
Տպագրվում к Հայկական UU(V 9վւս։ությոԱ։ներ|։ Ակադեմիայի 
Նսւիւագահու թյաԱ կարգագրությամբ.:

Պրեգիգենտ Վ. Հ. ՀԱՄՌԱՐՑՈհՄՅԱՆ
Печатается по распоряжению Президиума Академии 

Наук Армянской ССР.
Президент В. А. АМБАРЦУМЯН

I

.1 f

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ' Վ. Գ. քարասւդաքէ, Ա Գ 1Լրսւ*֊>ւտյոՀ
ԼԱ1]քՒ ԳԱ իսկական անդամ Ի. Վ. նղիաղարովք է,ՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ Մ. Գ’ Թսւման- 
յան—պաա. իւմրագիր, ԼՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ Ч. Ն. Պ աֆֆենհսչդ, Ա Ա P իխաերէ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: В. Д- Азатян—ответ секретарь. А. Г. Араратии, 
действительный член АН Арм. ССР И. В. Егиазаров. действительный член АН 
Арм. ССР К. Н. Паффенгольц, А. А. Рихтер, действительный член АН Арм. ССР 
М. Г. Туманян —ответ, редактор.



տեղեկագիր հայկական սսռ գիտոի^յոինների ակադեմիայի
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

----------------- - ------------- . V , ■ ■ ■ ■ ■ —*= ------------- г

* Ղեկոււքված է Հայկական UUH' Р իսլոդիակւսն Ւ ամ ան մօւն քփ 1&4в թ. հունի
սյան ղի տա կան ն ս։ոա ջրք ան ու մ t

Բնական (գիտություններ № 10, 1947 Естественные науки

!1* է>4րՈՈԽՕԷ0Դ>1«է&.

Հ. Ч. ՓէոհոսյտՏ

Zm ՄԽԿՐՈՐհՈԼռԳՒԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆեՐՒ ՈՏՍՈհՍ՜ՆԱՍՒՐՈհԹՅԱՆ 
ՄեՌՈԴՆեՐհ IHlUbV

Տայտն1ւ Լէ որ ’նՈղ^հ յէրեն^րյ նհլւ1լայսււյնոլւք է մ է բ*ո  բէՀհ պա uut пննդut~ 

ւոոլ միջավայր, որտեղ բնակությու՛ն են հաստատում բադմաթիվ մակրո- և 
միկրոօրգանիզմներ: Հողի այգ բնակչության կազմի մեջ խոշոր տհւյ են

ւյբաւթււ.ւ1 միկրոօրգանիզմները, ոբոնբ հոդի կյանյւոլւ! հսկա յական գեր են 
խաղում։ հթե ւէենր ասում են ր' հոդը ա պր ում և շնչում է, դա մեծ մասամբ 
սթւտբ Լ վերադրեք հոդում տեգի ունեցող բազմաբնույթ մ ի կ ր որ ի ոլոգ ի ակտն 
0քր ոցեսն ե ր ին ւ Միկրոօրգանիզմներն են, որ իրենց կենսական պրոցեսնե

րում հոդի մեջ կուտակված հսկայական բան ա կութ} յա մ ր օրգանական նյու

թերը բայբայում, ձևափոխում և վեր են ածում անօրգանական նյութերի, 
աո ա՚թ ւս լյնե քով նաև մի րս[՚բ օրգւսհակսւն ու տնօրդսւնա կան թ թ ունե ր, 
«րս՚եբ հսկա յական ն քանակութ յու*ն  ունեն հողի ֆի գ ի կա կս»ն վիճա կքծ բսէբե^ 
է49էԼէ1աԱյ հոքյաոաՀացման և բույսերի սննգաոոլթյան կարգավորման ուսմա րէ 
Նրան բ են, որ իրենց կենսական պ ր րլդեսնե ր ի րն թ ացբում նորից կուտ սւ- 
կում են նոր որակի օրգանական մ ի ա ղուի} յունն ե ր, հոդի մեջ կարգավորում 
են նյութերի շրջանաւլոլթ  յան կարևոր պրոցեսը։ Այս մ ի կ րո բիոլոգիական 
“դրորեւէնեբի շնորհիվ է, որ հոդր դաոնում է բույսերի համար սննդատու 
մ իջավ1սյր*  հետևապես բույսերի ր ե ր բ ատ վոլթ յուն ր ՛Համարյա ամ րոդջապես 
կախված է հողի միկրորային րնակչո։ թ յան կենսական պրոցեսների ինտեն- 
UՒվու№Կ"ւնՒ!}՛ Աակայն չսլևաբ է ւհաանալ նաև այն, որ էոդի միկրորային 
բնակչության կտգմում բիչ չեն և այնպիսի ֆիդիոչոգիական խմբերի միկ֊ 
րոօ ր գւսն իղւէե և ր ր, որոնբ իրենց կենսանան պրոդեսներում հսկայական վնաս 
են ՛լուսցնում բույսերի սննդաււությանր։ Նրանբ հանախ խլում են բույսերի 
սնման •ւսւմւսր չտփադանց կարևոր մի շւսրբ հանրային աղեր ե հենց դրա

նով դանդաղեցնում բույսերի կենսական պբոցեսներր, իջեցնում նրանց 
րերրր.

Այդ, ի հարկե, կա խվ ած Հ՜ հողի մեհ տեղի ունեցող մ ի կրո րի ո լոդիական 
պրոցեսների ժամանակ սննդանյութերի որակական փոլիոխու թյունից, ա- 
ոանձին նյութերի փո խ աղգե դո լթ յուն ի ց ։ Օրինակ աղոտ պարունակոդ և 
չպարունակող ածխածնային նյութերի քանակական հաբարերու թյունից, 

-'հոդի աերացիայի, խոնավոլթ յան և ջերմության աստիճանների փոփոխու

թյունից և այլն։ Հենց ՛Այս տեսակետից էլ չափա գան ց ա կ սւ ուա չ է դաոնում



4 Լ. k Փանսսյա՚է։

հ„դՒ Jb?. տեղի ո։նևցող մի կրո բիո լռդիական պրոցեսների ձյւշա բնոէ^ս>- 
rfpnidji) րրի նպատակն է ճիշտ որոշել հողի բեըրիության աստիճանը։ Աքդ 
ոլդղոլ թjun!ր հողի 4 իկրո բ ի ոլո գի ա յո վ ղրտղվող գիտնականները հսկայական 
գործ են կատարել վ^ցջի^ i_nl,u տասնամյակների ընթ ացքո։ մ ՚ Անց յա լ 
գարի վերջերին մեծարժեք կլասիկ աշխատո։ թյոլններ են տվեք Ո/սյերինկր 
(1891}, Աինոգրադսկին (1883}, որոնք ամենայն իրավամբ կարոդ են հա֊ 
մ արվե լ ա ղ րոն ո 4 ի ։ս կան 4 ի կրո ր ի ո լո ղի ա յ ի հիմեադի րն ե ր ր ՚ երանգից հետո 
մեծ գործ են կազմակերպել էիպմանը (1903- 1909}, Աաքսմ ան ր (1910— 

1922}, Լյոնիսը (1905— 1920}, եոստիչեը (1920}, Խուգյակովը (1920} ե 
այլն.

Այղ ուդղութ յա4 բ վերջին մա 4 ս։նս։կնե րս հայտնաբերված մեծարժեք 
նորությունները ցույց են տալիս, թե ինչպիսի խոշոր նշանակություն ու՛

նեն աո անձին խմբերի մի կր ոօրղան ի դ։1ե ե ր ի կենսական պրոցեսները բույ

սերի ղարդացման ե րե րքա ։ո վութ յս։ն բարձրացման գործում: Պաըդվել է 
նաև, թե ինչպիսի կարևորություն ունի հողում տեղի ունեցող միկրորիո- 
լոգիական պրոgl/սների ճիշտ հաշվառ ուժր։

Աավոք սրտի մենք դ1։։ւ մինչև այսօր էլ չունենք այնպիսի մեթոդներ, 
որոնց միջոցով կարողանայինք ճիշտ բնորոշել հողում տեղի ունեցող աա 
կամ այն միկրորիոլոդիակտն պրոցեսը: (Լմեն մի հետաղոտող, ըստ իր հա

յեցողս։ թյան, մշակել է ուսումնասիրման մեթոդ ե ստացված ավյա լհեր ր 
հադորդել ընթերցողներին։ Ուսումնասիրության համար նրանցից շատերը 
հաճախ պատրաստել են ստանդարտ ոնն դան յութ ե ր , այն էլ հան բային 
սննդանյութ երից, և դրանց մեջ հետադոտել հոդում բնակվող այս կաձ այն 
խմբի միկրոօրդս։նիղմեերին և դրտնով որոնեք հոդում տեղի ունեցող միկ

րոբիոլսղիական պրոցեսների ինտենսէ վությունը, մոռացա թյան տալով 
տվյալ հողի, որպես սննդատու միջավայրի, ո եմ ի մր , որն ի ր բն ու յթ ով խի սա 
տարրեբվում է ա րհե ս։ո ա կանո քեն պատրաստված սննդանյութից։

Սեր այս աշխասսէւթյան նպատակն /, քննարկել հոդի մի քանի միկ

րո ր ի ոլո դիա կ տն պրոցեսների հաշվառման մեթռղնևրը ե նշել այն մեթոդ

ները, որոնք ավելի նպա։ոս։կս>հար 4ար 1ւն և ավևէի ճիշտ են լո։ սարանում 
•"յդ պրոցեսների ընթացքը։ Ի հարկե մենք հնա րա վորութ յուն չունենք 
այստեղ վեըլոլծ ել հոդում տեղի ունեցող մ ի կր ո րիոլողի ա կան պրոցեսների 
ուսումնասիրության համար առաջարկված րոլոր մեթոդները։ Մենք կհիշենք 
դրանդից միայն ամենակարևորները և աոաջին հերթին՝ այն մ ե թողները. 
որոնք վերաբերում են հողի 4իկրսորղանիղԱեերի քանակական հաշվառմանը։

