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ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНОВ И ВЕЩЕСТВ НУКЛЕИНОВОЙ 
ПРИРОДЫ НА РОСТ И ЦВЕТЕНИЕ РАСТЕНИИ

Открытие гиббереллинов представляет собой выдающееся дости
жение в учении об онтогенезе растений, так как является новым могучим 
средством управления ростом и развитием растений Stowe and Yamaki 
[28], Brian [21). Вместе с тем оно является пробным камнем для проверки 
достоверности тех гипотез и теоретических обобщений, которые в раз
ное время были высказаны и существуют по поводу внутренних причин 
зацветания растений, ибо появление новых фактор капитального зна
чения обычно вызывает переворот в теоретических взглядах и пробуж
дает к жизни новые идеи.

Совершенно естественно, что открытие гиббереллинов имеет самое 
прямое отношение и к тому представлению о гормонах цветения расте
ний или флоригене, которое было выдвинуто нами [8] более двадцати лет 
назад. Тем более, что сопоставление данных по влиянию гиббереллинов 
на растения и результатов ранее проведенных опытов с прививками по
казывает, что гиббереллины не являются гормонами цветения, имеющи
ми общую природу для длиннодневных и короткодневных видов.

Известно, что представление о гормонах цветения базировалось по
мимо многих других данных еще на опытах с прививками, в которых 
было показано, что короткодневные виды зацветают в условиях длин
ного дня за счет веществ, вырабатываемых в листьях длиннодневных 
видов, и, наоборот, длиннодневные зацветают в условиях короткого дня 
благодаря веществам короткодневных компонентов прививки (Чайла- 
хян, [7]. Мошков [25], Me'lchens [23]; Melchers und Lang 241 и др. 
Это дало основание предполагать, что гормоны цветения (флориген) 
имеют общую природу у длиннодневных, короткодневных п нейтраль
ных видов.

Вместе с тем в работах многих авторов были получены согласные ре
зультаты, показывающие, что гиббереллины ускоряют цветение многих 
длиннодневных видов, в том числе и некоторых озимых форм и сеянцев 
двухлетников, но не влияют на цветение? короткодневпых видов 
(Lang՛, [16, 17. 18]; Biinsow und Harder [3, 4|; Harder und Biinsow [ 14|; 
Marth, Audio and Mitchell |22[; Lona |20|; Wittwer, Bucovac, Sell and 
Weller |30|; Чайлахян |9, 10] и др).

Таким образом, важной задачей оказалось выяснение՝ вопроса о 
взаимоотношении между гиббереллинами и флоригеном. Для решения 
этого вопроса памп при участии Л. П. Хлопепковой и Т. Н. Константи
новой в Институте физиологии растений Академии паук СССР в течение 
вегетационного сезона 1957 г. были проведены опыты по влиянию гиб
береллинов на растения длианодневных ни lob—рудбекии I Riidbeckia 
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bicolor) и табака Сильвестрис (Nicotiana Silvestris), короткодневных 
вндо в — периллы краснолистной (Perilla nankinensis) и табака Мамонт 
(Nicotiana tabacum), а также озимого рапса (Brassica napus, var. oleifera)

Результаты этих опытов привели нас |11] к предположению, что в- 
состав гормонов цветения, общих для всех растений, или флоригена 
входят две группы веществ: гиббереллины, необходимые для образова
ния и роста стеблей, и вещества, необходимые для образования цветков 
и предположительно названные аптезинами. В связи с этим отсутствие 
цветения длипнодиевных видов на коротком дне объясняется недостат
ком гиббереллинов, тогда как отсутствие цветения короткодневных видов 
на длинном дне объясняется недостатком антезинов; отсутствие цвете
ния у озимых форм и сеянцев двухлетников объясняется на длинном дне 
отсутствием гиббереллинов, а на коротком дне — гиббереллинов и анте- 
зипов (рис. I).

гиббереллины - гормоны, необходимые для образования стеблей
Лнтезины -гормоны, необходимые для образования цветков 

ИШЗЗ Флориген « гиббереллины + антезины .необходимые для цветения

Рис. 1. Схема образования гормонов цветения у различных растительных 
видов: 1) гиббереллины — гормоны, необходимые для образования стеб
лей, 2) антезины — гормоны, необходимые для образования цветков.

3) флориген-гиббереллины + антезины, необходимые для цветения.

Настоящее предположение, построенное на основе новых фактов по 
изучению влияния гиббереллинов на рост и развитие растений, а также 
данных прививочных опытов, конечно, требует дальнейшего эксперимен
тального и теоретического обоснования.

Одним из доказательств этого предположения было бы выделение 
гиббереллиноподобных веществ из листьев растений короткодневного 
вида, находящегося в условиях длинного дня, и такое воздействие ими 
на растения длиинодиевного вида, чтобы вызвать их цветение в услови
ях короткого дня. Возможность решения такой задачи облегчалась тем 
обстоятельством, что гиббереллиноподобные вещества и гиббереллины 
уже были выделены из семян и незрелых плодов целого ряда растений
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^Phinney, West, Ritzel and Nelly |26], Lang, Sandoval, and Bedri |19], 
Biinsow, Penner und Harder [5| Mac. Millan and Suter 121]).

В связи с этим нами совместно с В. Н. Ложниковой [ 121 был постав
лен опыт по извлечению гиббереллиноподобных веществ из листьев ра
стений как короткодневных видов — табака Мамонт и периллы крас
ной, так и длиннодпевного вида — рудбекии. Растения выращивались 
в условиях длинного (Д) и короткого (К) 9-часового дня, и после того 
как на благоприятной для развития длине дня начиналось образование 
бутонов, брались пробы листьев на экстрагирование гиббсреллинопо- 
добных веществ. Экстрагирование производилось ацетоном, после 
выпаривания которого сухой остаток растворялся в дистиллированной 
воде.

Определение гиббереллиноподобных веществ по ростовой реакции 
проростков кукурузы, произведенное по методу, разработанному в нашей 
лаборатории А. Н. Бояркиным и М. И. Дмитриевой [1], показало, что эти 
вещества имеются во всех испытуемых экстрактах, причем в экстрактах 
из листьев растений, находившихся па длинном дне, их всегда больше, 
чем в экстрактах из листьев растений короткого дня.

Испытание действия гиббереллиноподобных веществ на рост и цве
тение рудбекии производилось на розеточных растениях весеннего посе
ва, все время находившихся на коротком 9-часовом дне, капельным спо
собом: в центр розетки каждого растения ежедневно наносилась одна 
капля испытуемого экстракта, гиббереллина или воды. Опыт проводил
ся по следующей схеме: I) гиббереллин А3 или гибберелловая кислота 
в концентрации 0,02%, 2) экстракт из листьев табака Мамонт длинного 
дня (Д), 3) то же, короткого дня (К), 4) экстракт из листьев периллы 
краснолистной длинного дня (Д), 5) то же, короткого дня (К), 6) эк
стракт из листьев рудбекии длинного дня (Д), 7) то же, короткого дня 
(К), 8) контроль, вода. Каждый вариант опыта состоял из 4 растений, 
обработка растений производилась в течение трех месяцев с 9.XII 1958 г. 
до 8.III 1959 г.; опыт был закончен 4.IV.

Как обычно, быструю реакцию выявили растения, обрабатываемые 
гиббереллином — они начали быстро бутонизировать и цвести, тогда как 
контрольные растения до конца опыта оставались в фазе розетки. Из 
опытных растений наиболее быстро развивались два растения, обрабо
танные экстрактом из листьев растений табака Мамонт длинного дня, а 
одно из них бутонизировало и цвело почти одновременно с растениями, 
обработанными гиббереллином; растение, обработанное экстрактом та
бака Мамонт короткого дня, развивалось медленнее (рис .2).

В дальнейшем рост стеблей растений, обработанных экстрактом из 
листьев растений табака Мамонт длинного дня, проходил довольно ин
тенсивно и к концу апреля на толстом стебле одного растения образова
лись многочисленные цветки; у растения, обработанного экстрактом из 
листьев табака Мамонт короткого дня, стебель был тоже толстый, но 
значительно короче и имел лишь один верхушечный цветок (рис. 3).
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Рис. 2. Влияние экстрактов т листьев табака мамонт на рост рудбекии: 
1) гиббереллин 0,02%, 21 экстракт из листьев растений длинного дня, 

3) экстракт из листьев растений короткого дня, 4) контроль, вода 
(фото 17.11 1959).

Рис. 3. Влияние экстрактов из листьев табака Мамонт па рост и цветение 
рудбекии: 1) экстракт из листьев растений длинного дня, 2) экстракт из 

листьев растений короткого дня, 3) контроль, вола (фото 23.IV 1959).
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Два растения, обработанные экстрактом из листьев растений перил
лы длинного дня. лишь в конце апреля образовали мелкие бутоны на 
очень укороченных побегах и к цветению не перешли; растения, обрабо
танные экстрактами из листьев периллы короткого дня, не бутонизиро 
вали вовсе. Растение, обработанное экстрактом из листьев рудбекии 
длинного дня, бутонизировало и цвело раньше, чем растение, обрабо
танное экстрактом из листьев рудбекии короткого дня (рис. 4).

Рис. 4. Влияние экстрактов из листьев рудбекии на рост и цветение рудбекии: 
1) экстракт из листьев растений длинного дня, 2) экстракт из листьев растений 

короткого дня, 3) контроль, вода (фото 23.IV 1959).

Результаты наблюдений за развитием растений, а также данные по 
росту стеблей приводятся в таблице.

Данные таблицы показывают, что все испытанные экстракты содер
жат гиббсреллиноподобные вещества, причем их количество в экстрак
тах из листьев растений длинного дня больше, чем в экстрактах из ли
стьев растений короткого дня, как это получилось и при определении 
наличия гиббереллиноподобных веществ на проростках кукурузы.

Проведенный опыт показывает, что цветение рудбекии в условиях 
короткого дня может быть достигнуто путем воздействия на нее экстрак
тами из листьев различных растений, содержащими гиббсреллиноподоб
ные вещества. Особенно значительным представляется тот факт, что 
цветение вегетирующего растения длиннодневного вида — рудбекии — в 
условиях короткого дня было достигнуто путем воздействия на него эк
страктом из листьев растения короткодневного вида табака Мамонт, ве
гетирующего в условиях длинного дня.

Другим доказательством высказанного нами предположения было 
бы выделение веществ типа антезина, имеющих азотистую природу, из 
листьев растений длиниодневного вида, находящегося в условиях корот
кого дня, и такое воздействие ими на растения короткодневного вида,
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Таблица
Влияние гиббереллиноподобных веществ из листьев растений 

на рост и цветение рудбекии в условиях короткого дня

№
 ва
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ан
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вание
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зация
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ние
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1
2
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6
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3
4

То же*..................................
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К

Д

20.1

6.1
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26.Ill 30

4
I

2,0

1,6
1.5

6
Тоже...................................
Экстракт из листьев руд

бекии • .......................

к
д
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23. XII 58 10.111* 10. IV*

2

9*

1.7

1,8*
7 То же*.................................. к 27.XII 58 12.111 4.V 2 1.8
8

раст

Вода.......................................

* Данные приводятся для о
♦* Данные по бутонизации, 

ений.

дного
цвете։

эастения.
ию и росту стеблей приводите

розетка

я для двух

чтобы вызвать их цветение в условиях длинного дня. Подобного рода 
вещества пока не выделены, но нами получены данные, в известной мере 
указывающие на природу веществ, вызывающих зацветание растений ко
роткодневных видов в условиях длинного дня.

За последнее время появились данные, указывающие на связь меж
ду характером фотопериодической реакции растений и особенностями их 
нуклеинового обмена (Туркова и Жданова [29], Бутенко [6]), а также на 
задержку цветения короткодневного вида — дурнишника под влиянием 
веществ типа 5-флуороурацила, являющегося антинуклеозидом (Salis
bury and Bonner [27]). Ввиду этого в нашей лаборатории были поставле
ны опыты по изучению влияния аденина, кинетина и некоторых других 
физиологически активных веществ на дифференцировку цветочных по
чек растений в условиях культуры изолированных верхушек по методу, 
разработанному Бутенко (Чайлахян и Бутенко [13]).

С этой целью брались верхушечные почки размером 3—4 мм глав
ного или верхних боковых побегов растений периллы красной, которые 
выращивались на длинном дне и находились в вегетирующем состоянии 
и после стерилизации высаживались в стерильных условиях в пробирки 
на агаровую питательную среду Уайта [31] с добавкой микроэлементов 
по Геллеру [15] и 2% содержанием сахарозы.

Пробирки в штативах помещались в оранжерее на различный све
товой режим: 1) короткий 9-часовой день, 2) длинный, естественный 
день с дополнительным освещением люминесцентными лампами дневно
го света и 3) непрерывная темнота. Опыты ставились по следующей 
схеме: 1) контроль, основная среда Уайта, 2) аденин (0,001 г/л),3) ки
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нетин (0,001 г/л), 4) гетероауксин (0,00001 г/л) и 5) гиббереллин А3 
или гибберелловая кислота (0,0005 г/л). Всего было проведено 3 серии 
опытов, в настоящей статье в основном приводятся результаты 3-й серии 
опытов, начатой 14.111 1959 г.

После посадки изолированных верхушек на искусственную пита
тельную среду на 2—3-й день начинался рост листочков, в последующие 
7—10 дней наблюдался рост побега и образование каллюсов; образова
ние корней начиналось на 15—20-й день. Растения, образовавшие корни, 
формировали интенсивно растущий главный побег, тогда как в отсут
ствии корней рост побегов резко тормозился. Листочки, развившиеся до 
появления корней, имели обычную для периллы красную окраску, тогда 
как листочки интенсивно растущего побега, образовавшиеся после по
явления корней, были зеленого цвета (рис. 5).

Рис. 5. Рост растеньиц перил ты красной, 
культивируемых в пробирках на питательной 
среде Уайта в условиях длинного дня: 
1) контроль, 2) аденин (0,001 г л I, 3) ки

нетин (0,001 г/л), (фото 4.VI 1959'.

В условиях короткого дня, благоприятного для генеративного раз
вития растений периллы, рост растений проходил достаточно интенсив
но; внесение в среду гиббереллина и кинетина привело к торможению 
образования корней, вследствие чего задержался и рост надземных ча
стей. У растений всех вариантов, кроме варианта с кинетином, где рост 
был резко подавлен, на 25—30-й день наблюдалась дифференцировка 
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цветочных почек прей существенно на пазушных побегах нижних ли
сточков, образовавшихся до появления корней (рис. ба).

В условиях непрерывной темноты растения образовали вытянутый 
этиолированный побег, состоящий из одного междоузлия и заканчиваю
щийся двумя редуцированными этиолированными листочками. Добавле
ние в среду гиббереллина и кинетина приводило к полному подавлению

Рис. 6. а) Нижняя часть контрольного растения периллы в 
условиях короткого дня; в идны цветочные гочки в пазухах 
нижних листьев, б) Нижняя часть контрольного растения пе
риллы в условиях длинного д ня; видны мелкие листочки ро
стовых побегов, цветочных почек нет. в) Нижняя часть 
растения периллы в условиях длинного дня на среде Уайта с 
аденином; видны цветочные почки в пазухах ппжпих листьев, 
г) Нижняя часть растения периллы в условиях длинного дня 
на среде Уайта с кинетином; видны цветочные почки в пазу
хах нижних листьев. Увеличение в 10 раз (фото 4.VI 19 >9).

образования корней и связанному с этим торможению роста побега. Во 
всех вариантах, за исключением варианта с кинетином, через 25—30 дней 
после посадки наблюдалась дифференцировка цветочных почек на вер
хушках этиолированных побегов.

В условиях длинного дня рост растений проходил более интенсивно, 
чем в условиях короткого дня; несколько слабее был рост растений в ва
риантах с гетероауксином, аденином и киношном (рис. 5) и особенно в 
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варианте с гиббереллином. Дифференцировка цветочных почек на длин
ном дне происходила только в вариантах с добавлением в среду адени
на и кинетина через 25—30 дней после посадки. С течением времени 
рост этих дифференцированных почек привел к тому, что они стали от
четливо видимы; через 82 дня после посадки эти растеньица были сфо
тографированы (рис. 6).

Полученные данные показывают, что под влиянием аденина и ки
нетина, внесенных в среду, растеньица периллы, выращенные из изолиро 
ванных верхушек в условиях длинного дня, оказались способными к об
разованию цветочных почек. Это дает основание предполагать, что об
мен нуклеиновых кислот в целом и некоторые промежуточные продукты 
этого обмена связаны с процессами, обусловливающими переход корот- 
кодневных видов к образованию цветочных органов.

Представленные здесь экспериментальные данные, конечно, не ре
шают задачи распознания природы гормональных веществ цветения, но 
тем не менее, как нам кажется, они подтверждают ту основную идею, 
что цветение самых различных растений является результатом взаимо
действия двух групп веществ, составляющих флориген или комплекс 
гормонов цветения, общий для всех растений.

Институт физиологии растений
им. К. А. Тимирязева Поступило 2.VIII 1959 г
Академии наук СССР

Մ. Խ. ԶԱՑԼԱԽՅԱՆ

ԴԻԲԲԵՐԵԼՍ՚ՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՒԿԼԵԻՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ՈՒ ԾԱՂԿՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Գիրբերելլիննևրի ա ֆլորիգենի միջև եղած փո խհա րա բերութ լուննե րի 
հարցի պարզաբանած'չւ հանգև /уբել է ալհ պատկերացման, ււր րոլոր բուլսերի 
հած ար ընդհանուր ծաղկման հորմոնների (ֆլորիգենի կոմպլեքս) կազմի ծեջ 
մտնում են երկւււ խումբ ն լութ եր' գիբբերե լլիննե ր , որոնք անհրաժեշտ են ցո
ղունների գոլացման ու աճ ծ ան համար, ե ան թ ե զինն ե ր, որոնք ան^րաժե շտ 
են ծաղիկների ղոլացման համար:

Ալդ պատկերացման ա պա ցուլցնե ր ի ց մեկը հանդի и ան ուծ է կարճ օրվա 
պա լմաններում երկարօրլա տեսակի' ո ո ւդբեկիալի ծ աղկմ ան ինդուկցիան, ՈԸԸ 
առաջանում է երկար օրվա պա (մ աննե րում աճող կարճօրլա ահ սակի ծ ամ ոնւո 
ծխախոտի տե րևնե րի ացետոնա լին էքստրակտներում գի բբե րե լլինանմ ան նլու- 
թերի աղդեցութլան տակ: Մ լա и ապա ցօւլցր հանդիսանամ է կա ր՜էւօր լա տեսակի' 
կարծիր պերիլլալի ա/ն բուսակների ծաղկաբողբոջների գոլացման ինդուկցիան, 
որոնք աճեցվել են մեկուսացված գագաթներից երկար օրվա պա լմ աններում, 
նուկլեինալին րնուլթի նլա թերի ադենինի և կինետինի աղդեցութլան տակ:

Ալդ տվլայնե րը հաստատում են ալն միտքը, որ տարբեր բուլսերի ծաղ
կումը արդլունք է երկու խումբ ն լութեր ի փոիւ աղդեցութ լան, որոնք կազմում 
են բոլոր բուլսերի համար բնդհանւււր' ծաղկման հորմոնների կոծ պլեքսը:
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Г. Т. АДУНЦ, Р. Р. НЕРСЕСЯН

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В КУРИНОМ ЭМБРИОНЕ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ДНИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Изучением образования гликогена при развитии куриного эмбриона 
занимался еще Клод Бернард [I] в 1856 г. Его исследования выяснили, 
что в печени куриного эмбриона накопление гликогена отстает от про
цесса органогенеза и морфогенеза. Дальнейшие исследования показа
ли, что действительно гликогенная функция печени проявляется только 
во втором этапе развития куриного эмбриона, т. е. на 16-й день. П. Иор
дан [2] показал, что накопление в печени гликогена совпадает с секре
цией панкреаса.

Определение количества гликогена в печени впервые проводил Г. Е. 
Владимиров [3]. Из его работ выяснилось, что в печени куриного эмбрио
на гликоген появляется на 14-й день его развития. При этом было уста
новлено, что наряду с появлением гликогена в печени эмбриона его ко
личество постоянно меняется, доходя в период вылупления цыпленка до 
своего максимума.

Изучению динамики количества гликогена в печени эмбриона посвя
щено мш>го исследований. Л. Лейбсоном [4] установлено, что в печени 
эмбриона количество гликогена, начиная с 12-го дня, постепенно возра
стает. доходя до своего максимума на 19-й день, после чего уменьшается.

Проведенные исследования в основном касаются гликогена печени, 
между тем. как содержание гликогена в других тканях эмбриона изу
чено недостаточно. Не проведены исследования в отношении изменения 
количества гликогена в желтке и желточном мешке в различные перио
ды развития эмбриона, что представляет несомненный интерес.

Целью данной работы было изучение сдвигов содержания гликоге
на в отдельных тканях, желтке и желточном мешке эмбриона, а также 
установление изменения различных фракций гликогена в зависимости 
от его развития.

Методика. Исследования проводились на куриных эмбрионах, инку
бировались яйца кур породы Белый леггорн. Вначале определялось 
количество гликогена в свежих, не инкубированных яйцах. Каждый раз 
бралось по 5—10 яиц и в общей пробе определялся общин, связанный 
и свободный гликоген, затем те же самые фракции гликогена определя
лись в инкубированных яйцах. С этой целью брались пробы с первого 
до после шего (21) дня развития зародыша, а в некоторых случаях у 
2—3-дневных цыплят. Количество гликогена определялось по методу 

1 уда. Кремера I! Сомоджи [5]. а в дальнейшем по Вплыл геттеру [61 и 
Б. И. Хайкииой [7[.
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Метод Гуда и Кремера дает возможность определить только 
общий гликоген, что же касается свободного гликогена, то его можно 
определить по методу Вильштеттсра и Б. И. Хайкиной. По этому методу 
можно определить гликоген, связанный как с липидами, так и с белками.

Полученные данные и их обсуждение. Желток куриного яйца при 
развитии зародыша обычно служит питательной средой, поэтому в на
ших исследованиях было обращено внимание на особенности динамики 
содержания гликогена в желтке на различных этапах развития эмбрио
на, так как до сих пор не раскрыты те изменения, которые имеют место 
в желтке в процессе развития зародыша. Известно, что в процессе раз
вития зародыша желток подвергается значительным физико-химическим 
изменениям.

Полученные нами результаты показали, что количественные изме
нения гликогена в эмбрионе, желтке и желточном мешке протекают не
одинаково. В желтке неинкубированпых яиц содержание гликогена со
ставляет 20—28 мг %. Яйца, взятые осенью, отличаются наиболее высо
ким содержанием гликогена. При развитии зародыша количество гли
когена в нем колеблется в пределах 20—180 мг %, в желтке 20—90 
мг%, в желточном мешке 30—280 мг %.

Параллельно с развитием зародыша количество общего гликогена 
в желтке вначале незначительно повышается (рис. 1), а на 4-й день — 
понижается, на 5-й день оно резко повышается с 15 мг % до 80 мг % 
(первый максимум); на 8-й день содержание гликогена вновь понижает
ся, составляя 10—15 мг %, а на 9-й день оно вновь повышается до 
60 мг %. Подобная закономерность отмечается в течение 10—16-го дня 
инкубации. На 15-й день количество гликогена повышается до 100 
мг %, после чего на 17-й день резко снижается.

В период вылупления количество гликогена несколько повышается 
(10—28 мг %). На рис. 1 отображены также изменения в количестве 
свободного и связанного гликогена при развитии зародыша. Количество 
свободного гликогена колеблется от 5—50 мг %, доходя до своего мак
симума на 5-й день развития эмбриона. При дальнейшем развитии его 
количество снижается, по сравнению со связанным; количество связан
ного гликогена преобладает над свободным и колеблется в пределах 
18—95 мг %. Количество связанного гликогена в желтке также повы
шается в процессе развития эмбриона, доходя на 7-й день до своего 
максимума (2 максимум). 3-й максимум наступает на 9-й день, который 
превышает как первый, так и второй. 4-й максимум отмечается на 15-й 
день, после чего количество гликогена уменьшается, а перед вылупле
нием незначительно повышается. Таким образом, не во всех случаях 
количество связанного и свободного гликогена совпадает. Так, напри
мер, с повышением количества связанного гликогена содержание сво
бодного — падает. Другой отличительной чертой является то, что мак
симальное повышение связанного общего гликогена соответствует 15 
дню развития эмбриона.
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Желток

Дни инкубацииРис* ч
• -"1 общий гликоген
" —П связанный гликоген
х ЧП свободный

Развитие желточного мешка идет соответственно с инкубацией и 
постепенно покрывается густой сетью кровеносных сосудов, в конце ин
кубации всасывается зародышем. Количество общего гликогена в жел
точном мешке в период инкубации подвергается определенным колеба
ниям. На 11-й день инкубации оно составляет 36 мг % (рис. 2)» а в 
дальнейшем постепенно возрастает, доходя до своего максимума на 19-й 
день (300 мг %). На 20-й день наступает понижение его содержания. 
Количество же свободного гликогена непрерывно возрастает в процессе 
инкубирования, достигая своего максимума на 19-й день (240 мг %). 
В период вылупления цыпленка количество гликогена заметно сни
жается.

Количество связанного и свободного гликогена изменяется различ
но. Количество связанного гликогена меньше свободного и доходит до 
своего максимума на 15-й день, затем снижается до 50 мг %. До 16-го 
дня инкубации повышение содержания как свободного, так и связанно
го гликогена идет параллельно, после чего отмечается обратная связь 
между изменением их количеств: с увеличением количества свободного 
гликогена содержание 
Известия XII, № 11—2

занного понижается.
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» - 1 общий гликоген
” - П связанный гликоген 
X - Ш свободный

Для количественного определения гликогена в зародыше мы брали 
пробу с 6-го дня его развития. Количество общего гликогена в первые 
дни развития зародыша очень низко (8 мг %). В дальнейшем (рис. 3) 
оно возрастает, но не непрерывно; в отдельные дни инкубации (12, 14, 
16-й) имеет место заметное снижение его содержания. Особенное повы
шение отмечается на 18-й день (90 мг %); к 20-у дню содержание об
щего гликогена резко снижается (30 мг %).

Приведенные кривые (рис. 3) показывают, что изменения в количе
стве свободного гликогена носят такой же характер. Что же касается 
связанного гликогена, то динамика изменений его количества резко от
личается от таковой общего и свободного гликогена. Связанный глико
ген с 6-го дня инкубации постепенно увеличивается до 18 дня, составляя 
46 мг %. На 19-й и 20-й дни наступает заметное снижение, как и у об
щего и свободного гликогена.

