժիշկների գո րծունե ո ւթ լան 
մասին և կրքոտ կերպով սլաշտպանել կ այղ բժիշկների պատիվր ղրպարտիչների պրովակա֊ 
ևէ՚տյից’ 1892 թվականին ընդհանուր մամուլում լուրեր տպագրվեց Կովկասյան բժիշկների 
մասին, ղ րպա րտ չա կան բնույթի տեղեկությունն/։, որ իբր թե այ։/ բժիշկներր հրաժարւէել են 
օգնություն ցույց տալ խոլերայով հիվանդներին և, խոլերայից սարսավւած, փախել են։

^հՂԸ!'9 ևեթ «Վրաչո-ր չհաւէատար այդ լուրերին, որոնք ինչպես հետագայում ՛դարզվեց, 
ամբողջովին զրպարտչական բնույթ ունեին։ Հենց սկզբից, «Վրաչ»-ր գրեց, «կկուս բժիշկներր 
։) իշտ կարողացել են կատարել իրենց պարտքր, կարողացել են մեոնե/ իրենց պոստերում պս- 
։ւ։ե րաւլ մ ի ժամանակ, և բոլորի աչքի առջև մեռնում կին և ւեեռնւււմ են քաղցող վայրերում 
բծավոր տիֆի դեմ պայքարում»^։

Բազմաթիվ ո։ բազմազան այլ հարցեր կ առաջ քաշել «Վրաչ»-ր, մեծ թե «մանր», բայց իր 
ժ ամանակի համար ակտուա/, կարևոր հարցեր: Ահս։ մի օրինակ. «Վրաչո֊ը բազմիցս առւսջ կ 
քաշել այն միտքը, որ հանգուցյալ բժիշկի գրադարանը պետք կ անցնի որևկ հասարակական 
կազմակերպության, որպեււղի այդ զբըերր ոչ թե ցիրուցան լինեն, այլ օգտագործվեն հնարա

վորին 1ափ ավելի շատ բժիշկների կողմից։ Երբ 1899 թվականին հանգուցյալ հայ բժիշկ Հախ֊ 
վերդովի աղջիկը ցանկություն հայտնեց հոր գրադարանը Կովկասյան բժշկական ընկերությանը 
հանձնելու, «Վրաչ»֊ը ջերմորեն ընդունեց Ա՛յղ լուրը և այդ մասին հայտնեց իր «Խրոնիկա լում •։։

Ինչպիսի կըքոտությամբ որ «Վրաչձ֊ը գովում Լ ր հալ բժիշկների [11,վ գսրծերր, նույնպիսի 
կրքոտությամբ խարազանում էր նրանը վատ արարքները։

Եր գոյության ամբողջ րնթա ըքում «Վ բաշ.Ա -ր պայքարել է բժշկության ասպարեզում եղած 
ամեն տեսակի շառլատանության, մասնավորապես ինքնակոչ բժիշկների, «գաղտնի» միջոցների 
դեմ։ «Վրաչ»֊ի կջերում մերկացվել են բազմաթիվ շառլատան ինքնակոչ֊բժիշկներ, այդ թվում 
Դ. կ. Հւսրո։ թյուն լանցր, որր 1898 թվականին Ասւորախանում զբաղվել կ «բժշկությամբ», 
Ա. Ավետիսովր, որր 1895 թվականին Բթֆլիսում ուժեղ ազդող միջոցնեբով «բուժել կ» սիֆի
լիսը և այլն։

Հանուն բժշկական կտիկայի անաղարտության, ընդդեմ ամեն տեսակի անազնվության ու 
շառլատան ու թ լան, իր պայքարը «Վըաչ»-ր մղել կ ոչ թե դեպքից դեպք, լոկ խոսքերով, այլ 
հետևողականորեն, կոնկրետ փաստերով։

1 8 ’> , V? 4, 1885 (?րՌ 3
2 Ու >1“. № 17, 18 . շրր. 281.
3 _8|ւ;ւ>ւ“ № 2( , 1892, ք |՚. 1.6-».
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Սակայն «Վրաչ»-ի փաոքի դափնե պսակը հասարակական առողջապահության բնագա

վառի նրա գործունեությունն է և այսւոեղ լավագույն օրինակներից մեկը վերաբերում է հա

յազգի բժիշկ Մ. Ի. Առոլստամովին։

Վերն արդեն ասվեց, որ «Վըաչ»-բ տպագրել է Մ. Ի. Աոուստամովի դիտական հոդված

ները և նյութեր' նրա նշանավոր հայանադործոլթյոլնր մրցանակի ա րժան ա ցնե լո լ վերաբերյալ։