Հողի ժիկրոոըգանիղմեեբի քանակի հաշվառ ումով մենք հն։սքավորու- 
թ 1 ոճ։ ենք է/ tn lifts T91 ti и ր fn f (tl ե էււ^յալ հողր որՀջտմՀհ մ է ձչր ո о ր դսՀհ fr rjiflt I/չր 
է պարունակում։ հթե հողը հարու.ս։ո մ իկրոֆլո րա ունի, նա բերրի է։ Այդ 
աոթիվ կս։ն շատ մ ե թ ողն եր, սա կա յն ամենակարևորները 1. 'Լինոգրտղսկու 
( 19 *5 } ուղղակի, .2, Ռե4ի-Լյոնիսի ( 1920} նոսրացման ու առ։սնձին 'իիքիո" 
լոգիական խմբերի ե 3֊ առլռդնու (1935} աոլակլա թիթեղիկներով հաշ

վառման մեթ ոդներն են։
1Լին։էդր։սդսկու մե թ ոդի էությՈէ նն ։ս յն է, որ հևտտղոտվոդ հողում 

եղած միկրոօրղսէնիղսեեըը կևնտրոնաի։ույս ուժի ս։ղդեցութ )ս։ն աակ հե — 
ոացվում ե*>։  հոդեց 9ր ի մեջ և ասլս։ ^բիդ պատը պրեպարատներ :



1է1^էքւբ^[1^^^ւէկ^յն պթ nt} հոն ft ր [л m аш ^ւսօքիրուp քան iihա^ներfl մասին վ)

Աէդ պրեպարատները հատուկ ներկով ներկելուց հետո, ուղղս։ կի միկրոսկ«պ ի 
տակ էաչվւէււ) են ներկվող բջիջները։

Այս մեթոր1Ը՝ եղած մ ե թ ուչնե ր ի ց սււքԼնաընւլունելքւն համա րվողր, ունի 
մի շս՚ւ՚Ք թ ևրու. թ յոլեներ , որոնք երբեմն քսանդարում են հողի մ և երոօրդսր֊- 
նիգ՚եւևբի ընդհանուր քանակի մս/սին ճիշտ եղրակրս ցո։ իք լոլննե ր հանելուն։ 
Նախ ոչ բոլոր ղեպքե րում Լ, որ կեն տ ր ոն ս։ խոլ յս ում ր ՛սղի ՛հոսն իկի 
կողմից աբսորբցիայի ենթարկված մ ի կրոօ ր դան ի gift։ ե ր ին դատում է հողի 
մասնիկից, և երկրորդ' այղ մեթոդը հաչվի է առնում, բացի կենդանի, նաև 
նոր մատացած ե դե ո ներկման ընդունակ րւսկտհրիալ րջի^եբին, այդ պսյա - 
ճառով Էլ հնարավոր չե ճիչս։ գաղափար կտգմե լ հողի ifե 0 կենսունակ բ^ի^- 
նեբի քանակի մասին է Այս ե մի շարք ու յ լ հանգամանքներ նկատի ունե

նալով' հեսւ աղոտ ողն երից ոմանք փորձել են ձեափոխել Վինոգրադէւկու մ ե- 
Pnrl[* ‘ ԱԱ,կս,յն դեռ չեն տվել այնպիսի մի մեթսդ, որբ ղերծ լիներ վերը 
հիշված թերություններից։

Մեր կա րծ իքով, համեմատաբար րնդունեքի կարելի է համարել Ռեմի- 
Լյոնիսի մեթոդը, ըստ որի՛ հե ս։ ագոս։ և լի հողը նոսրացվում է սահրՒէ № 
մեհ մի քանի միլիոն, մինչև անդամ միլիարդ մասերի ե ւսյդ հողս։յին 
մասնիկները ցանվում են հա մ ա պա ։ո ս։ и խս։ն ադարային սնն դանյու թ ե րի վը ա ։ 
Այնուհետև թիթեղիկներում առաջացած դաղու թներով հաշվում են միկրո֊ 
օրգանիզմների քանակը թխելով այն հատկանիշներից, որ ամեն մի ւ)իկ- 
բորային (’£{՛$ ի/» գարդացմ ան ընթացքու մ առսւ 9ացնում Է միայն մեկ 
գաղութ ի։ Այս մեթոդի ա ռավե չու թ յունն ։ս յն կ, որ նախ կոնկրետ հաշվում 
է կենդանի բջիջներին, ե երկրորդ' ամեն մի էի ի գիո յոդ իս> կ ան խմ ր ի համար 
օգտագործվում Լ յուրահատուկ պինդ սննդսւնյոլթ։ Սակայն Հիշյ,1սլ սննդա

նյութ երն իրենց կաղմով ոչ բոլոր դեպքերում են հս։մապտս։ասխան ս։վյս։չ 
հետագո տելի հոդի սննդարար ռեժիմին, ուստի ցանկացած խմբի մ իկըո ր~ 
ները հաճախ չեն դտրդանում այդ սննդատու մ ի V ա վա /րում։ Նկատի ։։ւնե֊ 
նալով այս հանդամ ան ըր, նրանք սկսեցին սննդանյութեր պատրաստել րսվ 
մշակված պարտեղի Տողի։ Էքստրակտիդ, բալց սրսրղվեց, որ բոլոր տեսակի 
ու տիպի Տողերի համար օգտագործվող մ ի այն ‘‘Ւ տիպի հողից ։։տս։ ցվ „։ծ 
էքստրակտը ՛աճաք՛։ չի տալիս սպասված արդյունքը։ թացի այդ, հնարավոր 
չէ Տողի մ ի կըոօբդւսն իգթեե ր ի ընդհանուր քանակը ճիշտ որոշել, ո րովհեաև 
ըստ էլւրվաբ Լ հողի մեջ ղարդացոգ րտգմաւոիպ մ ի կրոօ րդան ի Հւքեե ը ի հ tn մ ւս ր 
պատրաստել համապատասխան սննդանյութեր և ընդհանուր եղրակացու^ 
թյռւննեբ անել ղարղացած մ իկ րոօ ր դան ի ղւէե ե ր ի մասին։

Համեմատաբար նոր կ Խոլոդնու առաջարկած մեթոդը։ Այս մեթոդով 
~<ողի մ ի կր ոօր դանիդւքն ե բ ի բանակի հաշվառումը կատարվում է հետևյալ

կերպ. էՈոար1լ/յւ յսյ1լսւն ил պա !չ^էն 1լջաԷր» և ut ե ղսէէէո րւէու.լք է Դ ե ա ա ղո uv Վո ղ 
հողի մեջ' նք։ւս շերտին գուդսւհեռ տխէսլես, որ ա ո ա բ կսւ ք ա կան ա պ ակու ։)ւս- 
կերեսր սերտորեն շփվի հողի կտրված շերտի հետ։ Այս վիճակում մի քանի 

պս*̂  լ»ւց հետո ապակին վերցրվում կ ե !ի ի քսվում, ավե լորդ հողի մաս

նիկներից աղատվելով ներկվոէ մ (նախօրոք իմանալով ապակու. ։քրա եղած 
•յոդի կշիոր^և ասրս միկրոսկոպի տակ ուղղակի հաշվման մեթոդով որոշվոււէ 
vիկրոօբդանիղլքնեբի քանակը։ հթե հարկավոր կ իմանալ, թե այ1 հողի 
ւ/եջ գտնվում են արդյ»ք այս կամ ալն !ի իղիո լոդի ակսւն խմբի միկրո բներ, 
առանց ֆիքսելու, սւոտրկա յական ապակու ։վրա հտմապաաաս խան սննդս*֊-
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նյութեր են ավելացնում և նրանց քայքայման ձևով որոշում այդ W 

բորների ներկձ.յությունր ավյս<[ հողի մեջ.

Այս մեթոդի միջոցով նույնպես հնարավոր չէ լրիվ հաշվել րտկտերիա- 
ների քանակը նախ այն պատճառով, որ առարկայական ապակու 2ո*րքը  
եղած ^ողր երբեմն չի կարոդ բնորոշ լինել ամբողջ հոդային ծածկոցի հա- 
մար, ե երկրորդ այդ նույն մասում ր ո լո ր մ իկրոօրդ անիդէքե ե ր ը չեն կարոդ 
դարգանսպ միատեղ. մի խումբ օրդանիդմհեր կարոդ են շատ ինտենսիվ 
գործել ե ճնշել մԼացաձ խմբերին, ուստի նրանց քյրնակը կարոդ է ավելի 
էինեբ Տաղի այդ, այս մեթոդով ևս կարոդ են հա Ա> ռնվևլ նաև մահացած

բջիջները.
Ри/դի այս մեթոդներից, կան նաև այլ մեթոդներ, որոնք նույնպես 

ավելի կամ պակաս չափով ունեն մի շարք թերություններ, որոնք հնա

րավորություն չեն տալիս ճիշտ որոշել հողի մ իկրոօրդան իդմե և ր ի քանակը 
և նրանց խմբային կադմր.