Из органов зародыша, в свете поставленной перед нами задачи, 
наибольший интерес представляет печень. Количество гликогена в пече
ни приведено в таблице.
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В зародыше

4 6 8 10 12 14 16 18 20
Дни инкубации

Рисо 3.
• - 1 общий гликоген
- ~ Д связанный гликоген 
л - Ш свободный

Таблиц а 
Содержание гликогена в печени 

в период инкубации

Дни 
инкубации

Количество глико
гена в г °/о

14
15
16
18
19
20

0,769 
0,987 
1,245 
2 284 
2,491 
2,287

Как видно из приведенных данных, количество гликогена в печени 
постепенно возрастает до 20 дня; особенное повышение отмечается в 
последние дни инкубации.

Сопоставляя полученные нами результаты в отношении динамики 
изменений отдельных фракции гликогена в желтке, желточном мешке, 
целом зародыше и печени, нетрудно заметить, что характер изменений 
в желточном мешке резко отличается от сдвигов, происходящих в желт
ке и зародыше. Желточный мешок отличается наибольшим содержа
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нием гликогена. В течение развития зародыша количество гликогена в 
желточном мешке доходит до 300 мг %, в то время как в желтке и за
родыше его количество не превышает 90 мг 7о- Это свидетельствует о 
наличии активных синтетических процессов в желточном мешке, кото
рые особо важны для развития зародыша.

По-видимому, для развития зародыша основным поставщиком гли- 
когена-глюкозы является желточный мешок.

Это предположение подтверждается тем, что уровень гликогена в 
желточном мешке значительно выше, чем в зародыше, а синтез гликоге
на в зародыше и его миграции в желточный мешок вряд ли имеют ме
сто. Подобный процесс не является биологически целесообразным.

В образовании гликогена определенный интерес представляет и 
желток, где количество гликогена варьирует в пределах 80—90 мг %. 
Интересно отметить, что резкое повышение содержания гликогена в 
желтке наблюдается уже в течение 5—6 дня инкубации, между тем как 
в желточном мешке и зародыше снижение содержания гликогена имеет 
место после 10 дня инкубации. Полученные данные позволяют заклю
чить, что на первых этапах развития зародыша в синтезе гликогена зна
чительную роль играет желток.

Полученные нами результаты показывают, что как в желтке, так и 
в желточном мешке и зародыше содержание гликогена резко снижает
ся в последние дни инкубации (19—20-й день).

Причину этого следует искать в интенсивном движении цыпленка 
в период вылупления.

Результаты наших исследований в отношении свободного и связан
ного гликогена, в основном, совпадают с данными Дженсенбиона и 
Портриджа [81, которые установили, что в различных органах кури
ного эмбриона кислотно-растворимый и нерастворимый, а также общий 
гликоген в течение эмбрионального развития распределяется неодинако
во. Они установили, что количество гликогена в печени колеблется от 
0,273—1,864 мг %, доходя своего максимума на 19-й день, после чего на
ступает заметное понижение. В сердечной мышце количество гликогена 
также варьирует в течение эмбрионального развития зародыша. Мак
симальное содержание гликогена отмечается на 13-й день (1,162 мг%)-

В скелетных мышцах содержание гликогена намного меньше, чем 
в печени и сердце. Этими авторами изучены также различные фракции 
гликогена в пищеварительном тракте, в хордо-алантоической мембране 
и в мозгу. Полученные данные свидетельствуют о том, что кислотно
растворимые фракции гликогена более стабильны и количественно усту
пают щелочно-растворимой фракции; количество последней подвергает
ся более значительным колебаниям.

Известно, что в образовании гликогена важную роль играет разви
тие функции инсулярного аппарата. Нидхем [91 показал, что в пе
чени зародыша птиц на 8—9-й день развития начинается накопление 
гликогена. В этот период панкреас зародыша подвергается определен
ным морфологическим изменениям: островки Лангенса переходят в
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островки Лангерганса; в них происходит образование / клеток с по
следующей их иннервацией, благодаря которым осуществляется секре
ция инсулина.

Шикинами [101 подробно изучил накопление гликогена в период 
развития зародыша и функцию инсулярного аппарата. Его исследова
ния показали, что яйцо содержит определенное количество инсулина, 
выделенный из них инсулин вызывает у кроликов гипогликемию. Чтобы 
вызвать у кролика гипогликемию, необходимо было выделить инсулин 
из 4 яиц. Дальнейшие исследования показали, что количество инсули
на в желтке на 4-й день инкубации понижается, а с 4 до 11-го дня со
вершенно отсутствует. На втором этапе развития зародыша появляется 
значительное количество инсулина.

В наших исследованиях в желтке на 5—7-й день инкубации отме
чался значительный подъем содержания гликогена. Не исключена воз
можность образования инсулиноподобных веществ в этом периоде в 
самом зародыше.

Как показывают наши исследования, количество гликогена, особен
но в желтке, повышается задолго до развития инсулярного аппарата. 
В образовании гликогена кроме инсулина участвуют и многие другие 
факторы, выявление которых при эмбриальном развитии должно слу
жить предметом дальнейших исследований.

Карльсои [11| задался целью выяснить: поглощает ли плацента 
инсулин в период беременности? Удаляя панкреас у беременного живот
ного, он установил возникновение диабета в первом периоде беремен
ности животного, однако при удалении панкреаса во второго периоде 
беременности диабет отсутствовал и беременность протекала нормаль
но. Отсюда был сделан вывод, что деятельность инсулярного аппарата 
зародыша начинается на втором этапе беременности и выделенный ин
сулин через плаценту переходит к матери.

Исследования Карльсона показали, что в первом периоде раз
вития эмбриона большая роль в образовании гликогена принадлежит 
плаценте; с ее удалением нарушается нормальный обмен углеводов.

Желточный мешок у птиц играет ту же роль, что и плацента у мле
копитающих, вероятно, особенно во втором периоде развития зародыша, 
когда он выделяет инсулин. Доказательством этого являются получен
ные нами данные в отношении накопления гликогена в желточном 
мешке.

Вывод ы

В течение развития зародыша количество гликогена подвергается 
определенным изменениям. На 4-й день инкубации отмечается его пони
жение. Дальнейшее возрастание гликогена проходит через 3 максиму
ма — на 5, 9 и 15-й день, после чего идет снижение. В желтке максимумы 
количества связанного и свободного гликогенов не совпадают. Макси
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мум свободного гликогена совпадает на 15-й день с минимумом свобод
ного.

Содержание общего гликогена в желточном мешке преобладает по 
сравнению с желтком. Его максимум доходит до 300 мг %. В желточ
ном мешке количество как общего, так и свободного и связанного гли
когена в течение развития зародыша возрастает до 16-го дня, после чего 
отмечается понижение количества связанного гликогена. Последний на 
17-й день достигает своего минимума, в то время как количество обще
го и свободного гликогенов продолжает возрастать, доходя своего мак
симума на 19-й день.

В течение своего развития количество гликогена в зародыше под
вергается резким колебаниям. Изменение свободного и общего гликоге
на в течение инкубации происходит одинаково. 18-й день отличается 
наибольшим накоплением гликогена. Количество связанного гликогена 
не подвергается таким резким колебаниям, его количество в течение ин
кубации возрастает, доходя своего максимума на 18-й день, после чего 
незаметно снижается. Высокое содержание гликогена в желточном меш
ке свидетельствует о его важной роли в синтезе гликогена и тем самым 
в развитии зародыша.
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Սաղմ ի զարգացման ընթա դ քո։ւմ դ ք իկո դեն ի քանակի հետ կատարվում են 
ո բ ո շակի էիովւ ո խու [ժլուննեբ. ա Հհ է ինկաըա զ[էալի աո ա ջին օրերին դեղնուցում 
նկատվում է գլիկոդենի քանակի նվաղում (ւ1ինչև 4֊ր՚լ օրը)։ Հետսէդալում նր ա 
բանակն աճում Հ . տալով երեր մ աքս իմա մ 5~րդ, .9 ֊րդ և 7«5֊րդ օրերին։

հլիկոդենն իր բացարձակ է)աբսիմէու1 [ն է հասնում միալԱ 15֊րդ Օ[՚Ը’ 
[ւււկ հետագա լում շատ արադ իջնում է։

‘Ւեղնուզոէմ կապված ե ազատ դլիկէւդենի էիրակցիանե րի մաքսիմա Ահերն 
իրար չեն համրնկնա մ. դեո ավելին երրեԱհ, կապված գլիկոդենի մաքսիմա մին 
համապատասխանում է աղատ դք իկո դեն ի մինիմումը (15-րդ օրը)։

Սաղմի զարգացման ընթացքում դեղնուցում գլիկոդենի սինթեզման աո֊ 
կա լա թ լունը, բնական է. պետք կ պա լմ ան ա վորված լինի բան իսկ դեղնուցի 
ինսուլին ի դո րծա նեութ լամ ր։

Դե գնա ցա լին պարկում դլիկոդենի ս ին թ ե դ ը դեղնուցի նկաւոմամ ը բն~ 
1(հււնւււ։1 է անհամ եմ աու ինտենսիվ կերպով։ Սաղմի զարգացման ընթացքում 
դե ղնուցա լին պա բկում դլիկոդենը հա սնում կ իր մաքս իմումին 1Հ)֊րէլ օրը, որից 
հետո աստիճանաբար ա լդ քանակը նվաղում է։ !'ստ երեուլթին դեղնացա լին 
պարկն օմւոված կ ինսուլլաբ ըջիջնեբի սւկւււիվ դործունեութլամբ։
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/’ 4 ղնուցա լին պարկում կապված ե ապատ ղլիկողենի պշան ակն ե ր ր սաղմի 
ւլար դաղման շրշանում միշտ էլ րարձր մակարդակների ւիսււ պահպանվո։ մ էին 
2—3 անդամ ավելի, քան դեղնուցում ու սաղմի հլուսվածքում ։

Սաղմ ի հլուսվածքում դլիկոդե^էի քանակը սաղմի ղարդաղման րնի!ա դ֊ 
քում շատ խիստ փոփոխվում է, տալով մի չարք մ աքս իմոււեւե ր և մինիմա մ ~ 
ներ։ Անհրաժեշտ է նշել. որ սաղմի հլուսվածքում կապված և աղատ ղլիկողենի 
մ աքս իմ ալքն երը ե մինիմումեեր ը համ ընկնում են մ իմ լան դ։

Ս աղմում ղլիկողենի քանակի ըարձրա ղումը նկատվում էր ՛երդ °Ոձ’ 
18֊րդ օրը հա սնում է իր մաքսիմումին։

Սաղմի հլուսվածքում ղլիկողենի քանակը չի ղերադան ղում 00 մղ 11 ց*
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А. А. Г АЛОЯН

К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ КАДМИЯ 
ИА УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ

По нашим данным, ионы кадмия в дозах, угнетающих выработан
ные условные рефлексы у крыс, вызывают дегенеративные изменения 
ядер гипоталамуса. При этом резко уменьшается количество нейрон- 
секрета в нейронгипофизе. В передней доле гипофиза количество глюко
протеидов в гонадотропных клетках уменьшается, а в тиреотропных — 
наоборот, увеличивается. На основании этих данных, угнетающее влия
ние ионов кадмия на условные рефлексы мы были склонны объяснить 
нарушением нормального биохимического и физиологического взаимо
отношения между корой и подкоровыми образованиями (гипоталамус), 
и изменением ряда функции гипофиза. Опыты чешского ученого Пари- 
женка* показали, что ионы кадмия вызывают некротическо-дегенера
тивные изменения семенников крыс в течение 24—48 часов при введении 
0,02—0,04 mol хлористого кадмия. Но ионы кадмия не поражают 
яичники самок крыс. В связи с этим важно было экспериментально про
анализировать участие данного поражения в угнетающем действии ио
нов кадмия на условнорефлекторную деятельность крыс.

Для этого мы считали необходимым выяснение следующих трех 
вопросов.

1. Характер изменения выработанных условных рефлексов у крыс 
после кастрации.

2. Характер изменения выработанных условных рефлексов у самок 
крыс под влиянием ионов кадмия.

3. Влияние ионов кадмия на кастрированных крыс.
Методика исследования. Система положительных и тормозных дви

гательно-пищевых условных рефлексов у крыс была выработана по ме
тодике Л. И. Котлеревского. В этой камере в цепь пульта управления 
условных раздражителей мы включили источник постоянного звука 
(звукогенератора типа ЗГ—10) во избежание колебания звуков, кото
рые мешают выработке условных рефлексов.

В качестве первого положительного условного раздражителя при
меняли звук, получаемый из звукогенератора с частотой колебаний 
100 герц. Тормозной условный раздражитель (дифференцировка) имел 
частоту звуковых колебаний 20 герц.

Parizek I. 1957. kast-racc kadmiem, Praha.
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Вторым положительным условным раздражителем послужил крас
ный свет. Порядок применения условных раздражителей следующий: 
звук 100 герц, свет красный, звук 100 герц, звук 20 герц (дифференци
ровка) звук 100 герц, свет красный, звук 100 герц, звук 100 герц.

Система условных рефлексов была выработана у 13 крыс (самцы 
и самки) весом 80—100,0 в начале опытов. После полной выработки 
и сохранности всех условных рефлексов изучали влияние кастрации, а 
гакже ионов кадмия на условнорефлекторную деятельность крыс (сам
цов и самок).

Операция для кастрации была проведена под местной анестезией 
0,5—1 % раствором новакаина при соблюдении правил асептики и анти
септики. Семенники крыс удалялись полностью. Данную ^операцию жи
вотные переносят хорошо и в дальнейшем в поведении крыс нс отме
чается отклонений от нормы. Для исключения посткастрационных фак
торов, способных затуманить истинную картину изменения условных 
рефлексов, вызванных кастрацией, опыты проводились через 1—2 дня 
после операции.

Раствор хлористого кадмия был введен самкам крыс подкожно по 
0,1—0,15 мг на 100,0 веса животного в виде 1.10 раствора, так как 
данная концентрация, по нашим данным, не вызывает отека, некроза в 
области введения и др. побочных явлений.

Результаты опытов. Работами М. К. Петровой* в лаборатории И. П. 
Павлова была показана динамика изменения условнорефлекторной дея
тельности кастрированных собак. Кастрация у этих животных вызыва
ла характерное угнетение условных рефлексов. Данные относительно 
влияния кастрации на высшую нервную деятельность крыс в литературе 
почти отсутствуют.

Ниже приводятся данные наших опытов по влиянию кастрации 
па выработанные условные рефлексы крыс. В протоколе опыта 35 (кры
са 8, табл. 1) показано, что до кастрации система выработанных услов
ных рефлексов в полной сохранности.

Через день после удаления семенников отмечается незначительное 
увеличение латентного периода положительных условных рефлексов 
(опыт 37). Начиная с 7 дня больше половины выработанных услов
ных рефлексов выпадает (опыт 42). С 10, 11 дня (опыт 45,46) 
условные рефлексы восстанавливаются и в дальнейшем не подвер
гаются особым изменениям. Приведенный фактический материал отно
сится к случаям, когда кастрация у крыс оказывает наибольшее угне
тающее влияние на условные рефлексы. В большинстве же случаев 
условные рефлексы мало подвергаются угнетению. Приводим данные 
опытов на крысе 3. В протоколе опыта 41 показано состояние услов
ных рефлексов до кастрации. Система положительных и тормоз
ных двигательно-пищевых условных рефлексов в полной сохранности. 
•V этого животного мы заметили удлинение латентного периода, поло-

М. К. Петрова, Собрание трудов. 1955 г., стр. 38 , 46, 47.
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жительных условных рефлексов на 3-й день после кастрации (опыт 43: 
табл. 2). В последующие дни латентный период укорачивался и быстро 
восстанавливался до нормы (опыты 44, 55 — через 4, 15 дней соответ
ственно) .

Т а б л и ц а 2
Крыса 3. Опт К? 41. 18.VI 1958 г. До кастрации
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9.30 100 герц 270 5 10 1,5 20 +4—н
9.31 свет красный 38 5 10 4,0 15 4—44-
9.32 100 герц 271 5 10 0,5 20 • V мывается и по-
9.33 20 герц 31 — 10 0 0 0 в орачивается
9+4 100 герц 272 5 10 0,5 20 +++
9.35 свет красный 39 5 10 3,0 70 +++
9.36 100 герц 273 5 10 0,5 50
9.37 100 герц 275 5 10 4,0 30 ++ +

Опыт 43, 21.VI 1958 г. С1-й день после кастрации

9.30 100 герц
9.31 свет красный 280 5 10 0,5 20 * ь
9.32 100 герц 42 5 10 9,0 20
9.33 20 герц 281 5 10 5,0 20 ++-
9.34 100 герц .33 5 10 0 0 0
9.35 свет красный 282 5 10 4,0 15 + + +
9.36 100 герц 43 5 10 7,0 30 ֊т +
9.37 100 герц 283 5 10 9,0 15 + + +

284 5 10 3,5 15 ++-Ь

Опыт 44, 23.VI 1958 4-й день после кастрации

9.20
9.21
9.22

100 герц 
свет красный 
100 герц

285
44

286

5
5
5

10
10
10

1,5
1,0
5,0

15
30
30

++4֊ 
+ 4՜ 4՜ 
+4-4՜

9.23 20 герц 34 -— 10 0 О 0
9.24 100 герц 287 5 10 6,0 15 | 4-
9.25 свет красный 45 5 10 5,0 10 4-4-4֊
9.26 100 герц 288 5 10 1,0 30 4—1—1֊
9.27 100 герц 289 5 10 0,5 30 4-4-4-

Опыт 55, 5.VII 1958 г. через 15 дней после кастрации

9.30 100 герц 344 5 10 1,5 60 4-4-4՜
9.31 свет красный 66 5 10 4,5 30 1 | Г
9.32 100 герц 345 5 10 0,5 40 + 4- +
9.33 20 герц 45 — 10 0 0 0 поворачивается
9.34 100 герц 346 5 10 4,0 30 4*4-4՜ от кормушки
9.35 свет красный 67 5 10 0,5 30 +4-4֊
9.36 100 герц 347 5 10 0,5 50 + 4—Н
9.37 100 герц 348 5 10 1,0 15 4 4- +

Дальнейшие опыты в течение 1-֊1,5 месяца не показали особых
отклонений от нормы в условнорефлекторной деятельности животных.
Важно заметить, что у самцов крыс введение хлористого кадмия вызы-
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вает глубокое падение условных рефлексов, начиная с 4-дневного 
введения.

У большинства животных ионы кадмия вызывают полное выпаде
ние условных рефлексов, которые восстанавливаются через 6—7 дней 
после прекращения введения этого вещества. Угнетение условных реф
лексов наступает без предварительной фазы возбуждения. Сравнивая 
эффект кастрации на условные рефлексы крыс с влиянием ионов кадмия 
на эти рефлексы, не трудно заметить, что ионы кадмия вызывают более 
глубокое нарушение замыкательной функции высших отделов централь
ной нервной системы, чем кастрация.

С другой стороны, при каждом новом введении хлористого кадмия 
все больше и больше угнетаются условные рефлексы.

Полученный фактический материал говорит, что влияние ионов кад
мия на функции мозга нельзя объяснить поражением семенников, так 
как полная кастрация, по сравнению с действием ионов кадмия, не вы
зывает более глубоких изменений в условнорефлекторной деятельно
сти крыс.

Важно заметить, что ионы кадмия не вызывают заметных измене
ний яичников.

Возникает вопрос — подвергаются ли условные рефлексы угнете
нию под влиянием ионов кадмия у самок, и каков механизм влияния 
ионов кадмия на их условнорефлекторную деятельность?

Выяснение этих вопросов будет иметь значение для вскрытия меха
низма влияния ионов кадмия на условнорефлекторную деятельность пу
тем поражения мозга под воздействием этих ионов. Опыты с очевид
ностью показали, что ионы кадмия у самок также вызывают угнетение 
условных рефлексов вплоть до полного исчезновения последних. Мы за
метили, что у некоторых самок крыс хлористый кадмий вызывал глубо
кое падение условных рефлексов, даже в дозе по 0,1 мг на 100,0 веса 
животного при 3—4-кратном введении.

Приводим данные крысы 10 (самка), показывающие, 
через три часа после введения 0,1 мг хлористого кадмия 
увеличивается латентный период положительных условных 

что даже 
(опыт 34) 
рефлексов

и выпадает часть этих рефлексов (табл. 3).
После 3-кратного введения все выработанные условные рефлек

сы исчезали (опыт 37). Сильно страдают и безусловные рефлексы 
животного. До 8—9 дней выработанные условные рефлексы остаются 
полностью исчезнувшими (опыт 47). Угнетенные условные рефлексы 
начинают восстанавливаться через 11 —13 дней после введения кадмия. 
Такого глубокого падения условных рефлексов при таких количествах 
мы не заметили ни у одного самца крыс. Аналогичная картина наблю
далась только при введении 1—2 раза по 1 мг на 100,0 веса.

Было интересно также выяснение вопроса о влиянии ионов 
кадмия на выработанные условные рефлексы у кастрированных крыс. 
Опыты проводились на кастрированных самцах через 20 дней после ка-
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П ролол. табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Опыт 38. 17.11 1959 г. Через день после четырехкратного введения
хлористого садмия

10.45 100 герц 237 5 10 з.о 5 4-4—
10.46 свет красный 23 5 10 — —>
10.47 100 герц 238 5 10 — — —
10.48 20 герц 33 — 10 — — —
10.49 100 герц 239 5 10 — —
10.50 свет красный 24 5 10 — — —
10.51 100 герц 240 5 10 — — —
10.52 100 герц 241 5 10 4,8 — —

Опыт 39, 18.11 1959 г Через день после 5- (ратного введения хлористого кадмия

10.40 100 герц 242 5 10 _ __ _ _
10.41 свет красный 25 5 10 — — —
10-42 100 герц 243 5 10 6,0 7 ■֊. ■
10.43 20 герц 34 — 10 0 0 0
10.44 100 герц 244 5 10 — — —
10-45 свет красный 26 5 10 — — —
10.46 100 герц 245 5 10 — — —
10.47 100 герц 246 5 10 6,0 15 + -Ь-г

Опыт 4՜, 27.11 1959 г. Через 8 дней после введения хлор։гстого кадмия

10.40 100 ге| ц 282 5 10 — __ _
10.41 свет красный 41 5 10 — — —
10.42 100 герц 283 5 10 — — —
10.43 20 герц 42 •-- In — — —
10.44 100 герц 284 5 10 — — —
10.45 свет красный 42 5 10 — — —
10.46 100 герц 285 5 1ft — — —
10.47 100 герц 286 5 10 6,0 15 4-+-Г

Крыса 9, Опыт 50. 1ерез И дней юсле введения хлористого кадмия.

10.40 100 гс гн 297 5 10 — —
10.41 свет красный 47 5 10 — — —
10.42 100 герц 298 5 10 6,0 10 +-I- +
10.43 20 герц 45 — 10 8,0 10 + ч—
10.44 К 0 герц 299 5 10 2.0 15 4֊+4-
10.45 свет кр.'сиый 98 5 10 3.5 10
10.46 100 г- рц 300 5 10 1.0 15 4-++
10.47 Н.О герц 301 5 10 1.0 20 1—г ч-

Опыт 53. Через 1 4 дней после введения хлористого кадмия

10.40 100 герц 312 5 10 ■ 5,0 15
1

10.41 свет красный 53 5 1 10 | 2,о 20 + -гЧ-
10.42 100 герц 313 5 ; ю 1.0 2 у
10.43 20 герц I 48 — i 10 0 0 0 умывается
10.44 100 герц I 314 5 10 1 1.5 20 ч- + +
10.45 свет красный 54 5 10 ՛ 2,о 15 '■ +
10.46 100 гори, 315 5 10 0,5 20 Ч- 4-
10.47 100 герц 316 5 I 10 1 1.5 15 -.-֊г-г

страниц. За это время выработанные условные рефлексы у животных 
полностью восстановлены. В поведении животных нс отмечалось ника
ких отклонений от нормы. Ежедневно, в течение 4 дней, вводили по 
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0,1 мг на 100,0 веса животного хлористого кадмия в виде 1 . 10՜4 ра
створа. Опыты были поставлены через 4—5, 24 ч. после каждого но
вого введения. В табл. 4 приведены результаты этих опытов. Опыт 3 
показывает полную сохранность всех выработанных условных рефлек
сов у кастрированной крысы до введения ионов кадмия.

После введения 0,1 мг хлористого кадмия через 4—5 ч. все услов
ные рефлексы полностью исчезли (опыт 4). Через 24 ч. эти рефлексы 
начинают восстанавливаться. В период полного исчезновения условных 
рефлексов отсутствовали и безусловные рефлексы: животное не реаги
ровало на подачу пищи и неподвижно стояло в углу экспериментальной 
камеры.

В дальнейшем мы продолжали вводить хлористый кадмий в таких 
же количествах. Оказалось, что после двух-трехкратного введения 
условные рефлексы исчезают (опыты б, 7). После четырехкратно
го введения через три часа исчезли все выработанные условные, а так
же безусловные рефлексы (опыт 8).

Из фактического материала видно, что через 4—5 ч. после каж
дого введения хлористого кадмия условные и безусловные пищевые 
рефлексы полностью исчезают.

Угнетенные условные рефлексы начинают восстанавливаться через 
24 ч., однако в итоге четырехкратного введения исчезают через 3 ч. 
после введения хлористого кадмия и остаются угнетенными в после
дующие 2 дня.

Угнетенные условные рефлексы восстанавливаются спонтанно че
рез 2—3 дня. Нет сомнения, что условные рефлексы при дальнейшем 
введении кадмия могли бы угнетаться глубже и дольше. Из сказанного 
видно, что ионы кадмия вызывают быстрое и глубокое падение вырабо
танных условных рефлексов у кастрированных крыс. Можно сказать, 
что в данном случае ионы кадмия в сравнительно малых количествах 
вызывают гораздо более глубокое изменение условных рефлексов, чем 
это имеет место у некастрированных самцов. Видимо, семенники до не
которой степени смягчают влияние ионов кадмия на высшие отделы цен
тральной нервной системы, поглощая часть этих ионов.

Обсуждение результатов. Задача состояла в том, чтобы выяснить, 
зависит ли выпадение условных рефлексов от поражения testis. Если 
бы кадмиевый эффект на условнорсфлекторную деятельность лрыс обу
словливался только его поражающим действием на testis, то полное 
хирургическое удаление семенников должно было бы вызывать намного 
более глубокое изменение выработанных условных рефлексов, чем вве
дение кадмия. При этом следует учесть, что кадмий не полностью вы
ключает процессы гормонообразования семенниками.