«Վրաչ»-ր հայազգի բժիշկներից ամենից շատ Մ. /’. Աոո ւս տամ ո վի դո րծ ունեո ւթյանն է անդ

րադարձել։ Եվ այդ պատահական չէ։

Մ. Ի. Ա ռո 11։ տ ա մո վը ո ուսական առաջավոր հասարակական բժշկության նշանավոր գեր

բերից էր։

«Վրաչ»-ր ժողովրդական առողջապահո։թյան պայքարի առաջադեմ ուժերի հզոր օրգանն էր։ 
Նա չէր կարող անտեսել, չէր կարող չաջակցել այդ ասպարեզի մարտնչող 1ոՐ^Ւլ Ռռոլս՜

տամ ովին։
«Վրաչ»-ի «Խրոնիկա և մանր լուրեր» բաժինը պարունակում է նաև շատ տարբեր բնույթի 

տեղեկություններ հալ բժիշկների գործունեության վերաբերյալ։

«Վրաչ»-ի վերոհիշյալ բաժնում սիստեմատիկաբար տե ղե կություննեը են հրապարակվել 
Ռուսաստանում բժշկականության դոկտորի աստիճանի համար դիսերտացիա պա՞ւտպանած 
բժիշկների մասին։ Այստեղ մենը գտնում ենք մի քանի տասնյակ հայ բժիշկների անուններ։ 
Այդ շրջանում (1880—1901 թթ-) Պետերըուըգի Ռազմա-բժշկական ակադեմիայում և Մոսկվայի 
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում դոկտորական դիսերտացիաներ են պաշտպանել հա

յազգի բժիշկներ Ա. Մ. Հակորյանցր, //. Ս. Ւստամանովը, Մ. թ. Ավթանդիլովը, Ա, Բաբաևր 
Վ, Ւ, Վարգանովը, Գ. Р. Մելիք-Р եգլյա բո վր, Լ. I՛. թերըերովր, Ն. Դ. թարգարովր և ուրիշներ։

Մի շարք այլ բնույթի յուրեր բացահայտում են Ռուսաստանի տարրեր մ ասե րում հԱ1յ 
բժիշկների անձնվեր աշխատանքի արժանի գնահատության փաստերր։

«Վրաչո-ի «Խրոնիկայից» մենք տեղեկանում ենք, թե ինչպիսի ջերմ հրաժեշտով է ավարտ

վել բժիշկ Գ. Ա. Ռագևոսովի երկարամյա ծառայությունը զորամասերից մեկում, ինչպես զդլա֊ 
րեցինե րր սիրով նշել են բժիշկ Ա, է՛. Ս ոլլթան֊Շ ահի գործունեության 25-ամյակր, Պյատի- 
գորսկի տեւլական ւազարեթի բժ ի շկնե րը' Հ. Р. Կ ալու ստով ի ռա զմ ա - բժշկական ծառայության 
25-ամյակր։

Ամփոփելով «Վըաչ»-ի մասին վերևում ասվածը, գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ 
այդ հանդեսր իր ժամանակին հսկայական գրակս/ն զեր է [սաղացել նաև հայ բժիշկների կյան

քում, մասնավորապես նրանց դաստիարակության գործում։ Այսօր «ՎրաչՈ-ր հանդիսանում է 
հայ բժշկության անցյալ գարի 80-ական I՛ 90- ական թվականների պատմության աժ ենահարոլստ 
սկզբնաղըյո։ բներից մեկր։

II լուսցվել է 21, XII—1957 թ.

А. А. ЛАЛАЯН

ЖУРНАЛ „ВРАЧ" И АРМЯНЕ-ВРАЧИ
И МЕДИЦИНА В АРМЕНИИ

Резюме

1. На страницах журнала „Врач" печатались и работы армян- 
врачей.

2. „Врач" отражал и откликался также на значительные события 
медицинской жизни Кавказа.

3. Отдел „Хроника" содержит сведения о деятельности армян- 
врачей.

4. В свое время журнал сыграл огромную роль в жиз
ни армян-врачей, в частности в деле их воспитания.

5. „Врач" является одним из богатых первоисточников истории 
медицины в Армении 80-х и 90-х годов прошлого столетия.
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