Մ եր աշխատանքների ընթացքում մենք եկանք այն ե դրա կաց ութ յան ,

որ հոդի միկրոօրդան իդ/քեեր ի քանակի հաշվառման մ ամանակ գոյություն 
ունեցող մեթոդներից պետք է կանդ առնել Ռեմի- Լյոնիսի առաջարկած 
մեթոդի վրա, միայն այն ձեափոխմամբ, որ սննդանյութեր պետք է պատ

րաստել հենց հետադոտելի հոդի էքստրակտից և ոչ թե օգտագործել ստան

դարտ < պա րտեդի հողի էքստրակտ» ինչպես անում էին Ռեմին և Լյոն իսը։ 
Նման ձև կիրաոելու դեպքում մենք ավելի ճիշտ թվեր ենք ստանում ե մեր 
կատարած ստուգողական փորձերը տվել են միանգամայն տարրեր պատկեր 
(սւես 1 աղյուսակը). ինչպես տեսնում ենք 1 աղյուսակի տվյալներից, հո

դում դարգացոդ բակտերիաներն իրենց երբեք էլ լավ չեն դդում <պարտեղի 
հոդիէ ստանդարտ էքստրակտից պատրաստված սննդանյութեբում և անհա-

մեմաւո լավ ե՛ն ղարդանում տվյալ հոդից պատրաստված էքստրակտս, յին 
սննդանյութերի մեջ. Այդ շատ լավ արտահայտվում է նրանց քանակով. 
Ոադմսւթիվ հե տադոտոդն I. ր աղուտնևրի միկրոէիլորան ու unLtfi. ա и ի րե լ իս եկև է 
էին այն եղրակա ց ու թ յան, որ աղուտ հողերը շատ աղքատ միկրոքիլորա ու

նեն. Պատճառը, ինչպես տեսնում ենք, նրանց կիրառած մեթողն էր*  ՛Նրանք 
տդուտնև րի մ ի կրոօրդան իղէքեեր ի քանակը հաշվում էին սովո րա կան ստան

դարտ սնն դսւնյո. թերի վրա դարգացոդ մ իկրոբների գաղութներով, իսկ դա

ճիշտ չէ, քանի որ աղուտն!. րն ունեն ա լ.. վ յուրահատուկ սնն դա րա ր սեմ իմ, 
անպայման ադդում են այդ միջավայրում դարդս, ցող բակտերիաների կեն

սական պրոցեսների վրա. Рւսկտերիաները երկար ժամանակ ապրելով նման 
բարձր կոնցենտրացիա ունեցող սննդանյութ ի մ !.ջ՝ ձև.սվ.1 րել են յուրահա

տուկ մո րքիոլոդիական և ֆիզիոլոգիական հատկանիշներ, 11ր ր մենք նրանց

որրհևստականոր են ղարգտցնում ենք ավելի թույլ խտություն ունեցող 
ստանդարտ սննդանյութերի վրա, նրանք իրենց վատ են դդում, չ են ղար- 
դանում ե մահանում են. Այդ պատճառով էլ նման սննդանյութերի վ[,սւ 
նրանց քանակը շատ քիչ է լինում, ինչպես հայտնի է, տվյալ սննդանյութի 
խտութ յունը և վերջինիս օսմոտիկ ճնշման աստիճանը մեծ չափով ազդում 
է նույն պայմաններում դարգացոդ Օրգանիզմների վրա. Աղուտ հողերի լու

ծույթի խտությունը ի րարձր աղայնություն), ինչպես ե օսմոտիկ ճնշում ը, 
շատ բարձր է. Պարդ է, որ նա իր այդ վիճակով չի համապատասխանում

ստանդարտ սննդանյութերին, որոնք համեմատաբար թօլյլ խտություն ե
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Աղյուսակ 1
ՄիկրսՕրէքանիրյէՈւերի ընղհանուր րանակր 1 ղր բացարձակ չոր հոդում (մ/ն.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ք
Էվջի1Ա>ր 25.0 18.0 6,0 42Л 49,1 ' 95.3 98,5

0-25
Արադղայան 25,0 10,0 3,0 44.7 46.4 92.1 93.6

Կեղեակա րոծ

25-60
Էվջիւ^ր 14.0 11,5 5.1 30,6 25.8 50.5 51.4

Արագդայան ւօ.3 9,6 4.2 31.5 27,6 52,3 56.3

b-Hbl"r 20,2 15.1 60 38,6 36,4 71,7 70.2
0-25

11րազգայան 21,3 16,8 5.4 37,2 39.4 68.4 71.3
*”9

25-50
24,3 21,2 7,1 46.8 47.6 84.6 76.3

9 Արաղղայան 22.4 24,6 83 50,3 51.8 80.2 72.8

էվջիրսր 25,4 31,2 10.6 35Л 42,3 76.8 72,6
0-25

ԱրէԱէքվԱէվան 18,9 22,6 8.9 33.8 41.3 77.1 80.2
Փուխր

էվջիլրսր 19,3 19,8 5.3 25.4 30.2 , 59,6 58.7
9 25-50

Արագգա յան 17,6 18,1 4,5 23.9 26.7 60.4 62.4

ԹաԱ փուխր 0-25 Էվ^Ւէս,ք 30.2 [ 25,4
11,3 48.7 43.5 ' 79,0 | 80,0

ծէմ բակցվ ած
աղուա 25-50 !8.4 121.2 9,6 30,5 28,9 ! 62.5 66,2

ցածր օսմոտիկ ճնշման աստիճան ունեն, Այդ ապացուցեցին մեր (1940, 

1944, 1945J փորձերը, Եթե ասվում է, թե աղուտներն աղբաա են միկրո- 
ֆլորայով, դա, ի հարկե, հետևանք պետք է համարել հենց ոչ ճիշտ մեթոդի, 
կիրառման։ ք՚նչպես 1 աղյուսակի տվյալէւերր ցույց են տալիս, երբ աղուտ՝֊ 
էրերի միկրոօրգանիզմները դար դանում են տվյալ հողի կոնցենտրացիային 
համապատասխանող ա րհե սս, ակւսն սննդանյութերի վրա, նրանց .բանակը 
մեծ է լինում, հետևապես աղուտ հողերն էլ, ինչպես հաստատվում է, միկ

րոօրգանիզմներով բավականին հարուստ են։ Մեղ տնհրամեշտ էր այղ հան֊ 
դւս մանքն ավելի որոշակի հաստատել, այսինքն' որոշել, թե որրան մեծ 
նշտնակություն ունի տվյալ լուծույթի Օսմոտիկ ճնշման աստիճանն այդ 
պայմաններում զարգացող բակտերիաների վրա։ Մեղ հայտնի էր արդեն, 
որ աղուս, հողերում ղարդացող միկրոօրգանիզմներն ունեն չափազանց յու- 
րահսրտուկ մո րֆո լող ի սր կսրն և ֆիզիոլոգիական հատկանիշներ, որոնցով 
նրանը խիստ տսւլւրհլւվոլ։! են սովորական մշակովի հողերի մ ի կր ո բն ե ր ից 
հայտնի էր նաև, որ աղուտ հոդերն իրենց լուծ ույթ ում դգալի քանակու-
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թյտմբ քրէլւ են պարունակոլւհ Ւնչպես հայտնի է, քլորի աղ ^րը (N<’1C'1 ) մեծ 
շափով մեծացնում են լուծույթի օսմոտիկ ճնշումը, Մենք նպատակահար

մար ւլտւսնք որոշել հենց այւլ ադերի դերը բակաերիաների ր^իֆի օսմոտիկ 
ճնշման աստիճանի նկատմամ բ, Փորձերը gm յց տվին, որ վերջինս ի[* ոՀ’ 
հսկայական նշանակություն ունի բակտերիաների զարգացման համար։ 
՛իրանով մեղ հաջողվեց ապացուցել, որ քԼր4'ի՚թ*  ը 1'ակտերիաների բջիջի 
օսմոШիկ ճնշման աստիճանի վրա հսկայական ազդեցություն են թողնում: 
եթե աղուտ հողերից մ եկուսաց բաի Azotobacter chroococcuin-Д և В. my*  
coides-/' տիպի բակտերիաներին ւլա ր գա ցն ում ենք ատ բրեր աստիճանի 
թուլացրած պա բանակող սննդանյութերի վրա, նրանք հետզհետե

տկա բանում ե հասնում են մի աստիճանի, երբ բո լոր и վին չեն գա ր գան ում։ 
Ի h չպե и նաև ոչ աղուս, հողից մեկուսա ց րած նու յն տիպերի բակտերիանե

րին, երբ զաբգացնում ենք տարրեր աստ իճան ի խտացրած pj Ձ СI պարու- 
նակող սննղսւնյութ ե ր ի վրա, տեսնում ենք ՛համար յա նույն պատկերը, 
Այսպիսով փորձի արդյունքը եղավ այն, որ մենք հնա բավորութ  յուն ստա

ցանք ո րոշե լո ւ աղուտ և կու րոո ւ ր ական հողե բում ւլա բղա ցող բակտերիաների 
рШЬ օսմոտիկ ճնշման աստիճանը, որը մեծ կախման մե 9 է տվյալ լու

ծույթում եղած քլորիդների խտու թյուն ի ց: Եթե ըստ Միշուստինի

բակտե ր իա լ pWp՛ տարբեր կլիմայական պայմաններում կարող էր Ունե

նալ 4----14 մթնոլորտային ճնշում, ապա մեր տվյալներով այդ ճնշումը,

քլորիդների աղդմսւն պայմանների շնորհիվ, կարող է հասնել մինչև 25-ի։ 
Այսպիսով ապացուցվեց, որ միկրոօրգանիզմների ուսումն աս ի րութ յան ժա

մանակ անպայման պետք է այնպիսի սննդանյութ օգտագործել, ,,[,Ը ',ш‘ 
մապա տասխսւնի տվյալ հողի սննդարար ոեմ իմ ին, հատկապես նրա լօւծույ- 
թի օսմոտիկ ճնշման աստիճանին։ ‘իրա համար էչ անհրաժեշտ է սննգս։ • 
նյութ պատրաստել հենց հետազոտվող նյութի մղվածքից, սրի խտությունը 
կարող է ավելի հա մ ա պա տա ,1 խանե լ հողի սննդարար միջավայրին, քան 
սովորական ստանդարտ սննդանյութերի խտությունը։ Հենց այդ է պատ

ճառը, որ մենք օգտագործելով նման ձևով պատրաստվս/ծ սննդանյութեր, 
Հնարավորություն ստացանք աղուտ հողերի մեջ հայտնաբերել յուրահատուկ 
մորֆոլոգիական ե ֆիզիոլոգիական հատկանիշներ ունեցող մեծ քանտկու- 
թ յամ բ միկրոօրգանիզմներ։

ԱՄՈՆԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

Անութ յան մեջ նյութերի շր9անաո֊ո է թյան ժամանակ ամոնիֆի էլացու մբ 
մ իկրոբիոլոգիական ամենակարևոր պրոցեսներից մ ե!լն Է և հատկապես հողի 
մեջ օրգանական նյութերի ձևափոխման ըհթացքում ամենատարածված 
պրոցեսն է համարվում։ Լողում բնակվող բազմաթիվ միկրոօրգանիզմներից 
շաաև բ ը ' բակտերիաներ, ճաււագա յ թա սն կե ր, բորբոսներ J, ինչպես հայտնի 
է, րնդունակ են ^օրգանական ազոտը» ձևափոխևչ ամիակի։