Однако хирургическое удаление семенников сравнительно мало 
угнетает условные рефлексы, а угнетенные рефлексы имеют тенденцию 
быстрого восстановления.

Для выяснения механизма действия ионов кадмия на высшие отде
лы центральной нервной системы немаловажное значение имели опыты
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 »

9.20 100 герц 358 5 10 2,0 15 + ++
9.21 свет красный 86 5 10 2,5 10 +++
9.22 100 герц 359 5 10 3,0 15 +++
9.23 20 герц 53 — 10 0 0 0 умывается и по-
9.24 100 герц 360 5 - 10 4,0 20 +++ ворачивается от
9.25 свет красный 87 5 10 1,0 15 —।—1՜ кормушки
9.26 100 герц 361 5 10 1,5 17 ++ +
9.27 100 герц 362 5 10 1,0 15 +++ межсигнал, ответы

Опыт 4, 30.III 1959 г. Через 
по 0,1

5 ч.
мг на

после введения
100,0 веса

хлористого кадмия

9.20 100 герц 363 5 10 — — —
9.21 свет красный 88 5 1о — — —
9.22 100 герц 364 5 10 —- — —— не двигается с
9,23 20 герц 54 — 10 — — — места и не реа-
9.24 100 герц 365 5 10 — — — гирует на пода-
9.25 свет красный 89 5 10 — — — чу пищи
9.26 100 герц 366 5 10 — — —
9.27 100 герц 367 5 10 — — —

Опыт 5, 31.' I 1959 г. Чер 
хло

ез 24 ч. пос; 
эистого кадмт

ie однокр 
1Я

атного введения

9.20 100 герц 369 5 10 — — — не может ориен-
9.21 свет красный 90 5 10 8,0 10 тироваться
9.22 100 герц 369 5 10 4,5 5 4-4-+
9.23 20 герц 55 — 10 0 0 0
9.24 100 герц 370 5 10 7,5 10 +++
9.25 свет красный 91 5 10 4,0 10 +++
9.26 100 герц 371 5 10 4,8 10 +++
9.27 100 герт 372 5 10 3,0 10 +++

Опыт 6, 1 V 1959 г. Через день пос. 
хлористого кадми

ie двухкратного 
я

введения

9.20 100 герц 373 5 10 7,0 10 +++
9.21 свет красный 92 5 10 — —
9.22 100 герц 374 5 10 6,5 10 + + 4-
9.23 20 герц 56 — 10 0 0 0
9.24 100 герц 375 5 10 1,0 15 + + 4-
9.25 свет красный 93 5 10 7,0 10 +++
9.26 100 герц 376 5 10 5.0 10 4՜ + +
9.27 100 герц 377 5 10 5,0 10 +++

Опыт 7. Чер>ез 24 ч. пос.не трех.кратного введен ня

9.20 100 герц 378 5 10 7,0 10
9.21 свет красный 94 5 10 4,0 10 +++
9.22 100 герц 379 5 10 8 10 +++
9.23 20 герц 57 — 10 0 0 0
9.24 100 герц 380 5 10 7,5 10 —|—р
9.25 свег красный 95 5 10 — __ + 4- +
9.26 100 герц 381 5 10 4,0 10 + + +
9.27 100 герц 382 5 10 8,0 15 + ++•
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Продолж. табл. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Опыт 8, 2.IV 1959 г. Через 3 ч. после четырехкратного 
хлористого кадмия

введения

9.20 100 герц 383 5 10 — _ _
9.21 свет красный 96 5 10 — — ~ —
9.22 100 герц 384 5 10 — — —
9.23 20 герц 58 — 10 — — —
9.24 100 герц 385 5 10 — — —
9.25 свет красный 97 5 10 — —
9.26 100 герц 386 5 10 — —
9.27 100 герц 387 5 10 — — —

Опыт 9, ЗЛУ 1959 г. Через 24 ч. после четырехкратного введения 
хлористого кадмия

крыс. Казалось бы. что в одинаковых количествах ионы кадмия нс (

9.20 100 герц 388 5 10 — — — стоит в углу экс
9.21 свет красный 98 5 10 — — — периментальной 1
9.22 100 герц 389 5 10 — —- — камеры и не
9.23 20 герц 59 — 10 — — -- - двигается; при
9.24 100 герц 390 5 10 — — — подаче пиши
9.2g свет красный 99 5 10 -— —— — не реагирует
9.26 100 герц 391 5 10 — — —
9.27 100 герц 392 5 10 — — —

Опыт 11, 6.IV 1959 г. 4֊ й день после четырехкратного введения

9.20 100 герц 398 5 10 3,0 15 4- 4- 4
9.21 свет красный 102 5 10 1,0 17 4-4-4-
9.22 100 герц 399 5 10 0,5 20 4-4-4-
9.23 20 герц 61 — 10 0 0 0
9.24 100 герц 400 5 10 5 15 4- 4-
9.25 свет красный 103 5 10 2.0 7 4-4-4՜
9.26 100 герц 401 5 10 6,0 15 + 4—F
9.27 100 герц 402 5 10 5,5 10 -4-4—

по влиянию ионов кадмия на условнорефлекторную деятельность самок |

должны были угнетать условные рефлексы, так как они не поражают 
яичники самок крыс. Однако приведенные нами опыты с очевидностью 
показали, что ионы кадмия вызывают глубокое падение выработанных 
условных рефлексов с последующим спонтанным восстановлением.

Опыты, проведенные на кастрированных крысах, ясно показали, что 
ионы кадмия вызывают угнетение условнорефлекторной деятельности 
у этих крыс. Эти факты показали, что поражение testis ионами кадмия не 
является главным фактором в угнетающем действии этого вещества на 
условнорефлекторную деятельность крыс.

С другой стороны, результаты наших опытов, которые будут изло
жены в специальном сообщении, показали, что различные препараты 
тестостерона не могут восстанавливать условные рефлексы, угнетенные 
ионами кадмия.

В угнетающем действии ионов кадмия мы не исключаем роль нару
шения гормонального баланса тестостерона, однако полученный мате
риал позволяет не считать это поражение единственным и главным в 
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механизме угнетающего действия этого иона иа условнорефлекторную 
деятельность крыс. На основании наших данных относительно влияния 
ионов кадмия на систему гипоталамус-гипофиз, а также данных, изло
женных в настоящей статье, мы считаем, что в механизме угнетающего 
действия ионов кадмия на условнорефлекториую деятельность крыс 
главную роль играет поражение системы гипоталамус-гипофиз.

Выводы

I. Кастрация у крыс вызывает удлинение латентного периода и ча
стичное выпадение условных рефлексов начиная с 3—4 дня после? ка
страции. С 10—11 дня условные рефлексы восстанавливаются. У не
которых крыс кастрация нс вызывает падения условных рефлексов.

2. Ионы кадмия угнетают выработанные условные рефлексы самок 
крыс. У некоторых самок условные рефлексы угнетаются намного силь
нее, чем у самцов крыс при введении одних и тех же количеств этих 
ионов.

3. Ионы кадмия в дозе по 0.1 мг на 100,0 веса животного вызывают 
исчезновение условных рефлексов у кастрированных крыс после трех
четырехкратного введения.
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С. В. АФРИКЯН, В. А. КАЗАРЯН

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАРОТИНА В СОСТАВЕ 
НОВЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИИ

Для нормального обеспечения кормами сельскохозяйственных жи
вотных, особенно молодняка, необходимо заготовить сено с высоким со
держанием белка и витаминов.

Наиболее активной формой обеспечения скота кормами является 
расширение посевных площадей разнообразных трав, обладающих вы
соким кормовым достоинством.

С этой точки зрения представляют большой интерес лядвенцы Ар
мении (торчащий, тонкий, мохнатый и рогатый), принадлежащие к бо
бовым растениям.

С. В. Африкяном [2, 3, 4] указано место произрастания этих видов 
лядвенцев и подробно дана их биолого-экологическая и кормовая ха
рактеристика.

Во флоре Армении произрастают следующие виды лядвенцев, име
ющие кормовую ценность: 1) лядвенец торчащий в фазе начала цвете
ния содержит (в абсол. сух. веществе) протеина 24,2%, поедаемость в 
зеленой массе 98%; 2) лядвенец тонкий — 22,5% и 98,5% (в том же по
рядке). Эти 2 вида лядвенцев встречаются в условиях влажных, слабо 
солонцеватых, карбонатных почв в долине р. Араке, Сев-Джур (Кара- 
Су), Раздан и др.; 3) лядвенец мохнатый (протеина 23%, поедаемость 
75%) встречается в Армении повсеместно, кроме Араратской низменно
сти; 4) лядвенец рогатый (протеина 21,1%, поедаемость 98%) найден 
в окрестностях села Н. Зейва Эчмиадзинского района, па тяжелых гли
нистых почвах полупустынной зоны.

Вышеуказанные виды лядвенцев и два сорта культурного лядвенца 
рогатого (Московский 287 и Воронежская форма) испытывались*  в сле
дующих условиях:

I. На правом берегу р. Сев-Джур, Эчмиадзинского района, на вы
соте 845 м над уровнем моря, почвы аллювиальные, наносные, на мощной 
толще галечника, увлажняемые грунтовыми водами. Здесь испытывался 
только лядвенец торчащий.

II. Вблизи Еревана на высоте 910 м над уровнем моря, почвы бу
рые, среднемощные, суглинистые, карбонатные, культурно-поливные на 
галечных отложениях, с содержанием гумуса 2,2%, при pH почвы 8,4.

III. В с. Елгован Котайкского района, на высоте 1440 м над уров-
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нем моря, почвы светло-каштановые, слабокарбонатные, культурно-по
ливные. с содержанием гумуса 3—3,2%, при pH 7,6.

IV. В с. Джрарат Ахтинского района, на высоте 1715 м над уров
нем моря, почвы темно-каштановые, среднемощные, тяжело-суглинистые, 
слабокарбонатные на делювиальных наносах, с содержанием гумуса 
3,6% и pH 7,4.

Вблизи Еревана и с. Елгован все виды лядвенцов изучались в усло
виях полива, а на берегу р. Сев-Джур и в богарных условиях.

В табл. 1 приведены данные об облиственности лядвенцов.

в °/о° о (среднее за 1953—1955 гг.)

Табл иц а 1 
Облиственность дикорастущих и культурных лядвенцев*

Наименование 
вида, сорта

Моего 
нахождения

Органы растения

листья стебли соцветия

Дикорастущие

Лядвенец торчащий из естественных местообитаний 39,10 49,80 11,10
из опытных посевов 40,00 50,70 9,30

Лядвенец топкий из естественных местообитаний 54,70 40,00 5,30
из опытных посевов 57,50 34,50 8,00

Лядвенец мохнатый из естественных местообитаний 43,32 41,59 15,09
из опытных посевов 43,33 40,48 16,19

Лядвенец рогатый из естественных местообитаний 43,10 47,00 9,90

Культурные
из опытных посевов 42,70 47,20 10,10

Лядвенец рогатый 
(Воронежский)

• 47,59 47,88 4,53

Лядвенец рогатый 
(Московский 287)

57,20 35,40 7,40

Как видно из табл. 1. дикорастущие виды лядвенцев своей обли- 
ственностью не уступают культурным видам. Так, например, соотноше
ние отдельных частей дикорастущего лядвенца тонкого в фазе цветения 
составило в процентах: листья — 57,5, стебли —34,5, соцветия — 8, а 
лядвенца рогатого (моек. 287) соответственно —57,2, 35,4, 7,4.

Наши исследования показывают, что все виды лядвенцев сохраня
ют свою неизменную облиственность не только в первом году посева, 
по и во втором и третьем годах. Это обстоятельство еще больше под
нимает ценность лядвенцев как важной кормовой культуры.

По данным Г. К. Костикяпа [6], 1 кг зеленой массы дикорастущего 
лядвенца мохнатого содержит 95,5 мг каротина. Из культурных лядвен
цев— лядвенец рогатый 24,82 мг 1 кг сена [11, 22—50,1 мг [5], от 44 мг% 
до 72 мг%, аскорбиновой кислоты (витамина С) от 123—130 мг% [7].

* Место определения облиственности лядвенцев и результаты исследований 
приведены в табл. 2—8.
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Многие иностранные авторы, в том числе и Нуеп! [8]. отмечают вы
сокое содержание каротина в составе лядвенца рогатого. Однако эти 
данные не дают еще полного представления о содержании каротина в 
составе дикорастущих и культурных лядвенцев.

До сих пор в литературе отсутствуют данные, касающиеся лядвен
цев торчащего, тонкого и других видов. Нашей целью было изучение со
держания каротина в лядвенцах в зависимости от разных почвеннокли
матических условий.

Для определения содержания каротина из дикорастущих и куль
турных лядвенцев (в разных высотных зонах) были взяты образцы раз
ных видов лядвенца по фенофазам.

Всего было анализировано 285 образцов, из которых в 95 образцах 
определялось содержание каротина*  в зеленой массе, в 95 образцах — в 
сене после 3-суточной сушки в тени и в 95 образцах — после обычной 
сушки.

* Каротин определялся в лаборатории кафедры кормления Ереванского зоове
теринарного института ио общепринятым методам.

Содержание каротина дикорастущих лядвенцев, взятых с естественных 
местообитаний в фазе начала цветения (1954 г.)

Таблица 2
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Лядвенец торча
щий

Октемберянский район, 
правый берег р. Сев- 
Джу р 850 82,5 39,6 226,3 133,1 25,0

Лядвенец тонкий » 850 85,0 53,3 355,3 249,3 30,0

Лядвенец мохна
тый

Ахтинский район, ок
рестности с. Джрарат 1715 87,0 33,9 260,7 136,7 28,0

Лядвенец рогатый Эчмиадзинский район, 
окрестности с. Зейва 847 85,0 50,3 335,3 231,2 28,0

Из данных анализов видно, что все виды лядвенцев содержат зна
чительное количество каротина, вес которого в 1 кг сена (в фазе нача
ла цветения) доходит до 329,7 мг (лядвенец тонкий) и 341 мг (лядвенец 
рогатый моек. 287).

Иаши исследования показывают, что при обычной сушке сена под 
влиянием солнечных лучей резко падает количество каротина, а при 
сушке в тени большая часть каротина сохраняется. Так, например, ляд
венец тонкий в 1 кг зеленой массы (с. Джрарат в фазе начала цветения)
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Содержание каротина дикорастущих лядвенцев, взятых с естественных 
местообитаний в фазе полного цветения (1954 г.)

Таблица 3

Название 
растений

Место 
нахождения
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Лядвенец торча
щий

О ктемберянский район, 
правый берег р.
Сев-Джур 850 82,0 37,8 210,0 126,4 24,0-

Лядвенец тонкий ■ 850 84,0 47,1 294,3 197,1 21,0

Лядвенец мохна
тый

Ахтинский район, ок
рестности с. Джрарат 1715 86,1 32,1 231,0 120,0 18,0

Лядвенец рогатый Эчмиадзинский район, 
окрестности с. Зейва 847 81,2 31,6 168,1 245,0 21,5-

Т а б л и ца 4
Содержание каротина дикорастущих лядвенцев, взятых с естественных 

местообитаний в фазе плодоношения (1954 г.)

Название 
растения

Место 
нахождения
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Лядвенец торча
щий

Октемберянский район, 
правый берег р. Сев- 
Джур 850 79,0 29,5 140,4 109,6 19.0

Лядвенец тонкий Я 850 81,0 40,4 212,6 140,0 20,0

Лядвенец мохна
тый

Ахтинский район, ок
рестности с. Джрарат 1715 83,6 28,8 175,6 112.2 15,0

Лядвенец рогатый Эчмиадзинский район, 
окрестности с. Зейва 847 80,0 29,8 149,0 118,0 20,0

содержит каротина 49,0 мг, в сене после сушки в тени (в течение 3 су
ток) 262,6 мг, а при обычной сушке — 36,2 мг.

Во время обычной сушки фактически в каждом кг сена мы теряем 
226,4 мг каротина. Подобные изменения наблюдаются у всех видов 
лядвенцев.
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Таблица 5
Содержание каротина дикорастущих лядвенцев, взятых с опытных посевов 

в фазе начала цветения (1955 г.)

Название 
вида, сорта
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нахождения
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Дикорастущие
На берегу р. Сев-Джур 850 82,0 42,0 233,3 165,5 25,1

Лядвенец Ереван 910 81,3 41,4 221,3 166,6 24,0
торчащий с. Елгован 1440 82,5 42,1 240,5 171,2 27,0

с. Джрарат . 1715 83,1 50,8 300,5 208,1 29,0

Лядвенец 
тонкий

Ереван 
с. Елгован

910
1440

85,0
86.1

44,6
48,3

290,6
347,4

194,6
195,0

26,5
29,5

с. Джрарат 1715 87,5 49,0 392,0 262,6 36,2

Лядвенец 
мохнатый

Ереван 
с. Елгован

910
1440

84,0
84,6

43,6
44,0

272,5
285,7

160,2
168,8

19.0
21,0

с. Джрарат 1715 87,0 45,5 350,0 174,5 23,0
Лядвенец

рогатый Ереван 910 85,0 23,5 156,6 1 12.0 26,0
(Арм.)

Культурные
Лядвенец Ереван 910 82,0 45,5 252,8 196,1 24,0

рогатый с. Елгован 1440 84,0 46,8 292,5 208.1 26,7
(Воронеж.) с. Джрарат 1715 86,0 47,5 339,2 258,6 37,5

Лядвенец Ереван 910 82,5 47,0 268,5 200,8 28,8
рогатый с. Елгован 1440 84,0 49,3 308.1 236,1 35,5

(Моск. 287) с. Джрарат 1715 86,6 54,1 403,7 290,1 38,2

В фазах полного цветения и плодоношения содержание каротина 
сравнительно уменьшается.

В отаве количество каротина в лядвенцах доходит до своего макси
мума (341 мг на 1 кг сена).

Образцы всех видов дикорастущих лядвенцев, взятых с естествен
ных местообитаний (табл. 1—3) и из опытных полей (табл. 4—7), в оди
наковых условиях и фазах по содержанию каротина дают разные по
казатели.

Если сравнить культурные и дикорастущие лядвенцы по облиствен- 
ности (соотношение отдельных частей в растениях) и содержанию ка
ротина, то мы видим, что они приближаются друг к другу.

Из табл. 1, 2 видно, что чем выше процент облиственности, тем 
больше содержится каротина. Наибольшее количество листьев и каро
тина содержат: из дикорастущих видов — лядвенец тонкий, а из куль
турных— лядвенец рогатый.
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Содержание каротина дикорастущих и культурных лядвенцев, взятых 
с опытных посевов в фазе полного цветения (1955 г.)

Таблица 6

Название 
вида, сорта
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Дикорастущие
На берегу р. Сев-Джур 850 80,8 40-, 8 212,5 148,9 21,6

Лядвенец Ереван 910 80.2 40,0 202,0 148,9 21,0
торчащий с. Елгован 1440 81,4 40,2 216,1 150,0 23,5

с. Джрарат 1715 82,0 48,1 267,2 189,о 27,0

Лядвенец 
тонкий

Ереван 910 83,5 42,4 256,9 176,3 22,0
с. Елгован 1440 84,2 45,4 287,3 176,8 27,3
с. Джрарат 1715 86,0 47,3 337,8 195,9 31,6

Лядвенец 
мохнатый

Ереван 910 80,0 21,6 108,0 78,1 16,0
с. Елгован 1440 83,0 42,5 250.0 149,0 19,0
с. Джрарат 1715 85,5 40,2 277,2 155, и 22,0

Лядвенец
рогатый Ереван 910 81,2 20,0 101,0 100,6 23,5
(Арм.)

Лядвенец
Культурные

Ереван 910 80,1 42,8 215,0 158,5 21,0
рогатый с. Елгован 1440 82,4 44,7 253,9 187,5 22,5
(Воронеж.) с. Джрарат 1715 85,0 46,1 307,0 215,3 31,9

Лядвенец Ереван 910 81.7 33,6 183,6 168,3 23,5
рогатый с. Елгован 1440 82,6 36,0 206,9 171,2 27,3

(Моск. 287) с. Джрарат 1715 84,4 52,0 333,3 243,2 33,6

Таким образом, количество каротина у одного и того же вида ляд
венца подвергается резкому изменению не только в зависимости от 
разных зон и разных фаз развития, но и меняется после укоса при суш
ке зеленой массы разными способами. Например, лядвенец тонкий в фа
зе начала цветения (Ереван) содержит каротина: в сыром веществе - 
44,6 мг/кг, в сене при сушке в тени (в течение 3 суток) — 196,6 мг, а в 
сене при обычной сушке — 26,5 мг/кг; в Елговане, соответственно,— 48,3, 
195 и 29,5 мг/кг; в с. Джрарат — 49, 262 и 36,2 мг/кг, в той же последо
вательности.

Подобные изменения наблюдаются у всех видов лядвенцов во всех 
фазах развития растений и во всех зонах.

Содержание каротина дикорастущих лядвенцев меняется после вве
дения их в культуру.

Из наших данных видно, что для получения высококачественного 
сена, богатого витаминами, нужно уделять особое внимание срокам ска
шивания и способам сушки сена.
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Содержание каротина дикорастущих и культурных лядвенцев, 
взятых с опытных посевов в фазе плодоношения (1955 г.)

Таблица 7
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сл

е 
су

ш
ки

 3 
су

то
к

в те
ни

в се
не

 пр
и

| об
ыч

но
й с

уш
ке

Дикорастущие
На берегу р. Сев-Дж\р ' 850 79,1 38,6 184,6 120,3 18,8

Лядвенец Ереван 910 78,6 38,3 178,9 122,2 18.0
торчащий с. Елгован 1440 80,0 38,8 194,0 127,3 20,0

с. Джрарат 1715 79,1 46,3 221,5 165.2 25,5

Лядвенец 
тонкий

Ереван 910 82,2 39,5 221,9 131.5 20,8
с. Елгован 1440 82,0 41,6 231,1 142,2 22,4
с. Джрарат 1715 84,3 44,8 285.3 161,0 25,7

Лядвенец 
мохнатый

Ереван 910 77,3 20,0 88,1 63,0 14,0
с. Елгован 1440 81,3 40,0 213,9 135,5 16,5
с. Джрарат 1715 82.4 38,6 219,3 137,2 19,5

Лядвенец 
рогатый Ереван 910 80,0 18,7 93,5 88,1 21,0
(Арм.)

Лядвенец
Культурные

Ереван 910 78,6 40,0 186,9 138,8 17,4
рогатый с. Елгован 1440 80,0 43,1 210,5 141,0 19.6

(Воронеж.) с. Джрарат 1715 82.8 45,0 261,6 178,1 27,5

Лядвенец Ереван 910 79,8 34,1 168,8 143,6 21,6
рогатый с. Елгован 1440 80,0 35,2 176,0 148,0 24,0

(Моск. 287) с. Джрарат 1715 81,3 43,3 258,2 189,6 29,8

Полученные нами данные говорят и о том, что некоторые виды ляд
венцов-торчащий, тонкий, мохнатый и рогатый — могут быть исполь
зованы для заготовления витаминного сена отличного качества, сенной 
муки и витаминной пасты.
Ереванский зооветеринарный

институт Поступило 26. V 1958 г.
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Содержание каротина дикорастущих и культурных лядвенцев, 
взятых с опытных посевов в фазе отавы (1955 г.)

Таблица 8

Название 
вида, сорта

Место 
нахождения

Вы
со

та
 на

д у
ро

вн
ем

 
мо

ря

%
 вла

ги

Количество каротина 
в мг на 1 кг сена

в сы
ро

м в
ещ

е
ст

ве

в су
хо

м в
ещ

е
ст

ве
в се

не
 по

сл
е 

су
ш

ки
 3 

су
то

к
в т

ен
и

в се
не

 пр
и 

об
ы

чн
ой

 су
ш

ке

Дикорастущие

Лядвенец 
торчащий

На берегу р. Сев-Джур 
Ереван 
с. Елгован 
с. Джрарат

850
910

1440
1715

83,3
83,9
84,0
84,5

43,7 -
44,0
44,7
58,0

261.6 
273,2
279,3 
374,1

188,7
193.4
206,5
321,3

27,8
27,0
30,0
33.0

Лядвенец 
тонкий

Ереван 
с. Елгован 
с. Джрарат

910
1440
1715

86,5
87,0
88,1

46,0
49,2
52,1

340,7
378.5
429,4

246,0
248,0
329,7

32,9
34,7
40,0

Лядвенец 
мохнатый

Ереван 
с. Елгован 
с. Джрарат

910
1440
1715

85,5
85,5
87,8

44,8
44,8
46,0

308,9
304,0
377,0

184,2
193,6
209,6

22,0
24,5
27,0

Лядвенец 
рогатый 
(Арм.)

Ереван 910 86,3 26,6 194,1 156.5 30,0

Культурные
Л ядвенец 

рогатый 
(Воронеж.)

Ереван 
с. Елгован 
с. Джрарат

910
1440
1715

82,2
85,7
86,8

48,1
48,2
48,9

272,0
337,0
370,4

232,0
258,8
312,8

34,6
36,0
41.5 .