Ւրենց կենսակս,ն պրոցեսների ընթացքում նրանք սպիտակուցները 
հաջորդա բար հ ի ղ ր ո լ ի զի են ենթարկում և տվյալ միջավայրում ոտս։ բվում 
են մի շարք միջանկյալ նյութեր ա լբումոէլե ե ր, պեպտոններ, ամինո՝ամի- 
ղո թթուներ։ Այդ տեսակետից էլ ամիակը հանդիսանալով նման հի ղ րո լիզի 
և ղեղամինիղացման վերջնական արդյուեքր, եարևոր ցուցանիշ է հողի 
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վմդէհաամավդլ 
।

Մեր աէւաֆադրած մեթոդով Աելւացիայի պայմանները (աերոբա յին /

Պս֊ րտհէլի թեթև հող 1,45 1,23 1,92 — 1,4 5 8.64 1,50 I 4,22 22.50 3.68 9,21 113,11 1 _ 15,7 8.7 — 14.0
Ծանր կավային հոդ 0.42 0,25 0,b3 — 0,36 5,67 0,68 2.31 15,32 7,41 6.35 10,21 11,8 5,4 — 12,5
Աղուտ հող

Rpniy [ ohms-/» աոաջսւրկտձ
0,85 0,91 1,87 — 1,22 7,14 1.03 3,14 17 43 1,23 7,72 11,54 12.4 7.3 13.4

մ ե թ ողով

Պա րւոեդի թեթև հոդ 1,87 1,58 8,75 3,75 — 29,21 4,5 — 30,75 3,16 — 19,36 2,5 — 18,0 1.85 —
Ծանր կավային հող 0,74 0,39 5,63 2.14 —— 21.43 3,71 28 54 2.36 — 20,03 2.5 — 15.21 1.63 • —
Աղուտ հող 1,22 1,32 7,42 2,85 — 25.67 5,35 — 29,53 3,25 17,35 2,4 14,411 1.91 —
Մեր ա пли Հա դրած մեթոդով Աերացքւայի րացակայության պայմանները ( աերոբա յին J

Պարտեդի թե՛թև հոդ 1,45 1,25 1,54 1.20 2,15 - 1,20 4,95 — 1.65 8,5 0,15 1,75 10,3 0,23 18
Ծանր կավային հոդ 0,42 0,25 0,52 — 0,22 1,08 — 0,24 3,53 0,69 7,65 0,21 0,76 9,5 0,42 1.2
Աղուտ հող 0,85 091 0,91 > 0,90 1,79 — 1,20 5,02 1,55 8,31 0,24 0,84 11.3 0,48 1.5

Remy Lohnis ի աոաջարկտծ
մ ե թողով

Պարտեղի թեթև հող '1,87 1.58 2,58 — - ■* 6.35 — — 10.31 1,57 — 13,5 2,54 — 15,3 3.0 —
Ծանր կավային հող 0,74 0,39 1,15 3,85 —— 7.53 0,79 — 10,5 1,91 *— 12.6 215 ,—
Աղու in հող 1.22 1,32 1,8« — 5.73 - — 8.12 0.93 — 9.6 2,14 — 11,3 2 45



Է*րյփ  ժքէկրէէրիոքոգիէսկէուՆ պըս^ես՚հերի ւ՚լէէլ11աոյ:ր4ւ1>1ւ<ռ,1< ժեթող նձքէի մասին JJ

ՆՒՏՐԻՖՒԿԱՑՈՒՄ

Նիտրիֆիկացիւոն հողի բftոլոդftա կան պր«ւյեսներոււ1 նույնպես համար

վում 4 կարևոր մի կրո բ ի ո լո գ ի ա կան պրոցես։ Վփնոգ րս։ գսկո լ կլասիկ աշ

խատանքներից հետո ղ ft տնա կանն ե ր ի ուշս։ ղ բու թ յուն ը բևեռվեց u,J*l  

պրոցեսի ուսումնասիրություն վրա։ Պարզվեց, Որ հոդում գոյություն ունեն 
բազմաթիվ միկրոօրգանիզմներ, որոնք իրենց կենսական սլր ո ցհ սն ե ր ում 
սպիտ։սկուցս՛յ ին նյութերի դեգամին ft գացռ։dից սաացվտծ ամիակն օք։։ի- 
զւոցնհլով վեր են ածում նիտրատների։

Ամոնիակից նիտրատներ ստանալո։ պր ոցեսն րսս։ 1Լինոզ րադսկու 
(1S90J ունի երկու փուր որոնց, մառնակցուժ են տարբեր բակտերիաներ, 
որոնք իրենց կենսական պրոցեսնե րռւմ կա բոցանում են նախ NHj'f 
օքսիդացնել մինչև HNO?~^ (1-ին փոէ֊ւ) ապա HNOj-f»*  HNOj*A  
(2-րդ փուլի, ո ր ը և հողի մեջ հոդա լ կալի ա կան մետաղների հետ տալիս է 
նիտրատներ։ Այս պրոցեսը հիշյալ մ իկրոօրգան ի gift։ ե րի համար Տափագանց 
կարևոր նշանս։ կութ յոլն ունի ին րնին հանդիսանալով յուրահատուկ 
շնչաոոլթ յան ակտ, ար։ տքացնում է զգալի քանակությամբ ջերմություն, 
որբ բակտերիաներն օգտագո րծ ում են ք իմ ի ոս ին թ եղը կարգավորելու հա
մար։ Ինչպես Վինոգրադսկին ինքն կ հաստատում, նիտրատների ստաց

ման Ա՛յդ պրոցեսը բացառապես տեղի է ունենում անօրգանական սննդա

նյութերի պայմաններում, և եթե տվյալ միջավայրում գտնվում է շա։ո 
չնչին քանս։կությամր օրգանական նյութ, օրինակ լուծվող շաքար, բակտե

րիաները չեն զարդանում։ Սւս կո՛յն, ինչպես ապացուցել ե՚1։ վերջին ժամ ա— 
նակներս կատարված բազմաթիվ ղիտողությունները, u’J'f կտրող կ տեղի 
ունենալ մաքուր կուլտուրաների մեջ, աքն ինչ հողում նիտրիֆիկացու՚մն 
ընթանում է օրգանական նյութերի սֆերայում, ո ր ր միայն կարող կ 
խանգարե լ նրա նորմա լ ընթացքին, այլև նպաստեր Հետևապես հողի 
նիտրիֆիկացիոն ուժը որոշելու համար անպայման պետք կ նկատի \րւնե~ 
նալ նաև այդ հանգամանքը։

ևիտրիֆիկացիոն պրոցեսի ենտեն и ի վու թ յուն ը հաշվի առնելու համար 
մինչև վերջին ժ ամանակխ ե րս օգտագործել և ա յժ մ էլ օդտագործո։ մ են 
՛Լինողըտդսկու մշակած մեթոդը, որ ը ն իտ ր իֆ ի կա ց ի այ ի առանձին փու

խրը բնորոշելու հա մար օգտագործում է յուրահատուկ սննդանյութեր։

Առաջին փուլի հիմնական անօրգանական սննդանյութին հատուկ

սրվակի մեջ ավե լացվում է ամոն իում սուլֆատ և լուծ ու յթ ը վա րակվում 
հետազոտելի քանակությամբ հողով։ Այնուհետև, որոշ ժամանակից

հետո, որոշվում է ազոտային թթվի ներկայությունը (որակական անա- 
1իգ). Գրա համար օգտագործ ում են փրիսի և Ն եսլերի ոե ա 1լս։ ի ։խե ր ր, որոնց 
խորհի վ հաշվի կ տոնվում նախ՝ առաջին վւօւլու։) ղւս րգա ցալ ն ի տ ր ո դ։ս - 
յին բա կտև ր ի ան ե ր ի ներկայությունը I։ ասր։։ նրանց ղ ործո։ նեու թյան 
ինտենսիվությունը։

'1ւոլ[1' համար հիմնական անօրգանական նյութի՛ն ամոնիում 
սուլֆատ ք։ փոիւսւրեհ ավելացվում է աղոտայքւն թթվի ւս 4 ’ ն" ր ից վ'ս[,ս,կ~ 
վում հողով և որոշ ժամ տնակից հետո որոշվում թև լուծույթում 
տակտն թ թու ս։ռս>ջացևլ Լ, թե ոչ, դրա համար օգտագործելով ղիֆսն ի լա

ժին և ուժեղ ծծմբտ1լան թթու (լուծս։ մթի մեջ կա պտ ա մ ան ո ւ շաս կա գ ո ւյն
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- փ и tji jt tn րԼււ՚յղ^ղւսքւււհո ilihfnriiut^tntJtnutml] Jjuntfjiuijlio 

ijunmilmln^ t ղւ] J li tn pl ղւ1 ղրո pfi J mi] գ Iqqmq^ ղ^ււ/т jttj^Ju^

ijmmJmlntn nf^j ’r4£)*|-{N  SI հտ1՛^ ^^'քՐ ml]mt]JiuFJ t] p ]ւս1ղղ

• linilrjjim ղւ]in mJrnlnm rfmlji-nrqtt]$ ղէքղւքոFnt ‘qnui]ui]imq^ *'<'/  tlrltitji ilminJ

-mln tit զա!] J m^miim J‘jp Jmjtm^ ղուp firn4] i] ft]ղսp m li/fJubniuiho ’] tjlqJtnl] 

Jmpmq if I] m in mln ղ It Гт Ju • flqjtlij tn :uiiiiilmlnm Ijruutni^ 1րողղղ1ս *]  uiltjfi 

Jntpm^ milh ղք nu]p ՝piut] ղսp m ]q ji iJLui. ijljnibhu ՝p~iuii

-«*,  fiqrjt, luluilu J jnuBmfjtftfj i]Jmifri^^ ilujitnJnrip] Ju •’ ղրո f p] iuti mi] nt Jit if qf m 

ttqrnliq Jqqp piuiFSnip] qJ t]ilqqq-luf p] lum uh mm q^ ]n]f] m plimJ Jq ц

1 iJmjtm^ uJiiJmuinill Jr^tufffiinnultmuitj^

J* tu Jfmj,tn^t]jt Imfjitn Г] tlmpJrtit, pnuqtnl]mtyii]q i^bilm ուղ ЧЧ (] ‘յ,՜* ս,1Հ]րՀ*"  &VI 

innvijuij q ‘Jljmifpm q rqtqJJq Jqqp 7^ piuihiijli t]!]mqtnltq

ymljilոՀՀրո um ւ]ղա jtnJ րո'լէ tlj lliufj inntjnj J pin ղսւ] H ml] tj t]] i] J tn t] ղ qp] “] 

piujtp] ]tuiFqmqinqq if Ju * рти fiml]i]<]> i] Jmt]ղղՆ jt t и qq ղէ и “у i///ryu> IjmiiMji 
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Գաթա*-ղի  հո9ք է էէաեբխ 11.1-1 0,15 0,18 0,08 0,20 0.20 0,22

Նույնը ոչ ստերիյ , 0,04 0,30 1,56 6.16 8,24 19.6 20,20

Ջմշ9է9կվ9ոծ 1րսր1ւսյ1ւն ''"'ք! и ահ րէ ի 0,36 0,36 0,38 0,40 0,40 0,42 0,42

եո» յ^Լ*  9^չ uinL րլ • 0.36 0,92 1.02 1.20 2.00 14,0 16,0

հքէոաա^էսւորսսւայի^/ քարp999րոսծ հ19ղ , 
ասէեր^ լ . . • . . 0,08 0,08 0,10 0,10 0,12 0.12 0,14

I9991 Հհ ր ոչ и ntL ր ի ք 0.09 0,48 1.61 1,60 2.40 9,60 10,20

/JI/4ry£*t/  ւոեսնո л d It'll g ли fj jtit.u ակ ^9 տվյալներիքք, առան ձին հողե- 
րու>1 inliifli են անենոււք տարրեր ինտևնиիվութ յան 'llիտրոֆի կացիոն 
ո/րոՏեսնհր, որն ինքնին բնու թւոգբում է աոսւ՚հձքւն տիպի հայերի տարբե- 
րՈէ թ յունբւ

ՍՈՒԼՖքԱհԻԿԱՑՈՒՄ

Աոանձին '>1՚տտրրՀւչււււfjյու ն եհ ներկայացնոt մ նաե ճծւէրւսյին այն 
բակտերիաները, որոնք իրենց կևն սլսկտն պր ո դե սն ե բ ո ։_</ օրգանական 
նյութերի փ ոիւ ւս կե ր սյ ում՛ի ց ու սուլֆատների վերականգնումից ։ւ, է։ ս։հ ս։ ցս, ծ 
■i ծմ ր աՀր ած ինն ու ծծումրլլ որււ իլլ ա էյն ում են սու լֆա տն h բ իւ Այգ պրո

ցեսը, որն ամենայն իրավմում  ր /քոիքււլւէ է и ուլֆոֆի կա ցո լմ, իւոշոր նշա— 
նսւկոլթ յուն ունք։ հալի կյանքում։ Նա մեծ օժանդակություն կ ցույց տա

յիս հոդում նյութերի շր£անա ոութ յու.նը կարգավորելուն։ Մասնավորապես 
նա ավելի քան կէսրեոյէ կ այն հոդերի համար , որոհք հարուստ են չլուծ

վող ֆսսֆորիսւներուքէ վերջիններս ծծմ բային բակտերիաների գււրծու- 
նեութ յունից աոսւքս/ւյւոձ ծծմբական թթվի շնորհիվ վեր են ածվում լուծ

վող ֆոսֆոր իտների ։ Այգ տեսակետից էյ ծ ծում ր ի նէ1սծւ ձեաւիո քսում ր ինչ

պես աքդ պ-սրգվեյ է Եալուժսկու (1923 - 1926), Լիպմանի (1916 ք ե այլոց 
աշիէա տտնբն երի ց, հեշտոլթ յամ բ կարոդ կ փոխարինել ֆոսֆորական պա

րարտանյութերին, եթե միայն հույր հարու սա կ ֆոսֆորիսւներոլք: Հայտս- 
ւոանի հոդերր պարունակում են մեծ բուն ա կութ յա մ ր չլուծվող ֆոսֆո — 
բիտներ. հետեասյե и tHi ղ համար արւանձ.նս,կի նշանակություն կ ստանում 
հոդում տեգի ունեցող ппւլֆոֆի!յւսցիn'h պրոցեսի ինաենսիվո> թյունը։

Մծմ բային բակտերիաները բավականին շաա են հոդերում։ սա!յայ'1ւ 
նրանց ինտենսիվ գործունեությունը հսւճաիւ կւսիւվւսծ !՜ ծծմբային նյու

թերի բանակից, որոնք շատ անդամ հոդում բավարար բ անակու թ յա մ ր չեն 
գտնվում է Ծծմբային բւս կտեր ի անե ր ի ուսու ւքեաս ի ր ութ յամ ր գբադվել են 
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շատ դի տն ակսւննե ր, բայց բո/ոլւն էլ բավականացել են նրանց մեկու ճայ֊ 
ւ1աւ1բ ե քարորատոր պււյւ1ւսննհրոււ1 նրանց մո ր ֆո լողի ական hl ֆիզիոլո

գիական հատկանիշների պա րդ,ս բան մ ա մ րւ Մ ինչե այսօր էլ դեո մ!,նք էոԼ’ 
՛հենք այնպիսի մեթոդներ, որոնք հնարավորություն տային հենդ հողում 
ճիշտ հաշվի աոնել այղ. օրգան իդէքեե ր ի կենսական պրոցեսն!։րի ինտենսիվոլ- 
թյունր,

Օգտագործելով եղած մեթողներր, մենր միաժ ամանակ մշակեցինք

յոլբս,հաս,ու կ եղանակ, որր մեղ հնարավորություն տվեց որոշեք աոան

ձին հողերի սուլֆոֆի կա ց ի ոն ուժը, Մեր եղանակի մշակման ժսւմոլնւսկ 
մենք ելա կետ ունեցանք մեր այն դրու J թ [’ թե' հողի բակտերիաներին 
պետք է հետաղոտե լ հենց բնական սննդանյութերի միջավայրումւ Մենր 

■( 1940} սննդանյութ եր պատրաստեցինք տվյալ հետաղոտե լի հողի մղվուծ- 
Vl’1! և ա լ,լ պա յմ աննե րու »/ հե տ ա ղ ոտ ե ց ին ր ծծմբային բակտերիաներին. 
Այգ աոթիվ համ եմատսւկան փորձերը փայլուն հե տ և ան քնե ր տվին {տես 4-րդ 
'սղյուսակրյ, Ւնչպես տեսնում ենք աղյուսակից, ծծմբային բակտերի

ան ե յ*ը  ^ետաւքոտել1է *̂ nrll9S պ*սսւ  ր ա սսու^ ած սնն ijw*h  jni.p <՝քեհ^ ^wiibdtn*

* ՍալֆատնԼրը "քոշել ենք րսւ/ւ Վք*'** դչե քփ (

ля» ли ծ ’ն ւս ն р ли յ ^է*ն  քյննդան յու ր ^&ւոէ շւսսէ ավելի լավ են գործում' մեծ

ինտենսիվությամբ ծծումբ օքսիդացնելով, աոսւիսէլնւաք են սուլֆատներ*",  
Մեր այս եղանակի կիրաոԱան շնորհիվ, օրինակ, հնարավոր դարձավ աղուտ

ներից մեկուսացնել մի շս,բ ր ծծմբային բակտերիաներ, որոնց գոյու

թյունն աղուտներում մինչ այգ հնարավոր չէր համարվում» հացի այդ, կար

ծում էին, թե ծծմբային բակտերիաները, ինչպես ն իտ ր իֆ ի կա ցմ ան բակտե

րիաները, լին ևլով սլրոտոտրոֆ կամ տվւոոտ ըոֆ օրգանիղլք1ւե ր , օրգանական 
սննղանյութերի ներկայությամբ չեն կարող ղարգանալ։ Սակայն պարզվեց, 
որ րնդ-ւակաոակր, նրանք որոշ քանակու թ յամ ր օրգանական նյութի ներ

կայությամբ ավելի լավ են գործում։ Այղ մասին որոշ տեղեկություններ 
մենք գտնում ենր նաև Լի պ մանի, Հաքսմանի և Յոֆեի ա շիւ ատսւթյ "ին

ներում Հ1921}ւ Լողի ծծմբային բա ղ տ ե լ, ի ան ե ր ր հետաղոտե լիս պատրաստ

ված հսւնքա յին սննդանյութ ին նրանք ավե լացնում են նաև որոշ քա

նակությամբ ղերստրոգաւ Սակայն, ինչպես մեր փորձերը պարւլեցին, 
միայն դերստ րողան դեո բալքա կան չէ նրանց համար, անհրաժեշտ են նաե 
ուրիշ տիպի լուծվող օրգանական նյութեր, որոնք գտնվու մ ե՛ն հենց հողի 
լուծույթու մ. Այգ տեսակետից էլ եթե սննդանյութը հողից է պատրաստ

վում և </ի ա ժ աման ,սկ նրան ավելացվում է դեքստրոդա, ապա ծ ծ մ բային 
բակտերիաների կենսական պրոցեսներն անհամ եմա,ո լս,վ են ընթանում, 
fl րպեսղի այդ հանգամանքը հ իլքե ա վ ո ր են ր , մենք սկսեց ին ր •ւետադոտԿ 
հենց մեր մեկուսացրած բ ա !լտ ե ր ի ան ե ր ը տարբեր սննդանյութերի մեջ 
ինչպիսի ինտենսիվու թ լամբ են կոլչեդանի ծծումբը Օքսիդացնում г Փորձե

րի արղյսւնքներն ամ փոփված են 5—րդ աղյուսակում, Ւնչպես տեսնում ենք, 
ծծմբային բա կւոե ը ի ան ե ր ր ծծումբը մեծ ին տենս ի վու թ յա մ բ են օքսիդաց