Лядвенец 
рогатый 

(Моск. 287)

Ереван 
с. Елгован 
с. Джрарат

910
1440
1715

83,1
85,2
87.8

47,8
50,2
55.6

282,9
339.1
455,7

237,0
283.4
341.0

44,0
46,0
48,9

7. ^Iiiipnml^li պարունակութ լունը նույն բուլսե րի մեջ փււփոխութր։;ն է 
ենթարկվում ոչ մ խոլն տարբեր դո տ ինե րուժ և բա լսերի ղա ր դա ցմ ան տարբեր 
փուլերում, ալլե բուլսերը հնձելուդ ե նրանք տարբեր եղանակներով չորաց
նելուց հետո։ Ս,լսպես> օրինակ, Երևանում բա րակ եղջե րաովո ւ լա ի 1 կդ կանաչ 
մաս սա լի մեջ ծ աղկմ ան սկզբնական փուլում կարս տին ի քանակը կազմում լ; 
-f-4 ,G մ էլ, ստվերում 3 օր չորացրած խստի մեջ 14)6,6 մդ, սովորական պալ- 
մ աններում չորացրած խոտի մեջ' 4!1ւ262 և 36,2 մդ։ եման կար դի փոփո
խություններ նկատվում են եղջերաովուլտի տես ակնե ր ի if ոա , նրանց
զարդացման բոլոր փուլերում և բոլոր դոտիներում:

2♦ 1Լալրի եղջերաււփէւլաների մեջ կարոտինի քանակը փոփոխվում է նր
բանդ կուլտուրա լի մեջ մտ ցնե լուց հետո։

3. ՝Լիաամիններով հարուստ բարձրորակ խոտ ստանա ւու համար անհրա
ժեշտ է աշադրութ  լուն դարձնել խոտը հնձելու ժամկետներին և հնձից հեսէո 
խոտը չորացնելու եդանակներին։ !՝ուլսերի ծաղկման սկզբի ու ահլուկի 
փոլլե րու մ կարոտին ի քանակն ավելի է, քան նրանց U’l,։l ծաղկման ա պտղա
տվության փուլերու մ: Pոլոր դեպքերում ստվերում չորացրած խոտի մեջ կա
րոտինի քանակը ավե[ի է, քան արևի տա՛լ չորացրած խոտի մեջ։
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С. Г. НАРИНЯН

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФЕНОЛОГИИ АЛЬПИЙСКИХ 
КОВРОВ НА ГОРЕ АРАГАЦ

Своеобразие экологических условий зоны, где растут и развиваются 
альпийские растения и их сообщества, давно отмечено ботаниками За
падных стран (Scliroter [161, Riibel [13], Дильс 121, Кернер [3] и т. д.). Из
вестный русский ботаник А. Н. Краснов еще в 1909 году писал: «Горный 
ландшафт единственный в своем роде — это микрокосм, это не создание 
какого-нибудь фактора воды или льда, это сложный результат взаимо
действия всех их вместе, еще более усложненных деятельностью новых 
факторов, возникающих вследствие смещения их» [5].

Среди зтих сложно взаимовлияющих друг на друга факторов сре
ды, внутри ^того «микрокосма» создается такая интересная растительная 
формация альпийского пояса Кавказа, как альпийские ковры. В самых 
тяжелых условиях суровой природы они образуют красочный покров из 
карликовых представителей двудольных растений, имеют крупные и яр
кие цветы, розеточные листья, прижатые к земле и стелющиеся формы 
растений.

Только борьба за существование с суровой природой (вечные снега 
и льды, вихри и морозы) могла создать подобную растительную груп
пировку. Б. А. Келлер |4| пишет, что «дикий растительный мир за сотни 
миллионов лет своей эволюционной истории накопил почти безграничное 
богатство приспособлений к разнообразным и в том числе крайним ус
ловиям жизни».

Опыты II. А. Аврорина [I], работы Л. А. Шаврова [12] по пересадке 
альпийских видов из высокогорной области Армении в Хибинский поляр
ный Ботанический сад показывают, что розеточный колокольчик с 
10-сантиметровым ростом—Campanula fridentata, одни из основных до

минантой альпийских ковров Малого Кавказа, за три года начал цвести 
и плодоносить. Репродукции из посаженных видов дали поколение в 
2—3 раза превосходящее по размеру вегетативные части, а репродуктив
ные органы- цветки — увеличились в 2 раза (рис. 1). По своей приспо
собленности и жизненности они заняли первое место в классификации 
Аврорина.

Для выделения особенностей ритмики растительности высокогорного 
пояса южной Армении нам необходимо познакомиться в первую очередь 
с особенностями ритмики его климата.

Наглядную разницу климатических ритмов могут дать приводимые 
таблицы кривых температур и осадков высокогорных областей Европей
ских Альп, Кавказских высокогорий, горы Арагац и некоторых пунктов 
южной оконечности Армении у границы Ирана и Турции (рис. 2).
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Рис. 1.

Приводим кривые среднемесячных температур и осадков.

В Швейцарии — Альпы вершины: Сантис 
На Кавказе: Главный Кавказский хребет —

2500 м. н. У- м.

Крестовый перевал 2380 м. н. У- м.
Южная Армения: гора Арагац 
Граница Ирана и Турции: возвышен

3250 м. н. У- м.

ность Сардар Булаг 2350 м. н. У- м.

Сравнивая климатические кривые этих пунктов, мы можем вывести сле
дующие закономерности:

1. Уменьшение продолжительности зимних минимумов температу
ры (январь-февраль) от северных широт к югу. Чем южнее горы, тем с 
января по март резче повышение температуры. Только высоты, распо
ложенные выше 3000 м, показывают более продолжительный ми
нимум наподобие швейцарских Альп.

Более продолжительный минимум показывает Сардар-Булаг, не
смотря на то, что эта местность имеет высоту 2350 м. н. у. м. Причины 
этого надо искать в изолированности и незащищенности этой высоты от 
господствующих ветров.

Самый продолжительный ход зимних среднемесячных минимумов 
показывает Сантис.

II. Характерны весенние или раннелетние подъемы температуры. 
Швейцарские горы в этом отношении дают плавный и медленный подъем 
температуры. Южноармянские горы дают резкое повышение ее.
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Рис. 2.

III. Характер продолжительности хода летнего среднего минимума. 
Плавное и продолжительное, медленное повышение температуры у 
Швейцарских гор. Резкое, со сравнительно коротким периодом повыше
ние у гор южной Армении, в особенности, у Сардар-Булага. Самой ха
рактерной чертой высокогория Армении является то, что при продвиже
нии от северных гор к южным летний максимум продвигается от июля 
к августу.

В армянском высокогорье летний максимум сконцентрирован в 
промежутке с половины июля до конца августа.

IV. Характерен ход падения температуры в конце лета и в начале 
осени. Здесь также замечается резкое падение температуры у южных 
гор, медленный и плавный спуск у северных гор.
Известия XII, № 11—4
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Изменение вылддения осадков за 
вегетАциомныи период вм/м 1948 юЭа

Рис. 3.

Известные закономерности наблюдаются также в распределении 
осадков. Как видно из кривых, январь и февраль дают наименьшее кс 
личество осадков в горах. Однако осадки также уменьшаются от севера 
к югу: больше всего их выпадает на Крестовом перевале, меньше всег 
на Сардар-Булаге. В горах самое большое количество осадков наблк:
дается весной (март, апрель, май, 
осадков в эти месяцы уменьшается 
на юг.

Представленные здесь графики 

июнь). Количество выпадающих 
в широтном направлении с север

выражены характерными для
ков южных гор двухвершинными или коленчатыми кривыми. Больше 
количество осадков в горах падает на апрель, май, июнь. Со второй по 
ловины июня оно уменьшается и в августе доходит до минимума. Уве 
личение количества осадков начинается со второй половины сентября 
осенниё осадки в наибольшем количестве выпадают в октябре.

В ноябре и в зимние месяцы выпадает сравнительно меньше осад 
ков. Чем дальше к югу расположены горы, тем меньше августовских и 
июльских осадков; в самом южном высокогорном пункте Сардар-Булаг 
в эти месяцы выпадает минимум осадков. В этих высокогорьях осенняя 
кривая осадков понижается с повышением их высоты над уровнем моря.

Все вышеуказанные сравнения климата высокогорий, расположен 
пых в различных широтных зонах, показывают особенности высокогорий, 
расположенных па юге. Они отличаются своей континентальност! и 
сухостью, и тем самым своеобразно влияют на сезонную динамикх ра 
ститсльности альпийского пояса [111.
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Приведенные выше кривые изменений климата указывают, что ра
стения за тысячелетия своего существования в той или другой местности 
выработали определенные ритмы в своем развитии, т. е. разные фазы 
их развития, как-то: распускание почек, раскрытие цветков, созревание 
плодов, т. е. период покоя у них приспособился к некоторому среднему 
климату.

Следуя этому приспособлению к среднему климату, растение закан
чивает свой покой, начинает ту или иную фазу своего развития, часто 
уклоняясь от хода климатических явлений данного года и его особен
ностей.

Если древесные виды имеют более длительную историю выработки 
ритмики, более консервативны (в смысле ее изменения) и в состоянии в 
той или иной мере игнорировать особенности хода климатических явле
ний данного года, то альпийские многолетние травы более отзывчивы 
и податливы к климатическим условиям года, поэтому они в состоянии 
приурочить свою вегетацию то к 45 дням, то к 75 дням вегетационного 
периода, в зависимости от особенностей климата данного года.

Поэтому расшатанность ритмики, на которой базируется II. А. Ав
рорин при переносе растений с юга на север, позволяет некоторым видам 
из альпийского пояса Закавказья быстро поддаваться необычной для 
них климатической ритмике и в полярных условиях па примере Campa
nula tridentata показывают высокую жизненность (рис. 3).

Причины такой податливости ритмики надо искать в исторической 
молодости альпийской флоры с одной стороны и постоянной лабиль
ности физико-географических условий альпийского пояса, как-то: изме
нение субстрата среди льдов и снега, интенсивное выветривание горных 
пород, передвижение субстратной массы по склонам гор во время тая
ния снега и т. д. И в этих постоянно действующих физико-географиче
ских условиях выработался особый тип жизненных форм, быстро реа
гирующих и приспособляющихся ко всем изменениям окружающей 
среды.

Эти основные жизненные формы, располагающиеся на трех типах 
субстрата, следующие:

1. Розеточно-стержне-корневые па трогах, карах и долинах, 
образующие ковры (Campanuleium tridentatae, Caretum caucasica, Tara- 
xacidetum steveni.

2. Плотно-дернисто-злаково-осоковые на пологих склонах (Fes- 
tucetum ovinae, Caricetiim tristis).

3. Крупно-листо-стебельные, подушечно-шпалерпые на скалах, 
осыпях и россыпях Miimartietum.

4. Рыхлокустовые корневищевые в ложбинках и вогнутых местах 
с преоблад шием Роа alpina.

Из этих четырех типов субстратов и свойственных им жизненных 
форм мы коснемся, в основном, ритмики ковровых видов.

Сезонная динамика альпийских ковров очень лабильна как во вре
мени, так и в пространстве. Вегетационный период в альпийском поясе 
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укладывается в 40—45 дней, как это было в 1946 г. (имея в виду вне- 
снежную вегетацию, поскольку большинство растений альпийских ков
ров пробуждается еще под снегом, а некоторые виды под снегом дают 
бутоны), или она длится 60—65 дней, как это было в 1947 и 1948 гг.

Здесь на небольшом участке, при резко выраженном рельефе, одно
временно можно наблюдать самые разнообразные фенологические фа
зы одних и тех же видов [6]. Так, например:

1. Нами было зарегистрировано одновременное существование раз
личных фаз развития ковровых видов на западном склоне одной неболь
шой возвышенности, в окрестности озера Сев-лич, на площади в 
30 кв. м., от троговидной подошвы у самого снега до ее вершины (табл. 
5, 6, 8, 9, 10).

На вершине холма Campanula tridentata была в полном цвету; ниже 
но склону на расстоянии пяти метров мы нашли особи этого вида в бу
тонах, еще ниже на расстоянии Юм от вершины — в стадии молодой 
цветочной стрелки, далее на расстоянии 15 м ниже — в стадии розетки

Изменения теллпердтуры на высоте 
метерологической будки и на поверхности почвы

ЗА ВеГ։еТАЦИОННЫЙ ПеРИОД IQABzogu

Рис. 4.
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Изменение абсолютной влажности воздуха 
за вегетдционный период 1948 года

Изменение относительном влажности воздуха

Рис. 7.

и, наконец, у самого снега на расстоянии 30 м от вершины холма—в ста
дии выхода на свет этиолированных розеток из цветочной почки.

Подобную картину мы наблюдаем также и в отношении других ви
дов, на основании чего и составлены приводимые здесь фенологические 
спектры.

При изучении влияния климатических условий на ритмику разви
тия и роста растительности в альпийском поясе невозможно пользо
ваться среднегодовыми данными для конкретного года наблюдения. 
Если на основании многолетних данных выявляются какие-то законо
мерности в смысле общей ритмики вегетации и ритмики климата, то со
вершенно иную картину мы наблюдаем для каждого конкретного года, 
поскольку, как указано выше, период вегетации и развития раститель
ности альпийского пояса очень лабилен. Поэтому нами полностью 
оформлены данные только за 1948 г., а остальные данные за 1946 и 
1947 гг. приводятся для сравнения.

Эти данные относятся к вегетационному периоду, когда наблюдение 
за развитием растений производилось одновременно с измерением су
точной температуры: в 13ч., 19 ч. дня, 7 ч. утра и 1 ч. ночи. Эти данные 
изображены нами в виде кривых. Кроме того, на этих же графиках изо
бражены также кривые максимальной и минимальной температуры за 
сутки (рис. 4, 7, 11,3).

В начало высокогорной весны на Арагацс, как это видно из табли
цы, примерно в первой половине июня температура воздуха сразу под
нимается и доходит до 10°, но в то же самое время ночные минимумы до
стигают до—2°. На поверхности почвы максимальная температура до
ходит до 38—39°, а ночпые минимумы на поверхности почвы доходят 
до —6°. Благодаря ветрам температура воздуха на высоте метеорологи
ческой будки днем понижается и, наоборот, на поверхности почвы как бы
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аккумулируется дневной максимум. Ночью, вследствие инсоляции, у 
снежных пятен и проталин температура сильно понижается. В почве на 
глубине до 10 см максимальная температура доходит до 16—17е, а ми
нимальная колеблется между + 2° и —2°, и чем глубже, тем менее резки 
амплитуды между ночными и дневными показателями.

В связи с отсутствием резких колебаний температуры в почве на
чинается усиленный рост некоторых эфемероидов; прямо в проталине 
можно видеть массу этиолированных розеток стержнекорневых как 
СЬатаезааШит асаи1е и массу красноватых стрелок Gagea ашзапШоз, 
которые образуют своеобразные дыхательные корни, описанные нами 
ранее [7].

Под 1,5-метровой снеговой толщей, в том месте, где из-под снега 
вытекал ручей, мы наблюдали туннелсобразныс проталины, шириной 
10—15 см, в которых было множество этиолированных всходов, Оа§еа 
агпзапНю?, растущих целыми щетками и окрашенных в светло-красный 
цвет. Вокруг этих всходов из-под затопленной водой земли выходили 
нитеобразные корни, которые поднимались вертикально, наподобие ды
хательных корней мангровых и проникали в снеговую толщу. Местами, 
где снег только что сошел, но проталины еще не высохли, эти корни 
всплывали на поверхность воды, напоминая нитчатые водоросли. В тех 
местах, где земля хотя и была сравнительно сырая, но воды больше не 
было, эти корни при высыхании сплетались и склеивались друг с другом, 
образуя целую сетчатую пленку грязно-беловатого цвета; с ростом Оадеа 
эти пленки неравномерно поднимались вверх. При ближайшем знаком
стве с этим явлением оказалось, что эти дыхательные корпи выходят из 
луковиц Оа§еа атзапИюз. По нашим предварительным впечатлениям, 
можно предполагать, что период, когда Оа§еа пробуждается из луковиц, 
совпадает с образованием проталин в снегу [10].

Земля затапливается снеговой водой, прорастающие луковицы и 
корешки испытывают недостаток кислорода, так что описанные расту
щие вверх корни являются первыми дыхательными органами в период 
образования проталин, после чего часть корней, находящаяся в земле, 
остается у луковиц и выполняет свою прямую функцию, а надземная 
часть корней высыхает и погибает. Это явление можно охарактеризо
вать как одно из замечательных приспособлений альпийских растений 
к условиям среды. Что это есть именно приспособление, объясняется 
тем. что всходы Оа§еа, появляющиеся значительно позднее, когда нет 
снегового покрова и почва не затоплена водой, уже не имеют дыхатель
ных корней.

Период пробуждения и роста эфемероидов и некоторых стержне
корневых видов можно назвать периодом проталин или периодом роста 
и цветения «дождевых растений» ЭсЫтрег [15]. В этот период сила сол- 
нсшого освещения очень слаба, так как небо все время покрыто обла
ками*.

* Периоды на диаграммах климатических кривых и феноспекторах обозна
чены вертикальными пунктирными линиями.
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II. Второй период начинается с середины июня и длится до начала 
июля, характеризуясь общим повышением температуры. На высоте ме
теорологической будки она доходит до И- 14, а ночные минимумы колеб
лются от —2° до +8°. Как правило, на воздухе, на высоте 2 м, темпера
тура вообще ниже, чем на поверхности почвы.

Несмотря на большую сырость от проталин, температура на поверх
ности почвы доходит до 38°, а минимальная до +2°. На глубине 20 см 
от 4-4° до —16°. Относительная влажность воздуха в этот период до
ходит до 100% (табл. 4). Осадки выпадают до 12 мм за сутки. В по
добных условиях создаются весьма благоприятные условия для роста и

Рис. 11.

развития альпийских видов, поэтому этот период нами [8] был назван 
периодом оптимальных действий метеорологических факторов (табл.З). 
Это период разгара высокогорной весны. Пробуждаются почти все 
основные виды альпийского ковра, появляются листья розеточных видов. 
Основной аспект образуют Ranunculus aragazi, Primula algida. 
Gegea anisanthos. По окраске ковра его можно назвать периодом 
желтого фона. Анализируя зависимость роста растений от температур
ных условий описываемого периода, мы приходим к вывод), 
что в высокогорных условиях основное значение для роста имеет повы
шение глубинных температур почвы. Так, повышение температуры поч
вы на глубине 10—20 см сразу же оказывает большое влияние на рост 
основных стержнекорневых доминантов коврового фитоценоза.

В этот период быстро растут стержнекорневые жизненные формы; 
так Chamaisciadium acaule за 4 суток (с 8 по 12 июля) дал прирост 6 см
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(табл. 11). На глубине 20 см температура доходит до 10—12°. Это. оче
видно. и является оптимальной температурой для стержнекорневых. В 
конце этого периода наступает разгар цветения Campanula tridentata 
(табл. 4), который образует основной аспект высокогорных ковров. Для 
высокогорного пояса Малого Кавказа в это время характерно синее цве
точное море трехзубчатого колокольчика.

Ill. Следующий период совпадает с климатическим периодом, на
зываемым началом депрессии и расхождения метеорологических факто
ров. Температура, в особенности ночные минимумы, в этот период опу
скается до —5° и колеблется между —5 и -20°. Максимальная тем
пература почвы колеблется от +2 до 4֊ 14°, относительная влажность 
воздуха равняется 35—95%.

Таким образом, если в отношении всех климатических данных, кро
ме ночных минимумов, здесь нет больших отклонений от I и II перио
дов, то одни лишь ночные минимумы III периода уже определяют весь 
ход развития растительности.

Постепенно расходятся кривые ночных и дневных температур, ут
ренних. полуденных и т. д. В период таких резких амплитуд прекращает
ся рост растений. На коврах в этот период начинается усиленный разгар 
последнего цветения. С прекращением роста травостой ковра как бы 
выравнивается по высоте, и среди этого «обстриженного» ковра только 
единично торчат колоски злаков и некоторых представителей разнотра
вия, как Veronica gentianoides, Mycsotis alpestris.

IV. Период — сильной депрессии метеорологических факторов.
В 1946 г. он наступил в первой половине сентября, в 1947 г. — в конце 

августа, в 1948 г. — в конце сентября. Этот период характеризуется паде
нием минимума температуры от —2 до —10°. Максимальная температу
ра воздуха от —1 до 4-33°, почвы —8 до ֊Г10э.

Наступает конец обсеменения альпийских видов, начинается пестро
листная стадия; листья розеток окрашиваются во всевозможные окраски 
и оттенки, в основном пурпуровые у Sibbaldia, Potentilla, Taraxacum, 
буро-красные у Campanula fridentata и др. Этот ландшафт не менее 
красочный, 'е м ландшафт цветущего ковра.

Перезимовка альпийских видов—отдельный вопрос, который может 
быть разрешен совместной работой ботаников֊экологов, физиологов и 
анатомов. Но на вопросе о перезимовке почек, как фенологической фазы, 
мы вкратце остановимся. При анализе коврового дерна, взятого с горы 
Арагац. нами описаны основные горизонты распространения корневых 
систем основных жизненных форм (табл. 14).

Горизонты эти следующие:
1. Горизонт ковровой трухи или подстилки образует трехсантимет

ровый слон на поверхности почвы. Он состоит из старых неразложив- 
шихся и полуразложившихся остатков розеток и стеблей. В этой трухе 
стелются тонкие стебли некоторых стелящихся видов, начиная от утол
щения пол\одревесневшего стебля Sibbaldia parviflora до тонких стеблей
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Campanula widentata

ТРУМ 0-U СК
Войлочный СЛОЙ 
оврязов/ымый силе 
гением живых и 
МЕРТВЫХ КОРЕШКОВ

,30НД
КИСТЕКОРНЕВЫХ 

видов

,30 HP
СТЕРЖИЕКОРКЕВЫХ

ВИДОВ

Ccaajtium симтияа

Рис. 14.

ВеРТИКАЛЬНАЯ ПОЯСНОСТЬ, 
и вегетдционнАЯ ритллика

Рис. 15.

СегазКиш сегаз1о5с1ез. Вся стеблевая масса указанных видов окутана 
старыми листьями и черешками. Кроме того, проникая в подстилку, они 
надежно защищают почки от холода. Часто на поверхности кисловатых 
почв бывает довольно толстый моховый покров, который прекрасно за
щищает находящиеся под ним молодые почки. Кроме вышеназванных 
видов, а также кроме 5’1ЬЬа1с11а и отчасти МтиагНа корни поверхностные. 
Они распространены в так называемом войлочном слое. На дернах, пере
саженных осенью в Ереванский ботанический сад, из-за мягкости 
зимы начали распускаться почки некоторых видов, а СегазВиш сегаз1о1с1ез 
полностью позеленел.

Войлочный слой состоит из скелетных живых и неживых разло
жившихся и полуразложившихся корешков и стеблей, сплетенных в 
плотный войлок. Этот слой вместе с прослойкой подстилки (ветоши) 
является основным убежищем доминантных видов коврового фитоцено
за. Почки розеточных видов окутаны толстым слоем своих прошлогодних 
листьев, а также слоем ветоши, предохраняющим от проникновения хо
лода через этот черспчато-сплетенный пакет.
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Некоторые зонтичные, как Carum caucasicum, Chamaesciadium 
acaule, имеют почки еще глубже расположенные па границе войлоч
ного слоя подстилки и зоны всасывания кистекорневых видов. Иног
да глубоко проникают подземные органы геофитов, как Gagea ani- 
santhos, луковицы которой постепенно вырастают кверху.

По форме перезимовки почек виды альпийских ковров могут 
быть разделены на 6 групп:

1. Почки защищающиеся остатками розеточных листьев прош
лых лет, в верхнем почвенном слое (Cerastium cerastioides Minuartia 
oreina).

2. Почки защищающиеся моховым покровом и остатками прош
логодних листьев, на побегах стелющихся по поверхности ковра (Sib- 
baldia parviflora).

3. Почки защищены только моховым покровом. На поверхности 
особо кислых почв. В таких местах доминирует Taraxacum Steveni.

4. Почки защищаются в узле кущения листьев, оставшегося с прош
лых лет. Рыхло-дерновые злаки.

5. Почки защищаются в плотном дерне на поверхности почвы, оку
танные остатками узла кущения. Плотнодерновые злаки и осоки.

6. Почки возобновления в виде луковиц заложены в глубоких слоях 
почвы.

По времени развития и зимовки ковровые виды альпийского пояса, 
на основании наших наблюдений, можно разделить па пять групп:

а) растения, входящие под снег, с готовыми для развития в 
следующем году ростовыми почками (Primula algida, Ranunculus ara- 
gazi);

б) растения, трогающиеся в рост весной еще под снегом (Gagea 
anisanthos, Chamaesciadium acaule);

в) растения, развивающиеся после таяния снега;
г) растения, развивающиеся и цветущие в проталине под снегом 

и около снежных пятен (Gagea anisanthos);
д) однолетники, развивающиеся из семян.
Точка роста почек альпийских растений более морозостойка, чем у 

уже оформившихся органов.
Несмотря на сравнительно высокую температуру в глубине почвы, 

надземные органы из-за резкой амплитуды перестают расти и в массе 
развиваются лишь генеративные органы, т. е. цветки. В этот период с 
одной стороны растение перестает расти, с другой,— усиленно ассими
лируя, накапливает питательные вещества в корнях и корневищах.

Особенность жизненных форм ковровых видов заключается в уве
личении подземных органов как в сторону их удлинения, так и утолще
ния. В связи с поднятием температуры во второй половине лета (ав
густ, сентябрь), а также отсутствием осадков в это время, с резким ко
лебанием дневных и ночных температур (от 40° днем до —2 ночью), 
прекращается рост надземных органов, в то время как подземные орга-
Известия XII. № II—5 
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ны — корни, находясь в более благоприятных условиях, проникают в по
исках влаги, в более глубокие слои ковровой почвы.

Одновременно, интенсивно ассимилируя питательные вещества над
земной зеленой массой, растение накапливает их в корнях, корневищах, 
луковицах и т. д., вследствие чего корни утолщаются в особенности у 
стержне-корневых видов, как у Campanula tridentata Chamaesciadium 
acaule и др. Интенсивное накопление питательных веществ играет боль
шую роль в жизни ковровых растений [9]. Краткость вегетационного пе
риода, неожиданные смены погод, лабильность ритмики все это застав
ляет альпийские растения, как говорят, «быть на чеку» для использова
ния минимальных благоприятных возможностей, для роста и развития. 
Чтобы обезопасить себя от этих неожиданностей альпийским растениям 
необходимо всегда иметь запасы питательных веществ.

* * *
Подытоживая наши наблюдения над фенологией высокогорной ра

стительности за ряд лет (1936—1937—1939 гг. в субальпийском поясе 
горы Маймех Северной Армении, а также в альпийском поясе горы Ара- 
гац) мы приходим к выводу, высказанному еще Шарфеттером в 1922 г. 
о том, что географическое распределение растительности находится в 
тесной зависимости не только от климатической ритмики данного пояса, 
но и от специфичности внутренней ритмики, выработанной растительны
ми ассоциациями в течение веков при совместной жизни, называемой 
внутренним формационным климатом. На основе взаимного проникно
вения этих двух ритмик, климатической и формационной, выработалась 
«вегетационная ритмика», специфическая для каждого вида растения 
той или иной растительной группировки.

Но, если все эти три типа ритмики характерны для лесной расти
тельности (над которыми работал Шарфеттер), то совершенно другую 
картину мы наблюдаем в ритмике травянистых растительных группиро
вок вне леса.

Здесь при вертикальной зональности мы наблюдаем постепенное ис
чезновение надземной формационной ритмики,— от подошвы гор к снеж
ным вершинам. В лесу формационная ритмика определяет вегетацион
ную ритмику видов данного пояса как травянистых, так и древесных 
групп.

В субальпийском лугу формационная ритмика ослабляет свое влия
ние, но растения нижних ярусов все же сохраняют некоторую формаци
онную ритмику.