նում ա յն դեպքում, երբ ղարգանում են տվյալ հողի է քս տ բակա սւ յին 
սննգանյու թի մեջ, եթե դրան ավելացվում է նաև դեքստբողա ։

Ւնչպես հայանի է , հոդի^ միկբոբիոլոգիաէլան պրոցեսների ուսու1Аш-
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0,07 0,08 0.01 0,08 25,0 21,92 3,9 3,9 3,9 35,0 31,1

0,08 0,08 — 008 12.0 11,92 4,0 4.0 0,1 3.9 25,0 21,1

0.08 8,48 0,01 8,08 100,0 91.92 11,9 12.1 0.2 11,9 60,0 58.1

8,08 8.08 — 8,08 55,0 46,92 11.^ 11,9 — 11,9 40,0 28,1

8,08 9,08 1.0 8,08 120,0 111,92 11,9 12,3 0.4 11,9 85,0 76,1

8.08 8.08 8.08 80,0 71,92 11,9 11,9 11,9 55,0 43, ւ

300,08 363.08 8,0 360,08 400,0 39,92 36 ,9 366,9 367,9 363,9 600,0 236.1

ՅսՕ G8 367,08 7,0 360.08 380.0 19 92 363,9 
I

367,0 4,0 363,9 500.0 136,1

1
360.08 362,08 2,0 360.08 418,0 57,92 369,9 372,9 9,0 363,9 800,0 436,1

360,08 360,08 i — 360.08 4՛ 0,0 39,92 363,9
1 1 363-9 ֊ 363.9 550,0 186.1



16 Կ. ФшЪпи յան
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Ь si լ 4 ■ -X

4 
Ծ՛ 
֊տ

’•ղհքսկ 
Ь 

£-'Г

Bad, A 7.92 5,95 1.63 1,63 16.78 7.35 31,48 8,52 64.03 39,56

Bad. В 9,26 3.90 5,72 1.8 7,25 3,44 29,51 8,50 47,7 39.54

Вас։. F 23,45 9,8 13,87 5.72 18,78 10,72 31,31 23,22 64,03 39.38

Вас։ Artneruai սա LI,62 5.88 — 20,41 12.25 26,48 31,38 113,01 51.81

Slrepi Aqhuliciis 14.9 8,98 12.25 1.47 13,88 31.40 8,42 96.70 28,11

Bad. C. 14,07 5,88 12,24 2.45 15,51 , 7,35 23,21 8.24 64,03 31,46

Bad. I) 9.76 7,02 10,57 2,40 13.38 7,35 39,51 6.89 96,78 15,05

Bact. E 10.24 8,16 9.19 3. 14 13,88 7.30 23,22 15.06 39,44 23,32

и ի բությոէնր ՞»իշյալ մեթոդներով <ի ււպւսուքու th հան շատ կարևոր պրոցես

ներ, որոնց ու.4,։է}եւասիրոէթ լսւնը նոէ յնպհս անհրաժեշտ կ։ Այդպիսի պրո

ցեսներից են օրինակ, աղոտի աս ի ժ ի լացում ր, դեն ի ա ր իքի ի կացում ը, դե֊ 
սուլֆոֆիկացուժ ր և այլն, որոնց հաշվաոժան մեթոդները նոէ յնսլես ունեն 
րացեր ե տյդ բացերի պատճէոո ով հաճ,и քո հնարավոր * ի լինում . հողում 
էւիշտ որոշել հիշյալ պրոցեսներ ի ինտենսիվությունը։ Անհրաժեշտ կ ա լս 
ուդղութ յամբ ես ո,շխա ս,անրներ եսէվալևլ, որոնյյ, անկասկած՛, տեսական 
/' դործնական խոշոր նշանակություն կարող են ունենալ։ կարող ենբ հույս 
հա յսւնեք, որ ւսմեն անդամ ուսումնասիրությունը կս։ ղմ տ կե ր պե լի и նկաւ ի 
կաոնվի ուսումնասիրության օր!,էլա հանդիսացող հողի սննդարար ոեժիժր։ 
ինչպես տեսսէնր t U,J4՛ հտնգսւժ տնրը խո*որ  նշանակություն ունի ճիլս՛ 
եդրտկ ացություններ անելու հսէժսւրէ

հս,յկս,էրո՞ւ, //////• ?>//. 1Г իկրո ր[,ո ր, ղ ի,,, յ ի սեկտոր
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О методах изучения микробиологических 
процесов почвы

Резюме

Проведенные нами контрольные и сравнительные опыты пока
зали следующее:

1. Для учета как общего количества микроорганизмов почвы, 
так и микроорганизмов отдельных физиологических групп должны 
быть использованы среды, приготовленные из вытяжки исследуемой 
почвы.

2. Интенсивность аммонификации должна определяться в усло
виях исследуемой почвы при помощи предложенного нами аппарата 
для аммонификации.

3. Нитрификационная способность почвы также должна опре
деляться в условиях исследуемой почвы при помощи того же аммо- 
нификационного аппарата, причем в данном случае к нему присое
диняется бюретка с 15°/о-ым аммиачным раствором. Таким обра
зом аммиак переводится в почву, где при есловиях нормальной 
аэрации он, будучи использован для жизнедеятельности нитрифи- 
кационных бактерий, быстро окисляется и превращается в нитраты, 
которые легко могут быть определены.

4. Для определения интенсивности окисления серных соедине
ний в процессе жизнедеятельности серо-бактерий почвы (сульфо
фикация.) должны быть используемы питательные среды, приготов
ленные из вытяжки исследуемой почвы с прибавлением органиче
ского вещества (декстрозы.).

Пользование средами, приготовленными из минеральных ве
ществ даже с прибавлением декстрозы, не дает ясной картины ин
тенсивности сульфофикации почвы.
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Новый вариетет циклопа из озера Севан
Cyclops strenuus sevani var. n.

Группа циклопов, объединяемая под названием Cyclops strenuus 
Fish., населяет большую часть земного шара и обладает при этом 
огромной амплитудой экологической приспособляемости. С- strenuus 
указывается в водоемах далекого севера, южных областей, высоко
горий и равнин, из глубоких больших озер, прудов, пересыхающих 
весенних луж, болотистых водоемов и даже колодцев. „Самое частое 
название, которое мы встречаем почти в каждой работе по пресно
водному планктону, является Cyclops strenuus",—говорит К о зм ян
ский (Kozminski, 1934). Еще Ш мен ль (Shme.il, 1892) в своей боль
шой сводке по пресноводным веслоногим характеризовал С. strenuus 
как очень варьирующий вид и охватил под этим названием много
численные формы циклопов. Однако, некоторые авторы считали 
недопустимым столь растянутую границу вида (Саре, Лильеборг.) 
(Sars. Lillyeborg}. Ревизия систематики циклопов группы strenuus стала 
неизбежной, а потому за последние 15—20 лет появляется целый ряд 
работ (Ж ос к a. Rzosku, 1930, 1932, Козминский, 1924, 1933), да
ющих четкую дифференцировку этих циклопов, полученную в ре
зультате обработки материалов „чувствительным" (Козминский, 
1932) методом вариационной статистики. Особенно обстоятельным 
трудом в этом отношении является работа Козминского (1936), где 
дано описание методики и результатов исследования Cyclops группы 
strenuus.

О севанском Cyclops strenuus до сего времени были лишь ука
зания в работе Амелиной (1929), в которой он был отнесен к var. 
abyssorum. С целью проверки этого определения и выяснения более 
точно систематического положения севанской формы среди много
численных вариантов Cyclops strenuus нами, еще в 1939 г., был обра
ботан соответствующий материал из озера Севан методом вариа
ционной статистики (по типу вышеуказанной работы Козминского, 
1936). '

Измерению подверглись 50 экземпляров самок с яйцевыми меш
ками. В измерение вошли: длина отдельных члеников цефалото- 
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ракса, длина отдельных члеников абдомена (I—IV), длина частей 
фурки, длина щетинок фурии, ширина фурии, ширина отдельных 
сегментов цефалоторакса (I. IV, V.), ширина одн.ого сегмента абдо
мена, длина одной антенны, длина конечных՜ щетинок IV пары пла
вательных ножек и длина щетинок V пары рудиментарных ножек. 
Также подсчитано количество яиц в яйцевых мешках. Измерения 
сделаны с помощью винтового окулярмикрометра.

Из абсолютных величин признаков было составлено 33 индекса 
(кроме, общей длины тела и количества яиц в яйцевых мешках, 
взятых в абсолютном значении,) и вычислены их основные вариацион
но-статистические величины; проведено сравнение этих статистических 
величин с данными таблицы Козминского (1936) по многочисленным 
вариететам Cyclops strenuus. Сравнение показало наибольшую бли
зость севанской формы к var. vranae Kozm. и var. abyssorum Sars. 
Ниже приводим таблицу 1 с основными вариационно-статистически
ми величинами для севанской формы var. vranae и var. abyssorum (дня 
двух последних—из таблицы в работе Козминского, 1936.). Для боль
шей ясности цифровой материал представляем графиками (рис. 1), 
где изображены М+т 22-х индексов этих 3-х форм. По индексам 
14, 15, 16. 17, 25, 26, 27, 28, 29 и 33 для var. vranae у Козминского 
данных нет, из графика они опущены. Также графически не пред
ставлены признаки I—общая длина тела и 32—количество яиц в яйце
вых мешках, как признаки, подверженные значительным сезонным 
изменениям у одной и той же формы.

Жоска (1930.) при биометрическомуизучении вариететов груп
пы циклопов в С. strenuus s. lat. из Лундского озера и водоемов в 
области Познани оперировал только с 9 индексами, по которым и 
шло сравнение различных циклопов. Для самок были взяты индексы 
13. 15, 18, 7, 24, 30, 8, 22, 34 (см. табл. 1). Сравнивая полученные 
им индексы с таковыми Козминского для идентичных форм, он на
шел, что они очень сходны, но не вполне равны, ибо границы коле
баний индексов не совпадают. Автор выделяет индексы „высокого 
систематического значения “, каковыми, по его мнению, являются 
индексы 18, 9, 24, 14 (см. табл. 1).