В альпийском поясе формационная ритмика, переходя в подземную 
часть, постепенно исчезает от альпийского злаково-разнотравного луга 
до ковров и хрящеватых осыпных, россыпных, открытых растительных 
группировок, которые подчиняются только климатической ритмике.

Из приведенных нами данных становится ясным, что высокогорный 
климат лабилен, лабильны также физико-географические условия суб 
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страта. Отсюда вывод, что лабильна также и ритмика альпийской расти
тельности, что мы и попытались показать.

Выработанная каждым видом растения вегетационная ритмика убы
вает с низины к вершинам гор. Она стабильна для лесной раститель
ности. Полустабильиа для субальпийской, некоторых злаково-разно
травных группировок альпийского пояса, очень слаба в коврах и совер
шенно отсутствует у приснежных растений (табл. 15), где ритмика на
ходится в непосредственной зависимости от снежных пятен.

Такая трактовка согласуется и с третьей физиолого-морфологиче
ской закономерностью переселения растений Аврорина [1], гласящей, 
что возможности переселения в новые условия возрастают от деревьев к 
кустарникам, затем к многолетникам и, наконец, к однолетникам.

Выводы

1. В пределах годичной климатической ритмики ковровые растения 
проявляют чрезвычайную лабильность в своей вегетации и очень отзыв
чивы к погодным условиям, к удлинению и укорачиванию вегетацион
ного периода.

II. Исходя из ритмики долголетнего среднего климата, высокогорье 
южной части Армянской ССР. в отличие от климата не только северных 
высокогорий Швейцарских Альп, но даже северо-западной части Боль
шого Кавказского хребта, характеризуется следующими особенностями:

а) резким подъемом температуры воздуха в середине и в конце лета 
и резкий спуск к осени;

б) большой амплитудой дневной и ночной температур;
в) минимальным количеством осадков во вторую половину лета и 

начале осени.
III. Вследствие вышеуказанных факторов мезофильная ковровая 

растительность выработала особую жизненную форму для приспособ
ления к подобным резким изменениям, выражающиеся в следующих 
особенностях:

а) резкие несоответствия подземных и надземных органов, причем 
подземные, в виде корней, в десятки раз превосходят надземные органы 
как по весу, так и по длине корневищ, как склад запасных питательных 
веществ и как сосущая система в засушливый период;

б) интенсивная ассимиляция и транспирация с очень незначитель
ной надземной массой в короткий период вегетации.

IV. По нашему мнению, указанные особенности наиболее характер
ны для мезофильной растительности альпийского пояса южных гор.

V. Для глубокого научного обоснования этих особенностей необхо
димо:

а) по единой программе заняться изучением соотношения надзем
ных и подземных органов растений альпийского пояса в различных 
широтно-меридиональных областях Советского Союза;
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б) заняться полевой физиологией, анатомией и биохимией альпий
ских растений, вовлекая в эту работу республиканские ботанические ин
ституты АН и принимая за основу имеющийся опыт Памирской биологи
ческой станции.

Ботанический институт 
Академии наук АрмССР Поступило 29.ХI 1958 г.

Ս. Դ. ՆԱՐԻՆՅԱՆ
1ՄԱԴԱԾ ԼԵՌԱՆ ԱԼՊՅԱՆ ԴՈՏՈԻ ԳՈ ՕԴԱՆՄԱՆ ՈՈԻՍԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՖԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՄԱՆՑՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո է լք
Ղտրգալին բուս ա կան ութ լուն ը տարվա ընթացքում կլիմա լական ոիթմի- 

կալի ռահմաններում, իր վեգետացիա լի շրջանում հանդես է բերում չափազանց 
մեծ անկա լուն ութ լուն (լա բի լական ութ լուն ) ե շատ զդա լուն է եղանակի պա լ֊ 
մանների հանդեպ, նա կարոդ է, ըստ պալմանների, երկարաընել կամ կարճաց֊ 
նել իր վեգետացիոն շրջանը։

Ըստ հա րա վ ա (ին Հա լաստանի ալպյան գոտու ե րկա րամ լա միջին կլի մ ա լա֊ 
կան տվյալների, ի տ ա րբե բութ լուն ո չ միայն հլուսի սա լին լեռների, ա!Լև ԿԿ~ 
ցարիալի Ալպերի կլիմալի և Կո վկա սլան մեծ լեռնաշղթա լի հլուս իս~ ա րեմ տլան 
մասի տւվլալների, Հա լաստանի լեռները հանդես են բերում հետևլալ լուրա- 
հա սւկ ութ լունները*

1. Ամ'առլիս կեսերին և վերջերին ջերմաստիճանի բարձրացման շատ ու֊ 
մեղ թափ և ուժեղ անկում աշնանը:

2. Պփշերալին ե ցերեկւսլին ջերմաստիճանների մեծ ամպլիտուդա (տար- 
րե րութ լուն ի

3. Տ եղոււՈւերի ն վու դա դուլն քանակ ամաո վա երկրորդ կեսերին և աշնան 
սկղրնե րին։

Հերր նշված գործոնների հետևանքով գորդալին ւքեղոֆիլ բուսականու- 
թ (ունը մշակել է հատուկ կենսաձև, որպես ղի կարողանա հարմարվել նման 
ուժեղ ւիուիոխութ (անը։ Ալդ հարմարանքները ա րտահա լտվոււք են հետևլալ 
հատկանի շն երո վ

1. ՝Լե բերեր լա և ս տ ո րե րկրլա օրգանների մեծ անհամ ա չա ։ի ութ լուն, ըեդ 
որում ստորերկրլա օրգանները տառն լակ ան էլա մ գերակշռում են վերերկրլա 
օրգաններին ինչպես իրենց քաշուի ալնպես էլ ե րկարութլա մ բ և հանդես են 
գալիս որպես արմատներ, կոճղարմատներ, որպես սննդանլութ կուտակող 
պահես։ոներ ա. ծծող սիստեմ չորալին շրջաններում։

2. 'Լերերկրլա աննշան զանգվածով, կարճ վեգետացիոն շրջանում մեծ 
ինտևնսիվուիժլամբ տեղի է ունենում ասիմիլլացիա և տրանսպիրացիա։

Մեր կարծիքով նման հատկանիշները լուրահա ւււուկ են հարաւիս լին լեռ֊ 
ների ալսլլան գոտու մեղոֆիլ բուս ականութլանը։

Նշված հատկանիշների ավելի խորն ու գիս։ական հիւեւավորման համար 
անհրաժեշտ է



О некоторых особенностях фенологии альпийских ковров на горе Арагац 69

Միասնական կերպով զբաղվել ալպլան զոտու բուլսերի վերևրկրլա հ 
ստորևրկրյա օրգանների հարաբերության հարցով, Միության տարբեր աշխար՝ 
հազրական վա ;րե րում ։

2» Զբաղվել ալպլան րուլսերի դաշտա լին ֆ ի ղի ո լո ղի ա լով, անատոմ իա լով 
և I”1' I" լ1> ԸնԴ,1րկ1Ղո վ ,ս1Գ աշխատանքնե րում ;ւե ո պո ւբլիկական ակադե
միաների բուսաբանական ին ո ւո ի ։ո ուտնե րը , հիմք ունենա լով Պամ իրի բիո/ո՝ 
դիական կայանի փորձերր:
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РАЗНООБРАЗИЕ ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ Б, и Е2 ПРИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЧУЖЕОПЫЛЕНИИ В ПРИСУТСТВИИ 

РАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА СВОЕЙ ПЫЛЬЦЫ

Установлено [1 —12], что при оплодотворении в случае наличия своей 
и дополнительной чужой пыльцы растения избирают преимущественно 
свою пыльцу. Выяснено также, что потомство от такого оплодотворения 
обладает повышенной жизнеспособностью.

В данном опыте наша цель была выяснить влияние уменьшения ко
личества собственной пыльцы и дополнительного опыления чужой пыль
цой на разнообразие гибридов во втором потомстве.

При различных количествах своей пыльцы и разных способах нане
сения чужой, разнообразие гибридов формируется по-разному. Однако 
исследователи часто ограничиваются только Е։, между тем разнообра
зие с полной силой проявляется, как правило, в Е2, и в последующих 
ближайших потомствах. Поэтому в настоящей работе мы приводим дан
ные о разнообразии второго потомства гибридов. Эти данные, дополняя 
полученные нами [7] результаты относительно Р։, дают ясное представ
ление об избирательности при оплодотворении и о разнообразии в Е2.

В опыте использовались в качестве материнских форм Тг. уц’- 
§аге уаг. йатабашсит, Тг. уц^аге уаг. 5гаесит, Тг. уи^аге уаг, 1игс1с1т.

Опыт был поставлен в четырех вариантах. Первый вариант: опреде
ленное количество колосьев каждой разновидности подготовлялось для 
кастрации. Удалялись недоразвитые верхние и нижние, колоски, остав
лялись только наружные цветки колосков среднего яруса колоса. После 
этого уменьшалось количество тычинок трех колосьев одного растения. 
Для кастрации колосья брались с одинаковых по мощности кустов, с од
них и тех же ярусов стеблей, одинаковые по величине. Затем из цветков 
удалялись тычинки, причем в одном случае только одна, в другом две, в 
третьем количество тычинок не уменьшалось. Тычинки удалялись в 
зеленом состоянии, затем все кастрированные колосья брались в изо
ляторы.

На третий день после кастрации изоляторы снимались, проверялось 
состояние тычинок, оставленных в цветке, и, в случае их зрелости, про
изводилось принудительное опыление пыльцой пшеницы Украинка (Тг. 
уплате егу^гоьрегттшт). При этом имелось в виду, что собственная 
пыльца созревает на третий день после кастрации. Следовательно, опы
ление производилось так, чтобы собственная и чужая пыльца наноси
лись на рыльце одновременно, после чего колосья снова брались в изо
лятор.

Второй вариант: количество тычинок уменьшалось тем же способом,. 
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но колосья не изолировались, а оставлялись для свободного опыления 
(подопытные пшеницы выращивались среди коллекционных посевов при 
обильном количестве пыльцы как своей разновидности, так и чужой).

Третий вариант: проводилась полная кастрация, колосья изолиро
вались. На третий день после кастрации производилось принудительное 
опыление пыльцой пшеницы сорта Украинка.

Четвертый вариант: производилась полная кастрация колосьев, но 
последние не изолировались, а оставлялись для свободного ветроопы- 
ления.

Результаты анализа по упомянутым четырем вариантам опыта, а 
также полученная в первом и во втором году, приводятся в схеме.

В разъяснение данных схемы следует отметить, что в Е) выбиралось 
5 наиболее типичных растений. От каждого из них бралось по одному 
колосу, семена которых высевались для получения Е2.

Анализ Е2 производился в отношении всех взятых нами подопыт
ных пшениц. При этом выяснилось, что характер расщепления у гибри
дов упомянутых трех пшениц одинаковый. Исходя из этого, мы приво
дим данные лишь по одной пшенице — гамаданикуму.

В первом и втором вариантах кастрации было подвергнуто по 90 ко
лосьев, а в третьем и четвертом вариантах — по 30 колосьев.

Из разнообразия гибридов в Е։ и Е2, показанного в схеме, видно, 
что в первом и втором вариантах, т. е. при принудительном и свободном 
нанесении чужой пыльцы и при наличии собственной пыльцы, обеспечи
ваемой сохранением в цветке одной, двух и трех тычинок, расщепление 
дало меньше фракций, чем, когда колосья подвергались полной кастра
ции и опылялись принудительно и свободно чужой пыльцой. Например, 
у гамадаиикума при оставлении в цветке одной, двух или трех тычинок 
и при принудительном опылении пыльцой сорта Украинка были получе
ны разновидности гамаданикум и казвини. Последняя разновидность 
формировалась при наличии своей и чужой пыльцы.

В Е2 казвини получилось разнообразие, состоящее из 2—3 фракций. 
В третьем и четвертом вариантах, где колосья гамадаиикума после пол
ной кастрации в одном случае опылялись пыльцой сорта Украинка, а в 
другом — оставлялись для свободного ветроопыления, в Е1 также полу
чилась разновидность казвини. Но последняя разновидность во втором 
поколении дала большое разнообразие, доходящее до 5—6 фракций.

Вероятно, это явление объясняется тем, что в процессе оплодотво
рения участвовала собственная пыльца, вследствие чего расщепление 
гибрида ослабилось. Когда же при оплодотворении участвовала только 
чужеродная пыльца, последняя усиливала расщепляемость, поэтому во 
втором случае получилось большое количество фракций.

Следовало также выяснить разнообразие Е2 при повторении в Е| 
опыления теми способами, которые были применены для получения Е։.

С этой целью семена колосьев Е։ высевались отдельно, а затем часть 
колосьев полученных фракций снова подвергалась опылению по описан
ным выше вариантам. Например, в Е։ получились гамаданикум и казви-
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Схема 1 
азнообразие гибридов Е, и Р2 при наличии разного количества 

своей пыльцы и при дополнительном чужеопылении

Гамаданикум 1 тыч. X Украинка

F, X--------------------
Укр.

|
-------------- Гам.

81,5%

F2 1 1 Гам.
Гам. Эрит.
78,1 21,8

100

F։
1

К а зв______
18,5%

1

--------------- -*х
Укр. 

1
1 

Казв.
1 

Гам.
1 

Казв.
1 

Фед.
80,9 19,1 80,8 19,3

F,

F2

Гамаданикум 1 тыч. свободное опыление

F,

свободное 
опыление

X * -------------- Гам.
1

Казв___________ ;
9,7

1

< свобод, 
опыление

1
I ам.
87,5

। Гам.
Мур. 100
12,5

1 1 II
Казв. Гам. Укр. Казв.
77,3 16,6 6,2 89,3

1 
Гам.

10,7

Полная кастрация гамаданикум X Украинка 
I

F.
Казв.----------► X
100 Укр.

1 1
1111 

Казв. Мессой. Гам. Эрит.
56,0 7,2 15,9 11,5

1 III
Гост. Грекум. Гам. Казв. 
5,8 2,9 22,8 48,5

г о 11 ост. Эрит.
17,1 11,5

Гамаданикум 2 тыч. X Украинка

F։ X 
свободное

Полная кастрация гамаданикум свободное опыление
1
4

1|||
֊<----------Гам. Тур. Казв. Ираникум

; опыление 70,0 9,7 12,9 6,5
гк. 1 |

1 III 7VU 1 1 1 1 II
Гам. Казв. Тур. Гост. Тур. Гам. Казв. Гам. Эрит. Тур.
64,2 17,7 10,8 7,2 75^ 24,4 59,4 16,8 11,9 11,9

4
F1

Ft ч X -----------
Украинка

---------------- 1 
Гам. 

78,8% 
1

1 - 
Казв. 

21.2% 
1

------ ------------------֊> X
Украинка

F2 | |
I ам. Казв.

1 
Гам.

1 
Казв.

1 
Казв.

1 
Гам. 1 1 1Эрит. Казв. Эрит.

71,4 28,6 83,8 16,1 70.8 12,5 16,6 75,9 24,1
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Гамаданикум 2 тыч. X свободное опыление

Р.

Г

Р

Р2

Р\

Г

Р։

Р2

Р\

Г

Р.

Р2

свободное опыление

Гам.
93.5

казв.
66,6

Гам. Казв. свободное опыление

гам.
68,7

Казв.
6,5

Гам. 
100

Казв.
7,8

Эрит.
9.8

Гам. 
12,2

Казв.
84,6

Эриг. 
15,4

Полная кастрация гамаданикум X Украинка

Р։֊
Казв. Украинка

гам
14,0

зрит. 
10,5

гост.
5,2

тур. казв.
3,5 58,0

зрит.
16,2

юст.
25,8

Полная кастрация гамаданикум X свободное опыление

свободное опыление

казв.
15,6

гост.
9,4

тур. 
6,3

Гамаданикум 3

украинка гам.
73,5%

гам.

гам.
72,6

гам.
100

тыч. X

Р,

казв.
70

казв.
12,0

гост.
4,0

грекум 
4,0

казв.
56,8

эрит.
13,7

га м.
17,6

грекум. 
6,8

тур.
5,1

украинка

казв.
26,5%

гам. 
17,5

Гамаданикум 3

свободное опыление

украинка

֊֊> X 
украинка

эрит. 
12,5

казв.
71,4

эрит.
28,5

тыч. X украинка

гам. 
100

гам.
100

Гамаданикум X украинка

Р։ 
казвини

казв.
47,2

гам.
22,3

мерид.
16,6

эрит.
13,9

казв.
56,1

гам.
19,3

эрит. 
7,0

гост.
8,7

грекум.
3,6

мерид.
5,3

свободное опыление

гам.

Гамаданикум X свободное опыление

казв. грекум тур.
61,2 16,2 12,9 9,6

Р,
гам.
69,6

га м. 
100

казв.
24,0

тур.
12,1

казв.
55,0

гам.
26,7

эрит.
17,8
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пи. В колосьях этих двух фракций снова уменьшалось число гычннок и 
давалась пыльца Украинки. Таким образом, повторялось такое же опы
ление, какое применялось во втором, в третьем и в четвертом вариантах 
опыта. Полученные семена высевались и выяснялось расщепление в сле
дующем потомстве.

Данные схемы показывают, что при повторном опылении растений 
по указанному выше способу, избирательность осуществляется в том 

же направлении, т. е. при опылении смесью пыльцы, во втором году 
вновь преимущественно избирается своя пыльца. При повторном опыле
нии пыльной Украинки цветков материнских компонентов, у которых 
оставлены все три тычинки, чужеоплодотворсния также было сравни
тельно больше, чем при оставлении в цветках одной или двух тычинок.

Данные, приведенные в схеме, показывают отсутствие правильности 
в отношении увеличения или уменьшения чужеопыления.

При повторном опылении во втором году пыльцой Украинки и при 
наличии своей пыльцы разнообразие в Р2 не превысило двух фракций, 
тогда как в первом году опыления количество фракций доходило до трех.

Во втором варианте опыта, где повторно уменьшалось число тычи
нок, а колосья оставлялись на свободное ветроопыление, также получи
лось меньшее количество фракций, чем в первом году опыления.

В третьем и четвертом вариантах, при полной кастрации и свобод
ном и принудительном опылении чужой пыльцой, разнообразие, по срав
нению с первым годом, также уменьшилось, причем количество фракций 
дошло до 3—4-х, в то время как в первом году опыления было установ
лено 5—6 фракций.

Меньшее расщепление гибридов от повторного опыления можно 
объяснить тем, что первое потомство, получая чужую пыльцу, сохраняет 
свою природу и, кроме того, повторное опыление той же пыльцой и тем 
же способом создает некоторую однородность, что в свою очередь мо
жет явиться причиной сокращения количества фракций, т. е. уменьше
ния расщепления.

Из сказанного можно прийти к следующим выводам:
I. При гибридизации пшеницы путем принудительного или свобод

ного нанесения чужой пыльцы в присутствии своей, избирается преиму
щественно своя пыльца.

2. У пшеницы, в случае одновременного опыления своей и чужой 
пыльцой, во втором поколении получается меньшее разнообразие, чем 
при полной кастрации и принудительном или свободном опылении толь
ко чужой пыльцой.

3. При повторном опылении первого потомства пшениц, полученных 
путем оплодотворения своей и чужой пыльцой, также избирается пре
имущественно своя пыльца, несмотря на наличие чужой.

4. При наличии своей пыльцы или полной кастрации и повторном, 
свободном или принудительном опылении своей и чужой пыльцой раз
нообразие в потомстве сокращается.

Институт земледелия
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 18.IV 1959 г.
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II. Դ. ՀՈՎՀԱՆՆԵԱարւ,
ՑՈՐԵՆԻ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Рх Ե«Լ Е2—ՈՒՄ, 
ՍԵՓԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ ՏԱՐԲԵՐ 'ԲԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ

ՕՏԱՐ ԾԱՂԿԱՓՈՇԻ ՏԱԼՈՒ ԴԵՊ՛Ի ՈՒՄ

Ա մ՜ ւ|ւ ո փ ո ն մ՜

Հա լտն ի չէ, որ եթե ցորեններր փո շո սւվեն սեփական և օտար ծադկա- 
էիոշիով, ապա երկրորդ սերնդում ինչպիսի ր ա դմ ա դ ան ո ։ թ լան կօտարվի։

Արւ հարցը պարզելս։ նպատակով փորձ է դրվել ցորենի համ ադ անիկւււմ. 
գրեկում ե տուրցիկում աղատեսակների վրա:

Ստացված տվլա լնե րի ց պա ր դվե լ կ հև տև լա լը.

1. Սորենր հիբրիդացման մամ տնակ իր սեփական ծա դկափս չու ներ֊ 
կալութլամր հարկադիր և աղատ ձևով օտար ծ ա դկափո չի ստանալու դեպքում 
դեր ա դ անց ա պ ե и րն արս։ ։ք է իրենը:

2. Ս ո րենը իր սեփական և օտար ծա զկա փոշիս վ փոշոտվելու դեպքում 
երկրորդ սե բնդում տալիս ի ավելի քի չ բա դմ ա զան ո ւթ լուն , քան էրի1! կ"յս' 
տ բա ցիա լի ենթարկվելու և հարկադիր ու ազատ ձևով օտար ծա զկա փո րիով 
փո շստվելու դեպքում:

3. Աոաջին սերնդի ծսւդիկներր երկրորդ տարին վարիանտներով

փոշոտվելու դեպքում ևս զերադանցապես ընտրում են սեփական ծսւդկա֊ 
լիս չին:

4՝ ՀՒբր№երՒ ասա ջին սերնդի րուլսերի ծ ա զիկնե րը երկրորդ տարին 
նու քն վարիանտներով փոշոտերււ դեպքում հաջորդ. սերնդում ստացվսւմ է 
ավելի քիչ բադմտդանւււթ/ուն, քան սովորական ձևով ստացված Р,-,---ում։
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՛Լ. II.. 1ս11.Չ11.ՏՐ31Ո,ք ՀԵՏՈՐ1ԻԼԱՅՆԱՀԱՏՄԱՆ ՐԱՐԴՈԻԹ311ԻՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽՈՒՄԸ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Լետօպերացիոն շրջանում աոսւջա ցող բարդութլունն/»ըը պրոբլեմատիկ 
1'! եեռ ալսօր էլ չկան հետօպերացիոն շրջանում աոաջացող բա բդու֊ ւ թյունները կանխելու մշակված էֆեկտիվ եղանակներ: Թժշկռւթ լան դա բղաց֊ 

I ման տարրեր էտապներում տարրեր մոտեցում է ցուցս:րեր վել տվլալ հարցի 
■ նկատ մ ամ ր !

Նախքան մանրէների հ ա լան ա դո րծումր , վի ր ահա աու իժ լան ի ց հետո մեծ 
?՛/՛"! հիվանդներ էին մահանում հե սւօպերացիոն շրջանում աոաջացող բար֊ լ դու ելուններից:

XVII! դարում, երբ Լուի Պասուևրի կողմից հալանարերվեցին մանրէները 
I միկրոօրգանիզմները և պարզվեց, որ հիվանգուիժլուններ  ի պատճառը հանդի֊ 

սանում են մանրէները, մեծ [ժվով գիտնականների ա շա դրուիմ լուն ը բևեռվեց 
I Տսւկամա րւև։ իկա լին մ իջո ցնե ը հա լւոն ագո րծ ե լու հա բդի վրա:

XIX 1ա('Ւ երկրորդ կեսում Լիստերը վիրաբուժական պրակտիկա լում 
կարբս լա թթուն կիրառեց որպես պտլքարի միջոց ինֆեկցված վերքերի դեպ

քում: Նուլն ժամանակամիջոցում միկրոբիոլոգիս!լի ուժեղ դաբգացումր կլանքի 
կոխդ դիաաիժյան մի շարք ընագավաոներ, ծնունդ առան քիմ ի ո թ ե ր ա սլևտ իկ 

I վիջսցները , որոնք, ոտկալն, աս արվում Լին սինթետիկ ճտնա պա րհով և շնոր

հիվ Ւէենց թունավոբ ա ղդեցութ լան , լալն կիբառում սւոադան ո'չ բոլոր հաչ Ո- 
նադործ ած միջոցները, նրանցից չատերը աււհմանա վւակվե դին միմիալն տե֊ 
ղալին կիրառմ ամբ:

1! եր դարի 30---40-ական թվ ականն երին հա լտնա դո րծ վե ց ին սուլֆամ ի-

դալին պրեպարատները, որոնց կլինիկական կի բառում ի դ կարճ ժամանակ անց, 
ղիանականնեբր հուլս հալաներին, որ մարդկութլան կողմից պետք է հաղթա

հարվեն րոլոր ինֆեկցիաները: Ղժբախտաբար տ լդ հուլսեըը չարդարացան, 
սալանա գործ ած մեծ թվով ս ուլֆ ա միդա լին պրեպարատներից մ իմ՝ի ա լԱ մի 
քանիսը կիրարւսւթլուն գւոան։

հետադալում նորից ծնունդ է տոնում և դարգանում ռուս խոշոր ցիա

նականներ /7 եչնիկովի, Լերեդինսկու, Պոլոսւեբնուվի հալտնարերած և կիըաոված 
միկրո բնե ր ի ց ստա ցված հակա բակւոեր իա լին միջոցների ուսումնա սի րու թ լունր

որը անուշադրութլան էր մատնվել գրեթե կես դար։

ԱնաՒբՒուոի1լեերից պենիցիլինը, ր<րը հալտնադործվել էր !1>լեմինգի կող
մից, որպես ուժեղ հակա բակէոե ր ի ա լ մի^ոց իր ւէ ամանակ կլԼւն իկական կիրա

ռում չստացավ, որովհետև, ըստ քիմիկ:։սների ուսածենասիրութլունների, իբր 
թե պենիցիլինը անկա լուն նլութ է և հնա րաէք ո ր չէ մեծ քան ակութլամ բ ստանալ:

1940 թվականին Ֆլորին և Ջելնը, մանրազնին տսոււՈւասիրելով սլենի֊ 
ցիլինում նոաատումի արաադրած նլա իժը պենիցիլինը, եկան ալն եզրակա- 
ցութլան, որ պենիցիլինն ունի բարձը քիմիոթերասլևս:իկ հատկութլուն: Պենի֊
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կքէ րաոե լով էքռ պերիմենտտլ և կլինիկական պա լմ տններտծ ստաֆիլոկո֊ I 
ալին ինֆեկցիանեբի դեմ, ստացան փալլռւն արդլանքներ։

Հեաագաբււմ բադմաթիվ մասնագետներ պենիցիլինը կքէբաոեցքէն պրակ֊ I 
տիկ բժշկութ լան մեջ։ Պարզվեց, որ պենիցիլինային թերապիայից բուժվում են I 
բաղմաթիվ հի վան դա թլուններ, նրա դերր շատ մեծ էր հաակւսպե и ֊,ալրենա- I 
կան պաաե րադծ ի րնթաց բա ւ) է <

1942 թվականին ծ՛եղ մոտ Սովետական Մ իա թ բսնում 'ԼՒԷՄ-ի րիո քի

ւէ քէակա՚յւ բաժնում !Հ. II. Երմ ոլև ի դևկավա բութ լամբ 8. /'. /• ա լե դին ան պենի֊ 
ց ի լիում֊կրու и աս դա է! քւց ստացավ պեն ի ց ի լին֊կբ ուռա ո դին ը, սրի ազդման սպեկ

տր րր ավելի լալն էր։

1944 թվակտնին И. 'Լաքսծ անր ակսէինսմիցես ()՝րիդեուսից ստացավ ծ ի 
նոր անտիբիոտիկ ստրեպտոմիցին:

Հետագա ուսռւ էքեասիրութլունների հետևանքով սասՀցվեցին բադծ սւթքսք 
անտիբիոտիկներ, սրոնր մեծ ուշադրսւթ լան արժանացան, ներկալածս էլ շա. 
րէէւնակվուծ են տ սսէ էքհասիրուիժլունները նորանոր անտիբիոտիկների Կալանա՝ 
բեր։) ան սւդդութ լամբ, բանի որ անտիբիոտիկները լսւլնորեն կիրառէքտ ւէ են ոչ 
ծ քէ ալն բժշկա թբոն ասպարեզում , ա լլե ժ օդովրգական սւնաեսսւիժլան բադծա՜ 
թիվ ճլադերսւծ։

II'եր կաւոարած էքոսլերիծ ենսւալ հետազոտութ լուննե րի նպատակն էր' 
Կա լւոնա բե րել , վիրահատված և ին էիեկցված վերքերի դեպքուծ , անտիբիոտիկ֊ 
ների օդաաւլո րծ ան սւծ ենաէ ֆեկսւիվ եղանակը, որը կա[՚1՚էի դքէնեկոլո֊

ղ ի ական վի րահա տու իժ լուննե ր ի դե պքում կիրառել կլինիկա լա ծ հետօպե րա ցիոն 
շրջանի բարդա թլուններր կանխելու համար։

Փս րձարկոււեւե րը կատարվեցին էդ ճաղարների վրա։

1,՚|*սս|հըիմ Սուսսլ 11ետա(|ոսաւթյու Ընևըի ւ1'Լ|)ոդիէւս('ւ.— ճագարները վի
րահատվեցին ընդհանա ր եիժերալին նարկոդի տակ, սովորական եղանակով Ոէ 
սլ ալծ սւններա մ, պահպանելով ասեպտիկան և ‘անտիսեպտիկան։ 'Էիբահատա - 
թ լանների հաէ) ար Աէնհրաժեշտ գործիքները, օգւոադործվոդ նլութերը, հատէէԼ֊ 
Կսւղասւոր, ինչպես ե ձեռքերի մ շտկումր ճիշտ նու լնն են, ինչ գինեկոլոգիա՝ 
կան վիրահսււաււ թլունների դեպքում:

ՕպԼ|1ՆԱ(||ւпП դաշտի մջսւկու մը.— ճաղարների որովալնի առաջին պատի 
ստորին ծառի ծագերը պոկվում էին անհրաժեշտ տարածութչան է/րա, օպե֊ 
րացիսն դաշտը մշակվտ մ էր սպիրտի և բոլի լուծուլթով, կասւարելով կտ րւքած քէ 
բացվւււծ էր որովա/նախոո ոչ ր , ս։նմի գապե и կատսւրել ով ցանք որովալնախո- 
'ւոչից շաքարի բսւլիոնի վրա՝ բ ակտե ր ի щи ւլ ի ական քննսւթլան համար։ Հ,ալսւ- 
նաբերելոէք արգանդ քէ եդջբււ րնե րը, հեստ դվա մ էր մեկ եդջ լոէ րր։ 4ե տղա ։ոի 
հանգա ղալին է/արևրսվ կսւրվւո ծ էր արգանդի եղջբււրի կուլտիան ու են թարկ֊ 
էքոէմ պեբքէւոոնիէլացիտ լի , որից հետո որովա քնախոոոչբ վարակվա ծ էր ւոար՝ 
բեր Կարուցիչների մաքուր կուլտուրալոէքէ

'-էեսէօպերտցիոն շրջանում, վիրահատածից 12 ժամ, 24 ժամ և 4Տ ծած 
անղ ճագարների ո բո կ'ա քնա խո ո ո չ ի ց պունկցիա լք է ծ՝ իջո ցո վ ցանք էր կասւսւր- 
վուծ բակէոերիոլողքէէսկսէն քննա թլան համար:

Փորձարկվւէէծ ալն ճաղս։րներր, որոնք ընկել են հետօպերացիոն շրջա

նում հերձվել են, կա տա րե լով բակտե րիո լոգիսէկան , սլա թ անսւ տո միւսկան և հլու սկ 
էքած աբանական քնն ա թ լաննե ր, իսկ ալն ճաղարները, որոնք բու <1 ա ծ իղ ՝,եսսէ 
1էււ ա ցե լ են կենդանի, սպանվել են աա րբե ր ծած տնակ' քնն ա թ լուննե բ քէ հա։) ար:
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Մեր կողմից փո րձա բկոււքեե ր կատարվեցին երեք հարացիչի նկատմամբ 
(Staphylococcus aureus, bac. Coli Communis ե Streptococcus haemoliticus), 
որոնք համեմատաբար ավելի հաճախ են հանդիպում:

Նախքան փորձաբկաւէհե րն սկսելը անհրաժեշտ Էր որոշել նշված հարու֊ 
յՒլ^՚^՚ՐՒ աէ՛11 քանակը, որ ճադարների մոտ կարոդ է առաջ բերել պե բիւոոնիա 
կամ ընդհանուր հի վան դո ւթ լուն ։

Ալդ նպատակով լու րա քան չլա.ր հարուցիչից 4-ական ճաղարների որո֊ 
վսւլնւսխոոոչը լցվեց 1֊ից մինչև Տ միլիա րդ if. if. if ա քու ր կուլաա րա: Լետա֊ 
ղոտութ լուննե րից պարզվե ց , որ Star 11 VlOCOCCU Տ aUTCUS-/' հարա ցիչի նկատմամբ 
կատարվելիք փորձարկումների համար անհրաժեշտ է ճաղարների վիրահատ

ման ժամանակ ներորովա լնա լին վա րակել 2-ական միլիարդ մ. if. մաքուր 
կսւլււսււրա լով է BBC. Coli Շ01՜Ո1ՈԱՈ1Տ-/» նկատմամբ կատարվելիք փորձարկու մ- 
նեբի համար անհրաժեշտ է 6 ւ)իլիարդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա , իսկ StTCptOCOC՜ 
CUS haemoliticus-A նկատմամբ' Տ միլիարդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա։

Ա Ո Ա Ջ Ւ Ն IJ Ե /* /' Ա

Առահին սերիա լի փո րձա րկոււեւե ր ը կաս։ ա րվե ց ին Տէ<3 T Խ V 1OCOCUS ԶԱրՕԱՏ֊/* 
նկատմամբ, վերցվեց 16 ճաղար, որոնք բաժանվեցին 4 խմբի:

Առաջ/.ն խմբի 4 ճաղարները վիրահատվեցին, հեռացվեց լուրաքանչլուր 
ճաղարի արդանդի մեկ եդհլարր, նե բո րովա լնա լին վարակվե ցին, լուրաքան֊ 
ԱուրՒ որովայնախոռոչը լցվեց ո ււկե դո ւ լն ս սւ տ!ի ի լոկոկի 2 միլիարդ մ. մ. մա
քուր կուլտուրա, բուժում չստացան (կոնտրոլ խումբ)։

Հե տօպե ր տ ց ի ոն շրդանում տվլալ իւմ բի ճաղարների մ ո in դա բղա ցե լ //?.' 
կլինիկական ծանր ե ր ևու լիժնե ր՝ գերմ աստիճանի բարձրացում , փորերի փքվա- 
ծութլուն, քաշի անկա մ, չէին ուտում։

Ռադարներն ընկան վիրահատումից և վտրակումից հետո 4 — ^-րդ °['[' > 
քննութ լո ւննե բի ց պար դվեց, որ նրանց մոտ դա րդա ցե լ են թա րա խա լին պե֊ 
լփսւոնիտ, ււեպսիս, էիլեդմոնող պա բաժ ե in բ ի տ , պարենխիմ ա սւո դ որդանների 
դիււ՛որ ո ՛իիկ վ:ոփո խուխլու ններ:

երկրորդ խմբի 4 ճադաբներր վիրահաավեցին՝ հեոացվեց լուրսէքանչլուրի 
արգանդի մեկ եդջլու բր, վիրահաւոմ՝ան ժամանակ ներորովսւ/նալին վարակվե'՜ 
ցին, լո ւր ա քան չ րււ ր ի ո րո վ ա (ն ա իւ ոոո չր լցվեց ոսկեդուլն ււ տսւֆ ի լոկոկի 2 մի
լիարդ ժ. մ. մ ա քուր կուլսւուրա; H իաժ ւոմ տնակ տեդա լին կիրառվեց պեն ի ցի֊ 
լինա լին րուժում, լո ւ ր աքան չ լո լ ր ճադարի ո ր ով տ լ!ւ ա իւ ոււո չր Լէ],1^՚ժ ՀէՕՕՕՕ 
միավոր պենիցիլին։

-,ե ւոօպերացիոն շրջանը տվլալ իւմ՚բի ճաղարների մոտ բնխացավ հալվժ> 
till! դարն երբ աո ո դջա ց ան ' ՛)\ի բ ահա ա ո է մ'ից և վinրակում ի ց 14 օր ւււն ց ճադար- 
ները սպանվեցին քննուվժլունների համար! ։՝ննոt իժլուններից պարզվեց, որ 
օպերացիոն վեր բերի շրջանում առաջացել է սպիական չարակցական հլուււ֊ 
վածք, արիշ փ ո փ ո խ ու ի1 լո ւնն ե ր չեն հա լտնա բե րվե լ։ Միտնվադ տեդա լին պ' - 
նիցիլինսւ/ին բուժումը ավել է՜ դբւոկան արդլունք։

Երրորդ իւմբի 4 ճադարյւեբը նախքան վիրսւհասւումը ե վարակումը 6 օր 
պր ո!ի ի րւժբո իկ սաացել են պեն ի ց ի լին աէՒն Pուժում, 3 ժամը մեկ անդամ միգ֊ 
մկւււնալին 10060 միավոր, ապա վիրահատվել են, հեռացվել է լուրաքանչլու բ 
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ճագարի արգանդի մեկ եղջյուրը! եերոբովալն ալին վարակվեցին, լուրաքան֊ 
չլուրի որովայնախոռոչը լցւթւց ոսկե գուլն ստաֆիլոկոկի 2 միլիարդ մ. մ. 
մաքուր կուլտուրա!

Միաժամանակ տեղս, լին միանվագ կի րաււվե լ է պենիցիլին, լուրաքան֊ 
չլուրի որովայնախոռոչը լցվել է 50000 միավոր պենիցիլին։

Հետօպերացիոն շրջանը ավլալ խմբի ճագարների մոտ էլ ընթացավ հարթ, 
ճագարները առողջացան: 1Լի րահատ ում ի ց և վարակումից 14 օր անց սպան֊ 
վեգին քննությունների համար: '/‘ննո ւթ լո ւններից պարդվեց, որ ինչպես օպե- 
րագիոն վերքերի շրջաններում, այնպես էլ պարենխիմատոդ օրգաններում 
պաթոլողիկ փոփոխութլուններ չկան:

Չորրորդ. խմբի 4 ճագա րնե րը վիրահատվեցին, հեոացվե ց լուրաքան֊ 
\լուրի արգանդի մեկ եղջլուրը, վաքակվեցին, յուրաքանչյուր ճագարի որո֊ 
վալնախոււոչը լցվեց ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի 2 միլիարդ, մ.■ մ. մաքուր կուլ

տուրա:

Մ իամամանակ տեղային միանվագ կիրառվեց պեն ի ց ի լին ա լին բումում, 
լուրաքանչլուրի որովայնախոռոչը լցվեց 50000 միավոր պենիցիլին:

Հետօպեբացիոն շրջանում շա րունակվեց պենիցիլինային բում ումը 6 օր 
3 մամը մեկ միջմկանալին նե րա րկվե լ է 1ՕՕՕՕ միավոր պենիցիլին:

Հետօպերացիռն շրջանը ավլալ խմբի ճագարների մոտ ընթացել է հարթ, 
ճագարները առո ղջա ցե լ են: 1Լի ր ահա տ ում ի ց և վար ակումի ց 14 օր հետո նրանք 
սպանվել են քննությունների համար: ‘իննութ յՈւններից պարզվեց, որ օպե֊ 
րացիոն վերքերի շրջանում, ինչպես և ներքին օրգաններում պաթոլոգիկ փո

փոխություններ չկան:

ւ!,ղլուսակ 1-ում ամփոփված րակտե րի ո լո գիսմլան քննությունների ար

դյունքներից սլար դվում է, որ նախքան վարակումը վիրահատված բոլոր ա֊ 
ոողջ ճագարների որովալնախոռոչներից կատարված ցանքերը եղել են ոտերիլ:

'Լարակումից հետո բումում չստացած ճաւլա բների մոտ հե տօպերացիոն 
շրջանում կատարված ցանքերում բոլոր դեպքերում հա լան ա բերվել են ո ս/լե

գո ւլն ստաֆիլոկոկեր:

Ւ,,կ վարակումից հետո պեն ից ի լին ա լին բումում ստացած ճագարների 
մոտ հետօպեբացիոն շրջանում կատարված ցանքերում ւսււագին 24 ժամվա 
ընթացքում հայտնաբերվել են ստաֆիլոկոկեր, վիրահատումից 43 մամ անց 
կաս,արված ցանքերում որոշ ճագարների մոտ ցանքերը եղել են արդեն ստե- 
րիլ, որոշ ճագարների մոտ էլ ցանքերում հայտնաբերվել են ստաֆիլոկոկեր, 
սակայն աճը եղել է դանդաղացած, թույլ: ‘Լե ր ջնա կան ցանքերը, բումում 
> ստացած ընկած ճագարների որովալնախոռոչիգ կատարված ցանքերում 
հա յտնարե րվե լ են ոսկեգո, լն ստաֆիլոկոկեր, իսկ բուժված ճագարներին սպա֊ 
նելու մամ տնակ կատա րված ցանքե բում 1ւ ոչ մի դեսլքում սաաֆիլոկՈ կեր եեն 
հա լտնաբերվել :

Ե Զ /* Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Ո Ի Ն.— Ս.ոսւգին սերիայի փո ր ձա բկո ւ,քեե ր ի գ պարզ

վեց, որ տվյսլլ սերիայի բոլոր 4 խմբի ճագարների որովալնախոռոչները վի
րահատման ժամանակ ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի մաքուր կուլտուրալով վա

րակվելուց հետո, միմիայն առաջին խմբի 4 ճաղս,բներն են ընկել 4— 6 օր 
հետո, որովհե տև նրանք բուժում չեն ստացել:

Ա Հուս 3 ի:մբի ճագարների մոտ, որոնք վիրահատման ժամանակ վա-



Հ Լ աո ր ո վայն ահ ատ մ ան բարդ ութսունների կանխումր 1,քււպերիմ են. պայմաններում 81

Ս դ յ ո լ ո ա կ 1
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րակվհլ են ոսկեդուլն ստաֆիլոկոկի մաքուր կուլտուրա  լով և աոացել են պե֊ 
նիցիլինալին բուժում, հե տօպերացիոն շրջանն ընթացել է աոանց բարդու- 
թ լունների, բոլոր 12 ճագարներն էլ մնացել են կենդանի, 14-րդ օրր սպան֊ 
•[ել են քննութ լռւննե րի համար։

Ա իանվադ տեգ ա լին֊նե րո րովա լնա լին պեն ի ց ի լին ա լին բուժման, ինչպես 
և վերը նշված մ լուս եդանակներով կի ր աոված պեն ի ցի լինա լին բուժման միջև 
թե' կլինիկական և թե' հլուով ած ա բանական պատկերի մեջ մենք առանձնապես 
էոարբերութլան չենք նկատում։

Օպերաւոիվ մ իջա մ ս։ ութ լս։ն ժամանակ ինֆեկցված վերքերում, պեն ի ց ի֊ 
լինի միանվագ տեղալին կիրւսէւման դեպքում, վերքալին պրոցեսներն ընթա

նում են ճիշտ այնպես, ինչպես պրոֆիլակտիկ նպատակով նախքան վիրահա

տումը և վիրահատման ժամանակ կիրառված պեն ի ց ի լին ա լին բուժման դեպ

քում, կամ թև վիրահատման ժամանակ և վի րահա տում ի ց հետո կիր աոված 
պեն ի ց ի լին ա լին բուժ ման դեպքում։ Հետևաբար, օպերացիոն վերքերը ոսկե֊ 
գուլն ստաֆիլոկոկով վարակելու դեպքում, հետօպերացիոն շրջանի բարդու „ 
թլունները ճագարների մ ո տ կանի։ ե լու համար կարելի կլինի բավա րա րվե լ պե

նիցիլինս։ լին աեղա լին միանվագ կիրաոմամ բ։

Известия XII, №11—6
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է; Ր Կ Ր ՈՐԴ 1! ԵՐ Ի Ա

Երկբորդ ռերիալի ։ի ո րձա րկոււե։ ե ր ր կատարվեցին bac. col i communis֊^ 
նկատմամ բ, վերցվեց 20 ճաղար, որոնք րա<1անվեցին օ խմբի:

Առաջին իւմբի 4 ճաղարները վիրահատվեցին, հեռացվեց լու րա քան չլուրի 
արգանդի մեկ եղջյուրը, ներււրովա լնա լին վարակվեցին, լո ւր ա քան չլուր ի որո֊ 
վալնախոոոչը լցվեց աղիքալին ցուպիկի 6 միլիարդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա1 
Րա մում չի կիրաովել:

֊.ե ւոօպե բաց իոն շրջանում տվլալ խմբի 4 ճաղարների մոտ էլ առաջա

ցել են կլին իկական ծանր երևուլթներ հրումարվում էին ուտելուց, ունեին 
բարձր ջերմաստիճան, օպերացիոն վերքերի թարախակալում, քաշերի անկում : 

'ճաղարներն ընկան 11 13֊րդ օրը- քննութ լաններից պարզվեց, որ Դա

դարների մոտ առաջացել են թարախալին ֆիբրինոզ պերիտոնիտ, վերքալին 
օջախներում ֆ լեղմ ոնո ղ բո րբոքում > պա րենխ իմ ա տ ո ղ օրղաննե ր/ոմ' հատիկա լին 
ղիստբո ֆիա:

Ե‘րկրորդ ի՚՚^ցի ճաղտ բները վիրահատվեցին, հեռացվեց լա րա քան չլա

րի արղանդի մեկ եւլջլուրր, վ ի րահա in ման մ աման ակ նե ր ո րո վա լնալին վա րակ֊ 
վեցին, լու բա քան չլա ր ի որովալնաիւոռոչը լցվեց աղիքալին ցուպիկի 6 միլիարդ 
մ. մ. մաքուր կուլտուրա ։

// իամ ամանակ տեղա լին մ իանվւռդ կիրառվեց ս տ րե պտ ո մ ի ց ին ա լին բու

մում, լա րա քան չլուր ճաղարի ո ր ո վա լնա խ ոռո չը լցվեց 0,24 մղ ստրեպտոմիցին։
Հեւոօպերացիոն շրջանները տվլալ խմբի ճաղարների մուո համեմատս։֊ 

բար ձդձւլված են եւլել, ռակալն ճաղարներր առողջացել են։

Վվէ րահա տում ի ց ե վա րակա մ ից 18 որ ան ց ճաւլա րնե րն ււպանվե լ են քըն֊ 
նւււթ լունների համար։ տլուսված ա բանական քննւււ թչուններից էլ պարղվեց, որ 
վիրահատու մից 18 օր անց 1 ճաղարի վերքալին օջախներում բորբոքս։ լին պրո

ցեսը դեռ շա րունակվում էր, բացի ա լդ, 1 ճաւլա րի մոտ էլ արղանդի ե ւլջլու- 
րում հա լտնա բերվել է արտահալւոված ֆ ի բրո տ ի։լա ց իա ։

Երրորդ խմբի ճաղարներր վի րահա in վե ց ին, հեռացվեց լուր ա քան չլարի 
արգանդի մեկ եղջլարը, նե ր ո րո վա /ն ա լին վարակվեցին, լա րա քան չլա ր ի որո֊ 
վախի իւոռոչր լցվեց աղիքս։ լին ցա պիկի 0 միլիարդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա: 
// իամ ամանակ տեղա լին կիրառվեց ստրեպտոմիցին, լուրա քան չլուր ճաղարի 
ո րուէա սւաիւ ոռոչը լցվեց 0,24 մղ էւտրեւղւււոմիցին։

-.ետօպերացիոն շրջանում 7 օր շարունակվել է սա րեպտոմ ի ցինս։ լին բա _ 
մումը, 12 մամը մեկ անդամ միջմկանալին ներարկվել է 0,012 մղ ստրեպ֊ 
սւուքիցին: Տվլալ խմբի ճաղարների մոտ հեւոօպերացիոն շրջանն ընթացել է 
հարթ, ճաղարները առողջացել են:

'/Հիրահատում իg և վարակումից 18 օր անց ճաղարներն սպանվել են 
քննութլունների համար: '!'ննա թլռւններից պարղվեց, որ օպերացիոն վերքերի 
շրջանոււք ե րնւլերալին օրդաններամ պաթււլողիկ վւուիոխութլուններ չկան։

Չորրորդ իւմրի 4 ճագարներին, նախքան վիրահատելր և վարակելը, 7 օր, 
պրոֆիլակտիկ, 1.2 մամը մեկ մ իջմկանա լին ներարկվեց 0,012 մղ ստրեպտո֊ 
միցին, ապա վ ի ր ա^տւուԼե ց ի^ւ հեււա ցվեղ լու րա քան չ լուր ի արգանդի it եկ եղջ- 
/ոէրը, նե րռ րովւռ խա լին վարակվեցին, լու րա քան չլուրի որովայնախոռոչը լցվեց 
աղիքալին ցուպիկի 0 միլիսւրւլ մ. մ. մաքուր կուլտուրսւ: Միամամանակ տե֊ 
ղա լին միանւէաղ կիրառվեց ււ տ րե պա ո մ ի ց ին . լու ր սւ քան չլա ր ճագարի որովսւլ֊ 
նախոռոչը լցվեց 0,024 մ ղ ստրեպտու1'իցին:



Հե tit որո վայն ահա աման բարդությունների կանխւէւմր էքսսլերիմեն. պա լմ աննե րում ԶՂ

Հ,ետօպե րացիոն շրջանը ավլալ խմբի ճագարն/»րի մոտ րնթացավ հարթ, 
վիրահաաումից և վարակում ից 18 օր անց ճագարներն ււպանվե ցին քննա֊ 
թյանների համար: '!'ննա թլուններից պա րղվե ց, օր ինչպեււ օպերացիոն վեր

քերի շրջանում , ալ)ւպեււ էլ ընդերային օրգաններում պա իք ո լոգիկ փոփոիւու֊ 
թյու ննև ր չ կան :

Լփնգերորդ իւմրի 4 հագարներին > նաիւքան ւ/ իրահատելը ե վարակելը, 
7 օր պրոֆիլակտիկ. 12 մամը մեկ մ իջմկանա լին ներարկվեց 0,012 մգ, ապա 
վիրահատվեցին' հեռացվեց լա րաքանչյւււրի արգանդի մեկ եդջրորր, վարակ

վեցին, յուրաքանչյուրի որովայնախոռոչը լցվեց աղիքային ցուպիկի 0 մ՛իլիարդ 
մ. մ. մաքուր կուլտուրա։ Ս իամամանակ տեղային միանվագ կիրառվեց սւորեպ- 
ւոու) իցին, յուրաքան չյուր ճագարի որովայնախոռոչը լցվեց 0 ,0-4 մ գ ււտրեպ֊ 
աոմ ի ցին :

-.եաօպ!։ րացիոն շրջանում 7 օր շարունակվել է ո տրե պա ո մ ի ց ինա լին բու- 
մումը 12 մամը ւ) եկ միջմ կանային ներարկվել է 0,012 մ գ ստրեպտոմիցին: 
Տվյալ ճագարների մոտ հեւոօպե րացիոն շրջանն ընթ ացել է հարթ: 'Լի-

րահատումից ե վարակումից 18 օր ս'նց նրանք սպանվեցին քննա թլունների 
համար: 'Զննություններից պարղվեգ, որ ինչպես ընդերային օրգաններո/.մ, այն֊ 
պես էլ օպերացիոն վերքերի շրջաններում պաթոլոգիկ լիուիոիւությոլններ չկան:

Երկրորդ 'յեը1'ս'//' փորձարկումների բակտե րիո լՈգիական քննա.իժլունների 
արդյունքն!։րը ամփոփված են 2֊րդ աղյուսակում:

թակտերիոյոգիական քննու թ յուննե րից պարդվու մ է, որ վիրահատման մա֊ 
մանակ, նա խքան ճագարների վարակումը, բոլոր ճագա րների որովայնախո

ռոչներից կատարած ցանքերը ե դել են աոերիլ: 'Լի րահա աո ւ մ ի ց ու աղիքային 
ցուպիկների մաքուր կուլտուրա լուԼ վարակելու ց 12 և 24 մամ անց, ււրովայ֊ 
նախ ոռո չների ց կատարած ցանքերում հայւոնարերվել են ագիքալին ցուպիկն!։ր ։

'Լիր ահա էՈ Ո է մից 48 մամ անց ճագարների ցանքերում , որոնք սւորեսլ֊ 
ւո ոմ ի ցինա յին բում ում չ/Հհ ստացել, գարձրսլ հայտնաբերվել են ադիքային 
ցուպիկներ, ի"կ բում ում սսւացած ճագարների մի դգալի մասի մոտ ւլ անքե֊ 
րր եղել են սւոերիլ: 1!րոշ ճագարների ցանցերում դեռ հայւոնարերվել եէ1ւ ա֊ 
'յիքտլին ցու պի!լրհեր, ոտկալն աճը եղել է շատ թուլ/: Տվլալ սերիայի աոաջին 
/"ժրի չրոււ/ված, ընկած ճագարների հերձման մամանակ /լատարված ցանքե֊ 
բում հարոնարեր։թ։լ են աղիքային ցու պի!ի1ւեր: Մյուս իւմրի ճագարների մոա 
որոնք /Լարակում ից հետո տարրեր ե դ տնակով ստացել են ս տ րե պտուքի ցինա յին 
րոււէում ու առողջացել են, հերձման մամանակ ռ ր ււվտ/նաիւ ո ո ո չն ե ր/1 ց կա
տարված ցանքերը եղել են սւոերիլ:

ե ,Հ I I), Ե //. H 1՝ 1Ժ' ii H /• Ն.— Երկրորդ սերիայի ւիորձար!լու մսերից պսւրգ֊ 
՝յեց> որ տվյալ սերիա լի բոլոր ,5 իէմրերի ճագարների ո րուԼա լնաիւոոո չնե րը 
վիրահատման մւււմանակ աղիքային ցուպիկի մաքուր !լուլտուրայով լէարակե- 
յուց հետո, աոաջին jut!րի 4 ճագարներն րն!լել են 11 — 13֊րղ. օրը. որովհետև 
բումում չեն ստացել: 1։բ!ւրորդ իւմրի ճագարներր, որւՀհք վարակումից հետս 
ոաացել են միանվագ ն !։ րո րո վա լնա (ին ստրեպտոմիցին, առողջացել են, սա֊ 
կ՛ոյն լքիրւււհաւոումից 1 %’ օր անց րորբոքային պրոցեսը կանիւվել էր դեռ ոչ 
բոլոր ճաղարների մոտ, բացի ալդ, հլուս։//ածքներում առաջացել էին կոպիտ 
ււկլ1։բոռ։ի!լ փոփոխու թլռւններ:

նրրսրդ իւմրի 4 ճադարների մոտ էլ, որոնք վարակումից հետո ստացեք
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ճաղարների ո ր ո ։ք ա յննե ր ի ց կատարած ցանքերի բա կտև ր ի ո լս դի ա կան քննությունների!] 