Обратимся к графическому изображению индексов сравнивае
мых форм циклопов. Как видно на рис. 1, мы имеем довольно боль
шой ряд индексов, достаточно отличающих друг от друга эти три 
формы var. vranae, var. abyssorum и севанский циклоп. К этим индек
сам принадлежат:

в % длины тела

2. Длина антенны I пары. 3. Ширина цефалоторакса.
4. Ширина IV сегмента цефалоторакса. 7. Длина фурии.
8. Длина апикальной внутренней щетинки фурки.
9. Длина апикальной внутренней средней щетинки фурки.
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Основные вариационно-статистические элементы «ля севанского Cyclops suenuua, С. str. таг. vranae и С. str. var. abyssorum 
(последние по Козминскому). Самки.

Таблица 1

ИНДЕКСЫ

Севанский Cyclops 
strenuus (60 экз.)

С. str. var. vranae С. str. van abyssorum 
(52—53 экз.)(9-16 экз. )

Л
 и

М Ո1 5 М tn J M m 5
* »■ —- ------- —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

— -- - —------а-------------------
1769 0 15-5 108.5 1894.5 36.5 115.4 2004.2 16.4 119.4

1 Общая длина тела
■ 1 ------

—
В °/0°/о длины тела

559 0 7.77

1

26.00 492.7 5.77 21.6 585.0 2.26 16.50
2 Длина антенны 1 пары 385 0

270 5
1 88 13.20 Ց40.2 2.18 8 73 353.5 1.58 1 .50

8 М*кс. ширина цефалсторакса 2.63 12. 0 2<5.8 3.50 10.60 226.9 1.48 10.80
4 Ширина IV с • * 190 2 2.91 9.60 19t։.7 2.40 7.30 Ьб.О 0.70 5.52
5 
в

р V* с. » "
Длина апнкапьн* щетинки на 2-м чл. V пары ног. ՜. 82 0 

140-8
0.49
1.(2

3.46
7.20

85.0
148.3

1.36
1.62

4.29
6.48

96.7
174.3

0.76
1.05

5.53
7.64

7 * фурки . . . . •
152.0 
387 8
199.6

74 0
76 0

1 17 8.30 133.2 1.60 6.40 195.2 1.31 9.-2
8
9

» апикальн. внутр, щетинки Фур и
> » внутр, средн- щегинки фурки 2.69

1 30
19.00
9 15

328.7
268.9

4.54
3.04

18.2
12.20

366.3
305.6

2.63
1.77

19.00
12.90

10 » > внешн средн, щетинки фурки
0 39 2 20 74-4 1.18 4.72 90.4 0.85 6.17

И
12

» » внешн. щетинки фурки
» дорзальной щетинки фурки 0.69 4.76 76 0 1.08 4.17 93.6 0.68 4 92

В длины цефалоторакса
31.5
48.3

0.15
0.21

1.08
1.5018 Длина абдомена • • 41 4 

55 8 
Յէ.6 
26 4

0.40
0.28
0.26
0.10

2.80
1 99

43.0 0.57 1.81

14 Макс, ширина цефалоторакса . . • • 1 82 _ _ 31.0 0.20 1.46
16 Ширина IV՞ с. * » 0.71 _ _ _ 26.7 0.10 0.72
16
17

• V с. > *
Длина антенны 1 пары . • • ... 77.2 0.29 2.06 — — —- 80.0 0.32 2,31

J8

В % макс. ширины IV с. цефалоторакса 
Ширина IV с. цефалоторакса 66.0 О.4Н 3*46 73 .В 1.00 2.90 64.1 0.47 3.42

М
еш

кова



В o/o ширины IV с. цефалоторакса
80.0 0.90 2.60 86.4 0.88 2.7486.3 0.65 4.6019 Ширина V с. цефалоторакса

В % длины 1 с. абдомена
3.20 116.2 0.71 5.20104.3 0.58 4.10 96.9 0.85

20 Макс, ширина I с. абдомена

В % длины фурки
0.24
0.35

0.95
1.40

26.5
77.0

0.15
0.14

1.10
1.0021 Длина I отрезка фурки ..... 3U.0

79.7
0.26
0.29

1.82
2.08

31.0
79.2

22 յ> 11 • *
110.6 1.39 У. 84 100.6 1.48 5.94 78.8 0.59 4.28

23 Длина всех ceiN- абдомена •
16.6 Q.15 1.08 16.5 — — 12.3 0.12 0.86

24 Ширина фурки . ..... 10.70
276.5
214.3

52.4
53.8

0.82 5.80 _ — 112.7 0.85 6.Ա
25 Длина апикальн. внутр- щетинки фурки 1.51

1.77
16.5 _ _ __ 210.7 2.21 15.50

26 » i> » средн- щетинки фурки
12.45 _ _ — 175.4 1.55 11.8

27 » » внешн. средн, щетинки фурки 0.31 2.18 _ — __ 52.1 0.42 3.04
28 » > s щетинки фурки

0.42 2.98 _ _ _ 53.8 0.50 3.67
29 » дорзальной щетинки фурки

В °,,» длины апикальн. внешн. щетинки фурки
217.2 1.55 11.38

30 Длина апикальн. внутр, щетинки фурки 2С4.0 1.27 9.05 179.1 2.76 8.74

В °/0 длины апикальн. внутр- щетинки фурки
1.93 88.6 0.37 2.68

31 Длина апикальн. внешн. средн. текинки фурки 

В °/0 длины апикальн. щетинки 1 и. ног.

77.2 0.33 2.80 82.5 0.61

4.90 54.2 0.47 3.43
32 50.1 0.52 3.66 67.6 L55

Длина щетинки 1 чл- V' и. ног.
> спинальн. щетинки V и. ног.

В у,'л длины конечн. внутр, щетинки IV Ո. плавит, ног.

Длина конечн. внешн. щетинки IV п. плаваг. hoi.

17.9 0Л1 0.74

58.6 и .67 2.28

23.2

47.7

0.42

0.54

3.07

3.90

33

34 43.3 0.31 2.19

35 Количество яиц ...... 13 0 0.83 2.34 12.4 — — 21.5 о.83 7.45
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В%Длины {сегмента абдомена.
18. Ширина IV сегмента цефалоторакса.

В % Д л и н ы ф у р к и.
23- Длина всех сегментов абдомена.

В % длины внешней апикальной щетинки.
30. Длина апикальной внутренней щетинки.

В % длины ф у р к и.
32. Длина II отрезка фурки. ,

В % Длины конечной внутренней щетинки IV пары 
плавательных ног.

34. Длина конечной внешней щетинки IV пары плавательных ног.
По вышеперечисленным индексам отличие севанского С. stre

nuus от var. vranae в var. abyssorum выступает совершенно отчет
ливо.

Совпадающими у трех фор*м являются индексы 21, 22, 31, Мы 
их считаем индексами, не имеющими систематического значения. 
В индексах 6, 11, 12, 13 севанская форма С. strenuus сходна с var. 
vranae в 5, 11, 19—с var. abyssorum. Эти признаки можно отнести к 
менее характерным.

Чтобы убедиться в наличии средн длинного ряда индексов наи
более характерных в систематическом отношении и не имеющих 
такового значения, мы провели сравнение севанского С. strenuus 
с циклопом из группы strenuus, описанного Коз минским (1927, 
1932.) из Лунцского озера, Татр и Высоких Альп, под названием 
Cyclops tatricus. В результате получили подтверждение не только 
существованию тех и других, но и наличию тех же комплексов ин
дексов, имеющих большое систематическое значение и не имею
щих его.

Для большей уверенности в разграничении этих родственных 
форм циклопов мы высчитали дифференнию между индексами по 
формуле (М։—М2): ]/ու2յ+ւոշ методом, широко применяемым в таких 
случаях в ихтиологии (см. табл. 2)

Различие по формуле (М։—М.>): ]/ ոՀ+ между севанским 
С. strenuus и обоими вариететами наблюдается в индексах 1, 3, 8, 
9, 18, 20. 24. 31, 32, 33, 35 и колеблется в пределах 5—25. Отдель
но, между севанским С. strenuus и var. abyssorum оно является 
наибольшим и в подавляющем числе индексов (3, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 32,34) достигает 11—25. Меньшее расхож
дение между севанским С. strenuus и var. vranae. Только в 4-х ин
дексах (՝3, 9, 18, 35) оно достигает 11—18. в большинстве других 
(Т, 8, 18, 19. 20, 24, 31, 32, 33, 35) составляет 5-9.

Таким образом, биометрический анализ материала показал, что 
севанский С. strenuus не является ни var. vranae, ни var. abyssorum, 
хотя по внешнему виду несколько напоминает var. vranae, описанный 
Козминским из озера Врана на острове Херзо в Адриатическом море.
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Таблица 2 
Дифференцня между индексами севанского С. strenuus 

и вариететов vranae и abyssoruni.
֊ _ ___ — —

хм (М1֊М2): 1/ ,„2 , „2 | էՈյ4-1Ոշ

индексов Севанский С. strenuus Севанский C. strenuus

С. str. var. vranae C. str. var. abyssoruni

1 5.1 9,6
3 18,0 12.9
6 2.1 5,b
7 3,8 17.3
8 9.4 24.6
9 ПО 5.7

10 9,3 2.7
и 0,3 1Ա)
12 1,8 17,6
13 1.7 11,0
14 — 21.4
17 —— 6,5
18 13,4 11,9
19 5,5 0,1
20 7.2' ՜' 5.3
21 18 12,4
22 1,1 8.3
24 4,9 14.4
25 — 22.3
26 4.9
27 — 25,2
28 — 16.7
31 8.1 6.7
32 7,9 119
33 4,7 7.0
34 — 12,3
35 16.0 9,5

У севанского С. strenuus V сегмент цефа- 
лоторакса и генитальный сегмент сходны в 
очертании с таковыми var. vranae (рис. 2), 
П сегмент заканчивается позади с боков 
тупо, HI —IV сегменты позади с боков вы
тянуты углами книзу, несколько напоминая 
С. tatdcus. Длина фурии также близка к 
var. vranae, но ветви ее расходятся слабее. 
Севаиский С. strenuus отличается более длин
ными передними антеннами и относительно 
широкими I —III сегментами цефалотораксз 
по сравнению с var- vranae. Последний усту
пает севанском) С. strenuus и в длине ще
тинок фурки (апикальной внутренней, апи
кальной внутренней средней, апикальной 
внешней средней).*

Рис. 2. Три последних чле
ника цефалоторакса и ген
итальный сегмент Cyclops 

strenuus var. sevani.