ստացված տվ յա քները
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1Օ թույլ աճ

են տեղա լին նե բո բովա լնա լին ստրեպտոմիցին, և հե տօպե ր ա ց քան շրջանում 
շարունակվել է ստրեպտոմիցինա յին բու մ՜ումր, հե տօպերացքան շրջանն ընթա- 
ցել է հարթ, հլուսված քներում էլ պա թ ո լո գիկ ւի ո վւ ո խ ո ւթ լո ւնն ե ր չեն հսւլտ- 
նաբերվել։ *

Չորրորդ խմբի ճա դա բները, որոնեք նախքան վարակումը ե վարակմ ան 
մ ամանակ ստացել են ս տ րեպտոմիցինա լին բուժում, կամ թե 5-րդ խմբի ճա

գարները, որոնք ստացել են ստրեպտոմիցինալին բուժում նախքան վիրահա

տումը և վարակումը, միանվագ տեդալին ն երո րո վա լն ա լին և հետօպե ր ա դ իոն 
շրջանում, նշված երկու խմբի ճագարների կյինիկական ե պաթոհլու սվածաբանա- 
կան քննութլուններից ստացված արդլունքները համապատասխանում են 3-րդ 
խմբի ճագարներից ստացված արդլուԱքեե րին։ Հետևաբար, ճադարնե րի օպե

րացիան վևբքերը աղիքալին ցուպի1լսերով վարակելու դեպքում, տեղալին-նե- 
ր ո ր ո մա լն ա լին ստրեպտոմիցինի միանվագ կիրառումից բացի, անհրաժեշտ է 
հետօպե բաց իոն շրջանում շարունակել միջմկանալին աորեպտոմիցինա լին բու

ժումը 6---7 օր, քանի որ բուժման ալդ ձգանակը լավ արդլունք է տվեք։
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Ե Ր Ր Ո /• Գ 1! Ե Ր ի Ա

է‘քք'7"/ սերիալի փորձարկումները կատարվեցին Տէր6թէՕ(2ՕԸԸԱՏ հ36Ո10- 

1ա<2ԱՏ֊/' նկտամամ ր, վերցվեգ 20 ճագար, որոնք բաժանվեցին 5 խմբի։
Առաջին խմբի 4 ճագարները վիրահատվեցին, հեռացվեց լուրա քան չլուրի 

արգանդի մեկ եղջլուրը, վարակվեցին տեղա լին, լոլրաքանչլուրի ո րովա/նա֊ 
խոռոչը լցվեց հեմոլիւոիկ ս տ րեպտոկոկի 8 մ ի լիտրդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա։ 
I' ումում չի կիրառվել։

>ետօպերացիոն շրջանն ընթացել է բարդացած, վիըսւհաւոումից և վա֊ 
ր ակ ո լ մից հեաո 7--- 10-րդ °ըը ճագարներն ընկել են պերիտոնիտից) օպե ր ա-

ցիոն վերքերի ֆլեգմոնոգ բո ր բո քումի ց :

երկրորդ խմ բի 4 ճագա բնե րբ վիրահատվեց ին, հեռացվե ց լուրաքան չլուր ի 
արգանդի մեկ եղջլուրը, վա բակվե ց ին, լուրա քան չլուր ճագարի ո ր ո վա լն ա ի։ ո- 
ոոչը 19'1^9 ր՝,հ,ք"էիս՛իկ ստրեպտոկոկի 8 միլիարդ մ. մ. մաքուր կուլտուրա: 
Միաժամանակ տեղա լին միանվագ կիրառվեց պեն ի ց ի լինա լին բուժում, լուրա- 
քանչլուր ճագարի որովայնախոռոչը լցվեց 50000 միավոր պենիցիլին։

պետօպերա ցիռն շրջանը տվլալ խմբի ճագարների մոռ։ ընթացել է հարթ, 
ճագարները առողջացել են, վիրահատումից ե վարակում ից հետո 22-րդ օրը 
սպանվե! են քննու թ լուննե րի համար։ 'Ւննութ լուննե րից պարգվեց, որ հլուս- 
վածքներում պւռթ ո լոգիկ ւիոփոխո։ թլսւններ չկան։

Երրորդ խմբի 4 ճագարները վիրահատվեցին, հեռացվեց լուրա քան չլուրի 
արգանդի մեկ եղջլուրը, վարակվեցին, լուրաքան չլուրի ո րովա լնա խոռո չը լցվեց 
հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի 8 մ ի լիտրդ մ. մ'. մաքուր կուլտուրա ։ Մ ի աժ ամա

նակ տեղալին կիրառվեց պենիցիլին, լսւրաքանլուր ճագարի որռվալնախոււ ոչ 
լցմեց 50000 մ իավոր պենիցիլին։

\ե ւոօպե բա ց իոն շրջանում 6 օր շարունակվել է պեն ի ց ի լին ա լին բուժ ումը 
3 ժամբ մեկ անգամ, լու րաքանչլուր ճագարին միջմկանալին ներարկվել է 
10000 մ իավոր պենիցիլին: Հետօպերաց իոն շրջանը տվլալ խմբի ճաղարների 
մոտ ընթացել է հար իժ, ճագարները սյւ։ ոդջտցել են։ վիրահատումից ե վարա

կումից հետո 22-րդ օրը սպանվեցին քննութլունների համար: '1‘ննութլուննե֊ 
բից պարզվեց, որ հլուսվածքներում պա իժ ո լոգիկ փ ով։ ոխ ո ւթ լո ւններ չկան։

Չորրորդ խմբի 4 ճաղարներին, նախքան վիրահատումը և վարակումը, 
6 օր պրոֆիլակտիկ, 3 ժամը մեկ միջմկանալիւն ներարկվել է 10000 միավոր 
պենիցիլին, ապա վիրահատվել են' հեոացվել է լուրաքանչլուբի արգանդի մեկ 
եգջլուրր: եե ր որ ո վա լնա լին վարակվեցին, լուրաքանչլուր ճագարի ո ր ո վսւ լնա խ ո֊ 
ռո7(1 ԼՅլՍ՚9 հեմ ոլիտիկ աորեպտոկոկի 8 միլիարդ մ. մ. մաքուր կռւլտուրտ։ 
Ս իաժամանակ տեղալին միանվագ կիրառվեց պենիցիլին, լուրաքանչուր ճա

գարի որովալնաիսոէէոչը լցվեց 50000 միավոր պենիցիլին:
Հետօպեբացիոն շրջանը տվլալ իսմրի ճագարների մոտ ընթացավ հարիժ, 

ճագարներն առողջացան։ վիրահատում ից և վարակումից հետո 22֊րդ օրը 
ճագարներն ռպանվեցին քննութլունների համար: '!’ննութլուններից պարգվեց, 
որ ինչպես օպեբսւցիոն վերքերում, ւոլնպես էլ ըևդերտլին օրգաններում պա- 
թոլոգիկ փոփոխութլուններ չկան:

հինգերորդ ի։մբի 4 ճագարները , նախքան վիրահատումը և վարակումբ, 
պրոֆիլակտիկ, 6 օր, 3 ժամը մեկ մ ի գ մ'կան ա լին ստացել են 10000 մ իավոր 
պենիցիլին, ապա վիրահատվել եե։ հեոացվել է լուրաքանչլուր ճագարի ար 
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գանգի մեկ եգջլուրր, ներորովալնալին վարակվել են։ յա րաքանչլու րի որովալ- 
նաիաոոչը /,7'/"Հ է հեմոլիաիկ ոսէրեպտոկոկի Տ միլիարդ մ. մ. մաքուր կուլ

տուրա, միաժամանակ միանվագ աեդալին կիրառվել կ պենիցիլին, լուրաքան֊ 
չյոէրի որովաչեաիւէւո.ոչը լցվել է ,50000 միավոր պենիցիլին:

Լեաօպերացիոն շրջանում շարունակվել է պենիցիլինային բուժումը 6 օր, 
լուրաքանչլուր ձագարին 3 ժամը մեկ միջմկանալին ներարկվել է 10000 միա
վոր պենիցիլին։ Տվյալ խմբի ճագարների մոտ հե ւոօպև րա ցիոն շրջանն ընթա

ցել է հարթ, ճագարները աոսգջացել են ։

'Լիրահաւոումից և վարակում ից հետո 22 օր ‘"եց ճագարներն սպան վե
գին քննա թլունների համար։ '!՝ննութլուննե րից պարզվեց, որ բնդեր ալին օր

գաններում, ինչպես և օպերա ցիռն վերքերի շրջանն երում պաթ ոլոգիկ ւիոփո- 
խու թլու ններ չկան։

Ա ղ յ ո , „ակ 3

ճացարների որովայններից կատարած ցանքերի րսժլտե ր ի ո լոգի ական քննություններից 
ստացված ‘ովյալներր
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Հհտորովւսյնահասւմւսն բարղ ությոէննևրի կանխում լ, ԼքսպԼրիմեն. պայմաններում

Երրորդ սերիայի վւ ո րձա րկռլքքեե ր ի բակւոերիոլոգի ական քննութ յտննե րի 
արդլուն քներն ամփոփված են 3-րդ աղյուսակում ։

Ւտկտե բիոլոգիական քննություններից պարզվեց, որ վիրահատված ճա

գարների որվա խախոոոչներից նախքան վարակումը կատարված ցանքե րում 
միմիայն մեկ դեպքում են հայտնաբերվել ցուպիկներ, մյուս բոլոր դեպքերում 
ցանքե րբ եղել են սուեր իր

հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի մաքուր կուլտուրա յով վարակտ մից հետո, ախ 
էւադաբների մոտ, որոնք պենիցիլինային բուժում չեն ստացել, վիրահատում ից 
հետո տարրեր ժամանակ որովայնախոռոչներից կատարված ցանքերում բոլոր 
դեպքերում հայտնաբերվել է հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ։ Տվյալ սերիայի մյուս 
խմբերի ճա դւո րների մոտ, որոնք վարակումից հետո տարբեր եզանակնե բով 
ււտացել են պենիցիլինային բումում, վարակումից 1'ձ ե 24 ժամ անց հայտ
նաբերվել են հեմոլիտիկ ստրեպաոկււկեր > 48 ժամ' սւնւյ կատարված ցանքե
րում զգալի թ՛վով դեպքերում արդեն հեմոլիտիկ ս տ բե պտ ո կոկե ր չեն հայտ

նաբերվել, ցանքերս եղել են ստերիլ։ Որոշ դեպքերում հա լւոնաբե րվել են 
ձևափո խվւււծ ս տ րե պտ ոկոկե ր : Նշված սե րիա լի առողջացած ե. քննությունների 
համար սպանված ճագարներից կատարված վերջնական ցանքե րը բոլոր դեպ

քերում եղել են ստերիլ:

Ե Զ Ե Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ ՏՈՒՆ.- Երրորդ սերիա լի 5 խմբի փորձարկում
ներից ասացված կլինիկական, բակւոե ր ի ո լո գի ական և պա թ ոհ յուսվածա բանա֊ 
կան քննությունների տվլա/ներից պարզվեց, որ առաջին խմբի 4 ճա դա բների 
մոս։, որոնք լիսրակտ մից հետո բուժում չեն ստացել, հետօպերացիոն շրջա

նում առաջացել են կլինիկական ծանր երևույթներ, ճագարներն ընկել են օպե- 
րացիոն վերքերի ֆլեգմոնուլ բորբոքումից, պերիտոնիտից, ռեպսիսից։

Մյուս 4 իւմբի 16 ճագարների մուո, որոնք վիրահատելուց և վարակե

լուց հետո աարբե ր ե ղանակո վ ստացել են պեն ի ց ի լինա յին բուժում, հետօպե

րացիոն շրջանն ընթացել է հարթ, բոլոր ճագարներն էլ առողջացել են, րնզ. 
որում 3-րդ իւմբի ճագարների մոտ, որոնք ստացել են միանվագ տեղային֊ 
նե րո րո վա յնա յին պենիցիլին, հեւոօպերացիռն շրջանն րնթացել է ճիշտ այն

պես, ինչպիսին եղել է 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ խմբերի ճադա րների մոտ:

Պա թոհյոլոված արան ական քննություններից պարզվեց, որ հյուսվածաբա

նական պատկերի մեջ նույնպես տարբերություն չկա։

հետևաբար ճագարների օպերացիոն վերքերր հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկով 
վա րակվե լու դե պքում կարելի է բավարարվել միմիայն տե ղ ա լին-ներ ո րո վա լ֊ 
նալին պենիցիլինի միանվագ կիբառմամբ։

երևան[։ բժշկական ինստիտուտի
մանկա բարձա֊ղինևկո լույիական կլինիկա Ստացվել է 10. IX 1959 թ

В. А. ХАЧАТРЯН 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЧРЕВОСЕЧЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА

Резюме
С целью выяснения наиболее целесообразного применения анти

биотиков для профилактики осложнений после чревосечения были по
ставлены опыты над крольчихами. Проведены три серии опытов (по
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5 групп в каждой) с инфицированием во время чревосечений культу
рами золотистого стрептококка, кишечной палочки и гемолитического 
стрептококка.

Контрольные животные, инфицированные теми же культурами, 
что и подопытные, погибали от септического фибринозно-гнойного 
перитонита. Патогистологическая картина представляла собой флегмо
нозное воспаление операционной раны, зернистую дистрофию парени- 
матозных органов с отеком и кровоизлияниями.

С целью профилактики осложнений применялись стрептомицин и 
пенициллин в различных вариантах: 1) одномоментно местно во время 
операции, 2) местно и профилактически инъекции в послеоперацион
ном периоде в течение 6—7 дней и 3) инъекции до операции, местно 
во время операции, и инъекции в послеоперационном периоде.

В результате проведенных наблюдений выяснилось, что при ин
фицировании брюшной полости у крольчих во время чревосечения 
золотистым стафилококком и гемолитическим стрептококком однократ
ное местное применение пенициллина достаточно для профилактики 
послеоперационных осложнений.

При инфицировании же брюшной полости кишечной палочкой не
обходимо местное применение во время операции стрептомицина с по
следующими инъекциями его в течение 6—7 дней.
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Т. С. МНАЦАКАНОВ, В. Г. АМАТУНЯН

ВЫСОТНАЯ АДАПТАЦИЯ НА КУРОРТЕ ДЖЕРМУК ПО 
ДАННЫМ ОКСИГЕМОМЕТРИИ

Настоящая работа является продолжением наших предыдущих ис
следований, касающихся некоторых сторон состояния внешнего и внут
реннего дыхания в процессе высотной акклиматизации на курорте Джер- 
мук (1|.

Наши исследования 1957 г., проводившиеся на курорте в экспеди
ционном порядке, имели цель выяснить насколько полно происходит 
насыщение артериальной крови кислородом в Джермуке в покое и при 
дозированной мышечной нагрузке в связи с падением РО2 в альвеолах 
на 14 мм Hg. Исследования проводились на 8 здоровых лицах и 25 са
наторных больных, имеющих сопутствующее заболевание сердечно-со
судистой системы; из них 11 человек с ревматическими митральными 
тороками и 14 человек с гипертонической болезнью. Все испытуемые 
являются жителями малых высот (от 800 до 950 м).

Метод фотоэлектрической оксигемометрии, как известно, не может 
вполне заменить аппарат Ван-Слайка при изучении газов крови, однако 
он позволяет производить динамические наблюдения над процентом на
сыщения крови кислородом. Необходимо учесть также, что оксигемомет
рия при динамических исследованиях не дает точной исходной величи
ны насыщения, однако эта неточность при опытах на здоровых лицах и 
при незначительной гипоксемии весьма небольшая. Исходный процент 
насыщения крови кислородом нами определяется путем вдыхания чи
стого кислорода до полного насыщения крови кислородом и установле
ния стрелки аппарата на цифре—100%. В. И. Войткевичем [3], М. Н. 
Маловой [7] и др. методом оксигемометрии было доказано, что при вды
хании кислорода процент насыщения крови повышается с 96—98 до 100%. 
После прекращения вдыхания кислорода движения стрелки аппарата 
будут отражать колебания насыщения крови кислородом с достаточной 
для нас точностью.

Изучение группы здоровых лиц показало, что процент насыщения 
крови кислородом в состоянии покоя у них соответствует норме, уста
новленной на уровне моря (96—98%). У других лиц, у которых оксиге
мометрия была произведена и до поездки на курорт (члены экспеди
ции). насыщение крови кислородом в Джермуке полностью совпадает с 
цифрами, полученными в Ереване. Поскольку содержание гемоглобина 
и эритроцитов в периферической крови в Джермуке несколько повы
шается, но никогда не достигает степени высокогорной эритремии, ки
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слородная емкость крови и содержание О2 в артериальной крови в объ
емных процентах, по-видимому, мало меняется.

В качестве дозированной нагрузки мы применили пятиминутное вос
хождение на ступеньку, высотой в 20 см, со скоростью 30 и 45 подъемов 
в I мин. В восстановительном периоде наблюдения продолжались в те
чение 5֊ 10 мин. До начала работы оксигемометрия производилась вна
чале сидя 2—3 мин., затем стоя до установления постоянного уровня на
сыщения. Как вытекает из данных, полученных у 3 лип в Ереване и 
Джермуке, оксигемометрическая кривая на курорте мало отличается от 
кривой до поездки на курорт. Максимальное снижение процента насы
щения крови кислородом при 45 восхождениях в 1 мин. составляло 1 — 
2% и наступало обычно со второй половины первой минуты работы. Ис
ходный уровень насыщения устанавливался в процессе работы или в 
первые 2 мин. восстановительного периода. Аналогичные данные были 
получены и у остальных 5 лиц в Джермуке. (Приводятся данные, полу
ченные только при 45 восхождениях, поскольку заметной разницы в ре
зультатах при обеих нагрузках не было).

Таким образом, в условиях пониженного рО2 в альвеолах (в сред
нем 74 мм Нд) насыщение артериальной крови кислородом не нару
шается не только в условиях покоя, но при мышечной нагрузке сред
ней тяжести. Чем же может быть объяснено ранее установленное нами 
замедление ликвидации кислородного долга в Джермуке, свидетель
ствующее о несомненной скрытой недостаточности функции дыхания, 
причинно обусловленной недостаточностью функции внешнего дыхания. 
Для разрешения этого вопроса необходимо в первую очередь выяснить 
содержание понятия «недостаточность функции внешнего дыхания».

В последние годы в процессе дискуссии были высказаны два опре
деления этого понятия. А. Г. Дсмбо [5] под термином «недостаточность 
функции внешнего дыхания» понимает «такое состояние организма, при 
котором нормальная функция аппарата внешнего дыхания недостаточ
на для того, чтобы обеспечить организм потребным количеством О2 п 
вывести необходимое количество углекислоты». Иначе говоря, сторон
ники этого определения (А. Г. Дембо, М. Н. Малова) основным пока
зателем недостаточности функции внешнего дыхания считают усиление 
функции аппарата внешнего дыхания в покое или при мышечной нагруз
ке (скрытая недостаточность), выражающееся в усилении вентиляции и 
нарушении взаимоотношения между вентиляцией и поглощением О2 в 
легких в 1 мин. (снижение коэффициента использования О2 в легких). 
Насыщение артериальной крови кислородом при этом может быть совер
шенно нормальным.

Подобное определение недостаточности функции внешнего дыхания, 
по нашему мнению, нс отвечает существующему представлению о разви
тии патологического процесса и пониманию недостаточности функции 
вообще. Усиление вентиляции является показателем и механизмом ком
пенсации нарушения аэродинамики в альвеолах по эмфиземе легких, 
недостаточности процессов диффузии газов через измененную диффузи-
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онную перегородку при пневмовозе и т. д., так же как учащение сер
дечных сокращений и гипертрофия мышцы сердца являются показате
лями и механизмами компенсации при недостаточности митрального 
клапана. С развитием патологического процесса может наступить недо
статочность функции внешнего дыхания, но его показателями будут не
достаточное насыщение крови кислородом в легких и сниженное напря
жение О2 в крови, так же как показателями недостаточности функции 
кровообращения будут нарушения гемодинамики и уменьшение минут
ного объема крови. При этом вступают механизмы компенсации на уров
не более общих функций организма. Иначе говоря, одышка и изменение 
вентиляционных показателей могут говорить о нарушениях каких-то ча
стных функций в системе внешнего дыхания, могут говорить и о недоста
точности функции кровообращения, когда имеется заболевание сердца, 
поскольку в этом случае они являются следствием нарушений гемоди
намики в малом кругу кровообращения, но ни в коем случае не свиде
тельствуют о недостаточности функции внешнего дыхания.

Наши наблюдения показали, что при наличии несомненной скрытой 
недостаточности внешнего дыхания, отражающейся на напряженности 
окислительных процессов в период восстановления после нагрузки, вы
шеописанных изменений вентиляционных показателей мы нс имели. На
против, мы наблюдали снижение редуцированного объема вентиляции 
легких и повышение коэффициента использования О2 в легких, которые 
являются одним из основных механизмов, компенсирующих достаточное 
поглощение О2 при условии сохранения необходимого уровня РСО2.

Другая группа авторов (II. И. Савицкий, А. А. Трегубов [9], С. И. 
Вульфович [40, В. В. Медведев [8]) считает, что наиболее правильным по
казателем недостаточности функции внешнего дыхания является арте
риальная гипоксемия и гиперкапния, поскольку функция внешнего ды
хания направлена на достаточное насыщение крови кислородом и выде
ление из организма СО2. Как видно, постановка вопроса авторами со
вершенно правильная. Не вызывает возражений и та мысль, что венти
ляционные показатели отражают лишь «напряженность», с которой осу
ществляется внешнее дыхание (В. В. Медведев). Однако, если считать 
это определение недостаточности функции внешнего дыхания относя
щимся ко всем его видам, то остается неясным, чем же объяснить 
гипоксемические состояния, связанные с падением РО2 во вдыхаемом 
воздухе. Хорошо известно, что насыщение крови кислородом — величина 
весьма устойчивая и заметно не меняется даже на высоте 3.000—4.000 м 
над уровнем моря, но в то же время довольно рано наступает снижение 
РО2 в крови и сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина. Известно 
также, что тканевые окислительные процессы находятся в зависимости 
(при прочих равных условиях) именно от давления кислорода в ткане
вых жидкостях. В связи с этим возникает вопрос, нс является ли замед
ление ликвидации кислородного долга более ранним показателем недо
статочности функции внешнего дыхания, чем процент насыщения крови 
кислородом. На нашем примере это предположение вполне подтверж
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дается, поскольку замедленные процессы редукции после нагрузки при 
совершенно нормальном насыщении крови кислородом и при снижении 
РОг в альвеолах может быть объяснено только пониженным напряже
нием О2 в крови и тканевых жидкостях.

Необходимо отметить, что в Джермуке при выполнении нагрузки, 
так же как в условиях основного обмена, отмечается более высокий уро
вень утилизации кислорода в легких, чем в Ереване при сниженном 
уровне редуцированной вентиляции легких. Следовательно, при мышеч
ной нагрузке, как и в покое, сдвиги во внешнем дыхании направлены в 
первую очередь на поддержание достаточно высокого РСО2 (ограничение 
выделения СО2 из организма), имеющего огромное биологическое и ре
гулярное значение, и в то же время — на достаточное поглощение О2 в 
легких.

Исследования проводились также над больными с сопутствующими 
заболеваниями сердца (недостаточность митрального клапана, комби
нированный митральный порок) и гипертонической болезнью. 1-ая груп
па больных с ревматическим поражением митрального клапана (11 чел.) 
состоит из одного больного в стадии компенсации и из 10 больных в 
I стадии недостаточности кровообращения, хотя у 5 человек одышка 
и сердцебиение при нагрузке появились (согласно анамнезу) только в 
Джермуке.

Для установления недостаточности кровообращения 1 степени, мы, 
помимо известных клинических критериев, пользовались определением 
наличия застоя крови в малом кругу кровообращения методом оксиге- 
мометрического определения скорости кровотока в легочных венах 
(В. Г. Аматунян [2]). Метод заключается в определении времени про
хождения кислорода от легочных капилляров до ушной раковины, где 
он воспринимается датчиком аппарата. У всех 10 исследованных вре
мя кровотока было увеличено (7—10 сек. вместо нормальных 5 сек.).

Процент насыщения артериальной крови кислородом у них, по дан
ным оксигемометрии, колеблется от 93 до 97% (в среднем 94,7%). О 
наличии некоторой гипоксемии у больных с заболеваниями сердца сви
детельствуют Н. Д. Стражеско [10], Н. А. Куршаков и А. А. Шарафян [6|. 
А. Г. Дембо [5]. При нагрузке снижение процента насыщения крови ки
слородом происходит на 2—4%, а восстановление исходного уровня — 
на 2—4 мин. восстановительного периода. Небольшая артериальная 
гипоксемия и несколько большее снижение процента насыщения крови 
обусловлены, по-видимому, застоем крови в легких, влияние же сни
женного рО2 в альвеолах, надо полагать, очень небольшое, т. к. совер
шенно те же оксигемометрические данные приводят и авторы, изучавшие 
эти вопросы на уровне моря (В. И. Войткевич [3] и др.).

Большинство больных в Джермуке ощущало в той или иной степени 
выраженную одышку и сердцебиение, некоторые отмечали тяжесть в 
груди, колотье в сердце, плохо переносили бальнеопроцедуры. Интерес
но, что у некоторых из них (трех), несмотря на весьма выраженные из
менения со стороны сердца, субъективное состояние почти не страдало. 
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Аналогичные примеры на курорте встречаются нередко. В связи с этим 
необходимо подчеркнуть, что субъективное благополучие больного с 
пороком сердца но всегда является показателем объективного состояния 
сердечно-сосудистой системы. Разреженность воздуха, которая у здоро
вых лиц вызывает скрытую недостаточность функции дыхания, у неко
торых больных с пороком сердца может положить начало декомпенса
ции в результате ухудшения трофики сердечной мышцы, связанной с по
нижением напряжения Ог в крови и мышце сердца.

У одного больного в стадии компенсации были получены те же дан
ные, что и у группы здоровых лиц.

Из 14 больных с гипертонической болезнью в 1 стадии заболева
ния было 2 человека и во II стадии— 12 человек. У трех человек из них 
никаких субъективных проявлений заболевания нс было. В продолжение 
всего курса лечения они чувствовали себя хорошо. У остальных больных 
отмечалась головная боль, шум в ушах, боли в области сердца, у трех 
человек нерезкая одышка и сердцебиение при нагрузке. Объективные 
данные часто не соответствовали субъективному состоянию. Время кро
вотока от легочных капилляров до капилляров ушной раковины у 13 
больных было нормальным (5—6 сек.) и только у одного 8 сек. Насыще
ние крови кислородом составляло 95—97% (в среднем 96,1 %), снижение 
его во время работы происходило на 1—3% и только у одного на 4%, а 
установление исходного уровня — на 1—4 мин. восстановительного пе
риода. Исключение составлял один больной, у которого имелись хрони
ческая недостаточность коронарного кровообращения с загрудинными 
болями и атеросклеротический коронарно- кардиосклероз с признаками 
недостаточности кровообращения 1 степени. Больной отмечал довольно 
сильные головные боли и шум в ушах, усилившиеся в Джермуке. Баль
неопроцедуры он переносил вначале сравнительно хорошо, затем они 
были отменены, ввиду ухудшения состояния больного. Время кровото
ка у него было удлинено (8 сек.), насыщение крови кислородом состав
ляло 95%, а снижение его во время работы наступало на 4%.

Таким образом, в группе больных с гипертонической болезнью на
рушения в процессах насыщения крови были установлены только у 
больного с явлениями левожелудочковой недостаточности сердца, у 
остальных больных без недостаточности кровообращения результаты 
примерно соответствовали данным, полученным в группе здоровых лиц.

Выводы

I. Пониженное РО2 в альвеолярном воздухе (74 мм Ь^) в условиях 
курорта Джермук не отражается на насыщении крови кислородом в по
лое и при мышечной нагрузке у здоровых лиц и больных с митральными 
пороками сердца и гипертонической болезнью без недостаточности и с 
недостаточностью кровообращения 1 степени.

2. Скрытая недостаточность функции дыхания, проявляющаяся в 
замедлении процессов редукции после дозированной мышечной нагрузки 
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при пониженном РО2 в альвеолах, обусловлена снижением напряжения 
О2 в крови.

3. Замедление ликвидации кислородного долга является более 
ранним показателем недостаточности функции внешнего дыхания, чем 
процент насыщения крови кислородом.

4. При мышечной нагрузке, как и в условиях основного обмена, 
сдвиги во внешнем дыхании направлены в первую очередь на поддержа
ние достаточно высокого РСО2 в организме (пониженный уровень аль
веолярной вентиляции) и па поглощение необходимого количества О2 в 
легки.՝; (повышенный уровень коэффициента использования О2). 
Факультетская терапевтическая клиника 
Ереванского .медицинского института Поступило 27.V 1959 г.

Տ. I). ՄՆԱՑԱԿԱՆԷՆ, Վ. Դ. ԱՄԱՏՈԻՆՅԱՆ

ՐԱՐՋՐՈՒՆՔԱՅԻՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ ՋԵՐՄՈՒԿ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՈՒՄ 
0ՔՍԻ2ԵՄՈՄԵՏՐԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

Ա մ փ ո փ ո I մ

(,երկա աշխատութ լան մեջ մենք նպատակ ենք ունեցել սլա րղե լու Ջե րմ ու- 
էյՈԼ.մ (1080 մ. ծ. մ.) ալվեոլլար օդում թթվածնի պարցիալ ճնլմտն անկման 
աղդե ցութ գունը դարկ/• րակալին արլան թ թվածնով հագե ց ված ութ գս։ն հան-

դիստ վիճակում և մկանագին ծ ան րա բե ււնված ռւ թ լան պա լմ անն ե րում է \ետա֊ 
դո աութլուննևրր կատարվել են 8 tun ողջ մարդկանց հ Երևանից (I ՁՕ մ. <). մ.) 
եկած սիրտ-անոթա գին սիստեմի հիվանդու թգուննեբով տառապող 25 սանա
տորական հիվանդն!։ րի մոտ:

Ւնչպես պա րդվե ց, ալվեոլլար օդում թթվածնի պարցիալ ճնշման անկումը 
(74 .էմ. HgJ առողջ մարդկանց մոսւ չի անդրադառնա մ դա րկե րակա լին ար գան 
թ թ վէււծնով հա դե ցվւււծ ութ գան վրա ո' չ lJ իագն հան,}Ւսա, ագգւ՚ւ միզին ծանր ու֊

թ գան մկանա/ին Ժ անրա բեոնվտծութգան պա լմ աննե բու մ: Ալդ պաւոճսւռո վ էլ

Ջերմուկ առողջարանում, նախկինում մեր կողմից հայտնաբերված թթված

նալից քաղցի վերացման դանդաղումը աշխատանքից հ..։ոո կարելի է րացա- 
տըրևլ մ իա ի։ արլան մեջ թթվածնի պարցիալ ճնշման անկմ .::մ ր:

Ա,գստեղից երևում է, որ վերականղնւման պրոցեսների դանդաղումը մը֊ 
կանալին ծանրաբեռնվածա թլունից հետո պետք է հա։1 ,րեգ արտաքին շնչո- 
ղութլան ֆունկցիալի անբավարարության ավելի վաղ նշոն, քան ար գան 
թթվածնով հէողեցվածռւթլան անկումը և, աոավել ևս, հիպերվենտիլլացիանէ

Ս իբա֊ անո թա գին սիստեմի հիվսւնդո է թ գ ո ւննե ըո վ ^ււրւոի ւտկաննև ր ի կոմ

պենսացված և 1֊ին առ տիճւսնի ր, եկո ։1 պենս ացվսւծ ոև ւ > ւ >իկ արատներ, 1֊ին 
և 2-րդ աստիճանի հիպերտոնիկ հի ւ! անդո ւ թ լո ւն ) ա ռ: ս ա ո րնե րի մոտ արլան 
թթվածնով հադեցվածա թ յունը հանղիստ վիճէս!րռ մ ե ւ/1 սւն։:. գին ծէ:ւնրարեո֊ 
նրվածէռ թլան պա գմ աննե բում համ ընկնում է տարր՛։ ը հ.Կ ղ ինակ'■! Լ ըի կողմից 
ծովի մակարդակի վլւա նո ւ գնանմ ան հիվանդների մաո ս ա <ռ ո։!ած տվգսւլնհրՒ^1
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С. Н. АЛЛАВЕРДЯИ

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ЗАГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИБРИННЫХПЛЕНОК

На основе разработанной теории консервирования крови в настоя
щее время предложены новые рецептуры консервирующих растворов, 
содержащие эффективные консервирующие средства, значительно удли
няющие сроки сохранения крови без гемолиза. Одновременно с этим изу
чается вопрос о применении с лечебной целью отдельных фракций крови 
и приготавливаемых из нее лечебных препаратов. К числу таких препа
ратов относятся и фибринные пленки, высокая терапевтическая эффек
тивность которых при лечении ожогов, трофических язв конечностей, 
долго незаживающих ранах, пролежнях, при остановке кровотечения из 
паренхиматозных органов во время операции, а также для замещения 
дефекта твердой мозговой оболочки, образующегося при оперативном 
удалении опухолей головного мозга, были доказаны многими исследова
телями (А. Н. Филатов, А. И. Гошкина [10], Г. Я. Розенберг [8], П. В. 
Сиповский [9], Г. В. Головин [3], Г. С. Шаталова [13], В. А. Аграненко [՝!). 
Р. О. Еолян, С. П. Аллавердян [4], Е. Кон и сотрудники [16], Беринг [15], 
Ингрехэм и Бейлей [141, Ферри и Моррисон [17] и др.).

Приготовляя фибринные пленки из плазмы крови по методике, раз
работанной Г. Я. Розенбергом и другими авторами в Центральном на
учно-исследовательском ордена Ленина институте гематологии и пере
ливания крови (ЦОЛИПК) Минздрава СССР, мы задались целью уве
личить количество плазмы, предназначенной для приготовления фиб- 
ринных пленок (что, в частности, относится к гетерокрови, в которой эри
троциты оседают с большим трудом в течение более длительного време
ни, отделяя плазму в малом объеме), тем самым ускоряя процесс их по
лучения в большем количестве.

Для разрешения поставленной задачи мы при консервировании кро
ви пользовались 4,5 и 9% растворами поливинилового спирта (ПВС).

В доступной нам литературе не удалось встретить работ по консер
вированию крови с поливиниловым спиртом, тогда как вопрос о допу
стимости его внутривенного введения освещается в литературе; так, из
вестно, что поливиниловый спирт представляет собой углеводоподобное 
соединение, занимающее промежуточное положение между сахарами и 
крахмалом. Он не имеет запаха и вкуса, хорошо растворим в воде и сов
сем не растворим в каких-либо других жидкостях. Коллоидно-осмотиче
ское давление поливинилового спирта соответствует, примерно, 297 мм 
водяного столба, РН = 7,0 — 7,2 (Т. Ф. Чурсина и И. Ф. Леонтьев [12].

Подобно другим высокомолекулярным веществам поливиниловый 
Известия XII, № 11—7
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спирт достаточно длительно задерживается в кровеносной системе реци
пиента, тем самым оказывает выраженное лечебное действие.

Имеется ряд работ по клиническому применению длительных вну
тривенных капельных вливаний растворов поливинилового спирта в ка
честве плазмозаменителя, результаты которых были вполне благоприят
ными (А. Н. Филатов [11]).

Скотт и соавторы [20], Локк [18], Рум и др. [19] успешно применяли 
трансфузии поливинилового спирта при травматическом шоке и крово
потере. Их наблюдения показывают, что раствор поливинилового спирта 
хорошо переносится реципиентами и является эффективным средством 
в борьбе с шоком и кровопотерями.

И. В. Петров]?] на основании своих наблюдений приходит к выводу, 
что в хирургической практике комбинированное применение поливини
лового спирта в сочетании с белковыми кровезаменителями длительное 
время обеспечивает достаточно хорошо выраженный прессорный эффект.

Все эти данные позволили нам испытать поливиниловый спирт при 
консервировании крови с целью получения большого количества плазмы 
для приготовления фибринных пленок и удлинения сроков хранения 
крови с дальнейшим ее применением.

Определенный интерес представляла возможность употребле
ния сгустков фибрина в лечебной практике, образовавшийся от сверты
вания фибриногена в процессе дефибринирования плазмы, с целью по
лучения противокоревой сыворотки.

Для разрешения поставленной перед нами первой задачи 
мы применили следующую методику консервирования крови: к 
консервирующему раствору ЦОЛИПК № 7 б или 9, обеспечивающему 
сохранение крови до 30 и более дней, добавлялся раствор поливинило
вого спирта из расчета 8 мл на 200 мл крови, со стерилизацией в авто
клаве при 1,2 атм. 30 мин. В качестве контроля применялся тот же ра
створ без добавления поливинилового спирта.

На основании проведенных исследований было обнаружено, что под 
действием поливинилового спирта эритроциты вскоре, за 25—30 мин., 
после заготовки крови оседают и не находятся во взвешенном состоянии: 
гемолиз наступает позже и развивается медленнее, чем в крови без по
ливинилового спирта. Спустя 1 —1,5 ч. объем плазмы составляет 60— 
65% от общего количества крови, тогда как в контроле он составляет 
10-15%.

Микроскопические исследования в жидких препаратах крови пока
зали, что эритроциты, консервированные с поливиниловым спиртом, по 
сравнению с контролем более длительное время сохраняют нормальную 
дискоидную форму и способность сближаться в монетные столбики 
(рис. 1,2). Плазма в объеме 60—65% от общего количества крови от

сасывается в стерильные посуды, к ним добавляется 10% свежеприго
товленный стерильный раствор хлористого кальция в свежедистиллиро-
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ванной воде. Смесь хорошо перемешивается и заливается в стерилизо
ванные ванночки с плоским дном и прямыми стенками, изготовленные 
по нашему предложению из пластмассы. Через 40—60 мин. наступает 
полное свертывание плазмы в ванночках и начинается самопроизвольное 
сжатие сгустка с освобождением сыворотки. На сгусток кладется кусок 
тонкого полотна размером несколько больше, чем сам сгусток и посте

Рис. 1. Микрофотограмма. Эритроциты 
дискоидной формы в виде монетных 
столбиков (1-ый день заготовки крови).

Рис. 2 Микрофотограмма. Картина та 
же, что и в первый день (10-ый день 

заготовки крови).

пенно, под давлением, в течение 20 мин., отжимается, выделяя сыво
ротку в количестве до 97% от исходного объема плазмы.

Отпрессованные пленки осторожно снимаются и отмываются ди
стиллированной водой, помешаются в 70% водный раствор глицерина, в 
котором оставляются 16—20 ч. При этом пленки впитывают глицерин и 
набухают. Затем пленки достаются из глицерина, расправляются и на
кладываются на кусок целофана. После этого последний вместе с плен
кой закатывается в трубочку и укладывается в пробирку, которая запаи
вается и стерилизуется в автоклаве в течение часа при давлении пара в 
1,2 атмосферы. Получается эластичная, влажная фибринная пленка, срок 
хранения которой в темном и прохладном месте нс ограничен.

Что касается эритроцитов, остающихся после отсасывания плазмы, 
к ним добавляется консервирующий раствор ЦОЛИПК № 8 с ПВС и 
отпускается в лечебные учреждения для использования.

Таким образом, применение поливинилового спирта при консерви
ровании крови открывает новые возможности получить в кратчайший 
срок большее количество полноценной нативной плазмы (особенно гете
ро) в свою очередь способствует приготовлению также в больших ко
личествах фибринных пленок.

Приступая к изучению второй задачи, стоящей перед нами в дан
ной работе, мы убедились о возможности использования сгустков фиб-



ЮО С. Н. Аллавердян ___________
к ' ~ ■ — ~= = ——————

рина, образующегося при превращении фибриногена в фибрин для ле
чебных пластических целей, что до сего времени выбрасывалось как не
нужное вещество, между тем как своими лечебными свойствами он ни
чем не отличается от фибриниых пленок, полученных по методу 
ЦОЛИПК из нативной плазмы.

Для осуществления сказанного, при помощи пинцета от заранее 
выбранного плоского сгустка фибрина осторожно выделяется ряд не
сколько более тонких слоев размером 5X5 см, 5X6 см, дальнейшая 
обработка которых производится по вышеописанному методу.

Исходя из приведенных соображений и имея в виду весьма хоро
шие лечебные результаты от применения фибриниых пленок при лучевых 
повреждениях наружных покровов у экспериментальных животных 
(С. А. Папоян, С. Н. Алавердян, И. Г. Демирчоглян, И. А. Ерзиикян 
[5]), мы приступили (С. Н. Аллавердян, Г. Т. Григорян, Е. X. Саркисян, 
С. А. Мазманян [2]) к их применению в клинике при лечении лучевых 
повреждений наружных покровов, возникших после глубокой рентгено
терапии.

Лечение фибринными пленками мы проводили у 50 больных (жен
щин 32. мужчин 18), из которых 21 находились на стационарном, а 29— 
на амбулаторном лечении в республиканском онкологическом диспансе
ре. Следует отметить, что у 36 больных осложнения проявились в виде 
обычного влажного радиоэпидермита после проведенного полного курса 
лечения (3,000 и больше рентгенов на одно поле), а у 14 больных отме
чались поздние повреждения, появившиеся от нескольких недель и бо
лее после облучения.

По характеру лучевого осложнения мы имели следующую картину: 
из 50 больных у 45 повреждение не распространялось глубже кожи, а 
у остальных 5 больных вовлекалась и подкожная клетчатка и даже 
мышцы. Больные как до, так и после лечения подвергались подробному 
клиническому и лабораторному исследованиям. Вместе с тем у них про
водились исследования отпечатков повреждений.

С помощью стерильного пинцета пленка извлекалась из ампулы, от
делялась от целлофана, смачивалась 0,5% раствором новокаина и пе
реносилась на язвенную поверхность, заранее обработанную обычным 
способом. Поверх пленки накладывалась асептическая повязка, которую 
не снимали в течение 3—4 дней. В большинстве случаев пленки накла
дывались 2—3, а иногда и 4 раза.

Применяя фибринные пленки, мы получили хорошие лечебные ре
зультаты у больных как при поверхностных, так и при более глубоких 
поражениях. Необходимо отметить, что когда пораженная поверхность 
была покрыта вялыми грануляциями с гнойным налетом и не имела 
тенденции к быстрому заживлению, применение фибриниых пленок в чи
стом виде, а тем более в сочетании с пенициллином, давало хороший эф
фект. Под воздействием указанного препарата поверхность поражения 
быстро очищалась от гнойных налетов, появлялись чистые крупно-зер
нистые грануляции, начиналась эпителизация с краев поражения, кото
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рая заканчивалась заживлением пораженной поверхности.
Как показали наши наблюдения, под влиянием фибринных пленок 

улучшаются процессы питания поврежденных тканей; пленка предохра
няет от воздействия внешних раздражителей, тем самым зашитая от 
опасности вторичной инфекции, чем и способствует быстрой эпителиза- 
ции пораженных участков. Пользуясь данной методикой, нам удалось 
сократить сроки заживления лучевых повреждений в среднем до 10— 
12 дней. При лечении больных мы пришли к убеждению, что лечебные 
свойства пленок находятся в тесной зависимости от способов их приго
товления. Полученные данные показали, что чем тоньше пленка, тем 
быстрее и лучше она всасывается, не вызывая реактивных изменений в 
окружающих тканях.

Об эффективности применения фибринных пленок говорят также 
исследования отпечатков повреждений, которые показали, что большое 
количество нефагоцитированных бактерий, свободно лежащих вне кле
ток на поверхности ран (рис. 3), в процессе лечения подвергалось интен-

Рпс. 3. Микрофотограмма. Нефагоцитирован- 
.ные микробы в опечатках лучевых повреж

дений наружных покровов до лечения.

сивному фагоцитозу со стороны сегментоядерных нейтрофилов и макро
фагов. В последующих отпечатках появлялись полибласты, эпителиаль
ные клетки, профибробласты, фибробласты, свидетельствовавшие о том, 
что процесс регенерации идет к концу (рис. 4, 5).

Говоря о механизме действия фибринных пленок, следует согла
ситься с Г. В. Головиным [3], расценивающим этот метод как новый вид 
тканевой терапии. Наличие в препарате биогенных стимуляторов вызы
вает при его применении активирование биологических процессов в па
тологическом очаге, а это, в свою очередь, ведет к улучшению регенера
тивных свойств и заживлению поврежденных тканей.

На основании полученных данных мы пришли к следующим вы
водам.
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Рис. 4. Микрофотограмма. Очищение раны 
от микробов с появлением регенерацион
ных клеток (полйбласты, профибробласты) 

в процессе лечения.

Рис. .5. Микроф иограмма. Регенера
ция раны с появлением эпителиаль

ных клеток в конце лечения.

1. Применение поливинилового спирта при консервации кро
ви открывает новые возможности в кратчайший срок получить большое 
количество плазмы (особенно гетеро), что в свою очередь способствует 
приготовлению в больших количествах фибринных пленок. Одновремен
но с этим удлиняются сроки хранения крови.

2. Из сгустка фибрина, получаемого после дефибринирования плаз
мы с целью изготовления противокоревой сыворотки, можно выделить, 
обработать и получить фибринные слои (пленки), которые являются эф
фективным средством в клинике лечения лучевых повреждений наруж
ных покровов.

3. Хорошие результаты, полученные при лечении лучевых повреж
дений фибринными пленками в короткие сроки, а также возможность 
сохранения их на протяжении длительного времени в полноценном со
стоянии, удобство транспортировки и простота техники применения, да
ют нам основание предложить применение этого ценного лечебного пре
парата не только в стационарных условиях, но и в амбулаторной прак
тике при лечении лучевых повреждений наружных покровов.
Институт гематологии и переливания крови 
Министерства здравоохранения АрмССР Поступило 13.Х 1958 г.
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վերջին տարիներս բժշկական ութ լան մեջ սկռել են լա լն չափե րո վ օ^տա~ 

դոբծել արլտն առանձին ֆ րակցիաներր և նրանցից պատրաստվոզ բում ական 
պրեպարատները։ Ս.լդ պրեպարատների թվին են պատկանում նաձ ֆիրրի֊ 
նալին թերթիկները, որոնք ներկալումս լալն չափերով ե մեծ հաջողութլամբ 
կիրառվում են արտաքին ծ ածկւււ լթների տարրեր էխ սւ ս ված քն ե ր ի , ալրվւսծք֊ 
ների, դժվար և ուշ լավացող վերքերի, խոցերի և բազմաթիվ ա լլ հի վանդու-
թ լուննե րի բուժման ժամանակ։

եերկա աշխատության նպատակն է եղել որոնել ե աո ա 9 ա րկե լ նորա
ղալն համապատասխան մ իջոցներ, որոնք ւլդա լիս րեն կավելացնեն կոնսերվա-
դխսփ ենթարկված ա ր լան պլա զմ ա լի ալն քանակս ւթ լանր , 
ված ի ֆիրրինալին թերթիկների պատրաստման համար (սա 
վե րա թե րուլք է հետերոդեն արլանր, որի մեջ կ ր ի տ րո ց ի սւնե րր
դժվարութլամբ ԱԼ բավականին երկար 
լաւլմալի փոքր քան ակութ լուն իսկ <

կամ ի գոցում,

որր նախատես֊ 
մա и 1ւ ա վոր ապե и 
նստում են մեծ 
անջատե լով պր-

իր հերթին կնպսւ սու ի ֆիրրինալին
թերթիկների արադ ե մ ե J քանակուէ պատրաստելու դո րծ ին։

Մ իաժ ամանակ մ ևդ համար որոշակի հեաաքրքրա թլուն էր ներկւսլադնում 
նաև ալն հսւրցր, թե արդ լոք հնա րավ ո ր է բուժական նպատա1լնե րի համար 
օդա լա դործել ֆիբրինի ալն մ ակտ րդուկր , որն ստացվում է հա կակ ա ր մ ր ուկ ա լին 
շիճուկի պատրաստման ժամանակ պլա դմ ան դե ֆ ի ր ր ին ի զա ց ի ա լի ենթարկելուց:

Մեր առջև ծառացած խնդիրներր լուծելու նպատակով արլան կոնսերվա- 
ցիալի ժամանակ օդտվել ենք պոլիվինիլ սպիրտի 4,5 և 9 'խ֊անոց լուծուլթ֊ 
ներից, որն սւծիւաջրաւոանման անհամ և անհոտ միացա թլոլն է, րս'թ' 
ալլ հեզուկներամ չի լուծվում։

Ստացված սլվլալները թուլլ են տալիս անելու հետե լալ եզրակացու֊ 
թ լուններր

1- ւԼրլան կոն ս ե րվ ա ց ի ա / ի ժամանակ պոքիվինիլ սպիրւոի օդ տ ա ւլո րծում ր 
նոր 'Հն ա ր ա վո րու թ լո ւննե ր է բադում կարճ ժամանակամիջոցում ստանալու 
պլադւ) ա լի մեծ քանակտ իժ լո ւննե ր (մ ա սնսւ վո րա պես հետերռ), որն իր հեր թին 
նւդաււտում է մեծ քանակներով ֆիբրինալին թերթիկների պատրաստման դոր֊ 
ծին: Ս իաժամանակ ևրկարաձդվում է արլունր պահելու ժամանակը։

2. Պլազմա լի դե ֆ ի ր ր ին ի դա դի ա / ի դ հետո առաջացած ֆիբրինի մակար
դուկի ւյ հնարավոր /՝ առ ան ձնսւ ցն/ւ լ, մ շտկել ե ստանալ ֆիբրիհալին թերթիկ
ներ, որոնք մեծ հսւջոդա թ լամր կարելի է օդտադործել արտաքին ծածկույթ
ների ճա ո ա դա լթալին վնասվածքների րո ւժ մ ան ժամանակ։

3. Ֆիբրինալին թերթիկներով բուժումից կարճ ժամանակաժ իջոցում 
ստացված լավագույն բուժական տվլալներր, ինչպես նաև նրան երկար ժա
մանակ լիարժեք վիճակում պահելու հն ա ր ա վ ո ր ո ւթ լո ւն ը, փոխադրման հեշտու- 
թլունր ե օդս։ ա դո րծ մ ան աեիւնիկալի պա ր դա թ լո ւն ր , թուլ։ են տալիս մեզ 
առաջարկելու ալս չափազանց արժեքավոր պրեպարատը էալ^ չափով օդ տա - 
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րլործելու արտաքին ծ ած կո ւլթնե ր ի ճա ո ա րլա (թ ա լին ւիւ ա и ված քնե րի բուժման 
ժամանակ ո չ ժ իա(ն ստացիոնար սլալմսՀենհբու մ, ալլհ ամբուլատոր պրակ֊ 
աիկա լում:
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