В предыдущей работе (Мешкова, 1941) мы 'не имели возможности под
робно рассмотреть отношение между севанским С. strenuus и указанными выше 
эариегетами и установить его место-средн вариететов группы—strenuus. Мы считали 
ее. по некоторому сходству, близкой к vat. vranae.
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В заключение мы можем сказать, что в озере Севан Cyclops 
strenuus образовал свой особый вариетет—var. sevani.

Cyclops strenuus var. sevani очень широко распространен по 
всему озеру, встречаясь и в районе максимальных глубин и на ли
торали до уреза воды. В вертикальном распределении также не 
ограничивается какими-либо слоями воды; его можно встретить от 
самого поверхностного слоя до дна в районе максимальных глубин 
Севана, однако, с максимальной плотностью населения в средних 
слоях воды. Самцы имеют тенденцию к скоплению в нижних слоях 
воды. Суточные вертикальные миграции совершаются и самками и 
самцами, но выражены много слабее, чем у других представителей 
планктонных Copepoda Севанй (М е ш к о в а, 1911). В планктоне на
ходится весь год, но имеет два годовых максимума развития: пер
вый—в июле-августе, мощный, второй —в январе, значительно слабее 
выраженный. Аналогичное наблюдение сделано Руттнером (Ruttner, 
1929.) над С. strenuus Лунпского озера. Годовой цикл в пелагиали 
озера Севан представлен в числах таблицы 3.

Колебание количеств Cyclops strenuus var. sevani в течение года 
(под. кв- .W поверхности, гл. 78 м)

Таблица 3

Месяцы 1 II 111 IV V VI VII VIII IX XII

Общее 
число самок Г2О4О 4440 .4000 2640 5880 41900 32440 15400 10200 9400 5280

Из них: 
самок с яй- 
цев. мешка
ми 1810 1200 600 1440 1440 4000 14411 6О0 600 840

Число 
самцов 3840 1840 2040 1440 3860 9000 17440 8040 2049 4300 3800

Всего 15880 6280 5040 4080 9740 50900 49840 2344(1 12240 1370Ո 9120

В предыдущей работе (Мешкова, 1941) мы говорили о к<
чественном минимуме этого циклопа в Севане в период март—ап 
рель. В пелагиали действительно минимальные количества С. stre 
nuns наблюдались в марте—апреле; таким образом, здесь .можно го 
ворить о годовом минимуме. Но, наоборот, в прибрежном район 
(вплоть до уреза воды) в это время наблюдалось большое скопле 
ние циклопов, в том числе размножающихся самок. Можно прел 
полагать, что это скопление циклопов в прибрежном районе являе! 
ся результатом горизонтальных миграций, происходящих по 
влиянием каких-то неблагоприятных условий в пелагиали в эт 
время и в первую очередь, невидимому, под влиянием неблагоприя! 
вых условий питания (слабый процесс детритообразования ввил 
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низких температур воды и наличия в планктоне почти исключитель
но диатомовых /Xsterionella Stephanodiscus, Cyclotella, почти не год
ных для питания). Обладая большой подвижностью, по сравнению 
с другими представителями севанского зоопланктона, этот циклоп 
и ищет более благоприятные в пищевом отношении места. Весной 
и летом под раздражающим влиянием света С. strenuus var. sevani 
вынужден уходить в районы значительных глубин-

Размножение С. strenuus происходит в течение всего года, 
наиболее интенсивно—в августе. Количество самок в планктоне всегда 
значительно превышает количество самцов.

Сезонные вариации (изменение величины некоторых морфоло
гических признаков животного под влиянием сезонных изменений), 
неоднократно наблюдающиеся у С. strenuus разными авторами 
{Hartmann, 1917, Жоска, 1927 и другие), имеют место и у севан
ского циклопа. Ниже приводим результаты исследования сезонных 
вариаций у С. strenuus Севана, проведенных по типу исследований 
Жоска (1927).

В качестве материала были взяты только самка с яйцевыми 
мешками (таким образом одинаковый возрастной материал.) из проб 
каждого месяца, за период с ноября 1936 г. по сентябрь 1937 г. 
В среднем было измерено по 20 экземпляров самок в каждом меся
це. Измерению подвергались: 1 ) общая длина тела вплоть до при
крепления щетинок фурки, 2) длина 4-х щетинок фурки. Также 
подсчитано количество яиц в яйцевых мешках у каждой самки. 
Измерение производилось под микроскопом с помощью винтового 
окулярмикрометра. Результаты 'представлены графически на рис. 3.

Кривые графика показывают, что в течение года как длина тела 
и щетинок фурки, так и количество яиц в яйцевых мешках самок 
подвержены значительным колебаниям, причем подъемы и спады в 
ходе кривых в основном совпадают для всех признаков. Подъемы 
соответствуют летнему (июнь), спады—зимнему (декабрь— февраль) 
времени. Контраст между животными холодного и теплого времени 
бросается в глаза еще резче, если, поставив рядом, сравнить два 
столбца величин, соответствующих животным декабря и июня.

З/ХН—1936 г. 3/VI—19.7 г
Общая длина тела животного 1.97 мм 2.29 мм
Длина щетинок фурки I 0.122 0.156

II 0.512 0.592
111 0.655 0.761
IV 0.255 0.302

Количество яиц в яйцевых
мешках . 11.5 шт. 16.7 шт.

Для сравнения обратимся к работе Жоска, который при ис
следовании сезонных вариаций у С- strenuus взял материалы из 2-х 
очень различных водоемов: из мелководного Утиного пруда зооло
гического сада в Познани и из субальпийского озера около Лунца.
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Максимумы и минимумы наличия в планктоне взрослых особей 
циклопа в этих водоемах не совпадают. У циклопа Познанского 
пруда максимум наблюдается зимой, минимум—летом. У циклопа 
Лунцского озера, наоборот, максимум падает на лето, минимум—на 
зиму. Последнее совпадает с положением в Севане.

Сравнивая кривые Ж ос к а с нашими, не трудно заметить, что 
кривые нашего циклопа совпадают с таковыми для циклопа Лунцско
го озера, у которого увеличение размеров указанных морфологи
ческих признаков и увеличение количества яиц в яйцевых мешках 
самок соответствует теплому времени гола, уменьшение —холодному; 
у циклопа Познанского пруда, 'наоборот, зимние генерации облада
ют большими величинами этих морфологических признаков и боль
шим количеством яиц, нежели летние экземпляры.

Сходство в сезонных вариациях между С. strenuus озера Севан 
и Лунцского озера объясняется сходством, в первую очередь, тем
пературных условий обоих водоемов; условия в Познанском пруде, 
конечно, являются совершенно иными.

На вопрос, оказывают ли влияние на ’ величину индексов у 
Copepoda сезонные вариации, дает ответ Жоска (1930). Он срав
нивал С. strenuus из проб разного 'времени года — весны и лета или 
осени, т. к. в эти периоды года наблюдалась наибольшая морфоло
гическая дифференция. Материалами служили циклопы из Познан
ского Утиного пруда и Батинского озера. Общая величина тела цик
лопов в указанных ведоемах была:

С. sirenuus Fischer С. viclnus L'ljanin

20-V 1925 г. 1.743 мм 16-1V 1924 1.460 мм
25-VIII 1925 г. J.582.W.W 1-1X 1923 1.252 мм

У обоих видов отмечается уменьшение общей величины те/а 
животного летом, но автор указывает, что если принимать во вни
мание ±, то различие в величине летних и весенних экземпляров 
будет незначительным. Сезонйые изменения других морфологических 
деталей являются очень малыми и сглаживаются совсем при уче
те ± а.

У С. strenuus var. sevani, как мы уже указывали выше, наблю
дается увеличение общей дайны тела летом и уменьшение ее зимой. 
Так, в июне общая длина тела составляла 2.290 мм, в феврале 
1.889 мм. В одновременном материале она колебалась между 
1.311 — 2.009 мм. Различие в величине летних и зимних животных 
также будет сглажено при учете ± т.

Севанская Гидробиологическая
Станция Академии Паук

Армянской ССР.
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8հհԼՈՊհ ՆՈՐ ՎԱՐհեՏեՏ ՍեՎԱՆԱ ԼՃԻՑ 
C. strenuus sevani var. ո.

I

11 Մ Փ Ո Փ II Ի Մ

Սևանի Cyclops strenuus֊^/ աոաքնհլւոլմ վերարքրոլ։! 4/'$' V3T. ЗЬу5* 
տօրսւո֊ին ( Ս.մելին ա, 1929 փ Այղ ցիկլոպի բիոմետրի կական մ I։ թողով ւ/^ւս. 
կումը ցույց ""Д'}) նրա աո անձնս։ կիությ։։ւնր, իբրև Սևանի ին յ։ն ուր ու յն 
վաբիեաևա—C. strenuus var. sevani.

Այղ ւոեսակր շատ լայն տարածված է լեոլմւ Նրա ուղղաձիգ
բաշիէումր նույնպես շի սահմանափակվում որևէ շերտերով, ապրում է 
Սևանի մակերեսից սկսած մինչև մաքսիմալ իւորու թ յո լննե բո լմ։ Ուղղաձիգ 
Օրական միղրացիաննհրը շատ ավելի թույլ են արտահա յտված , քան Սևանի 
կեն ղան ական պլանկտոնի այլ ներկայացուցիչների մոտ։ Պլանկտոնի կաղ- 
մ ում հանղիպում է ամրսղ9 տարին, սակայն ունի տարեկան երկու ւ1։ս^~ 
սիմում՝ հու լիս-օդոսաո иին և հունվարին։ Սաղմանում է ամրոցի տարվա 
րնթացբում, բայց հուլիսին և օգոստոսին առավել ինտենսիվ կերպով։ Uh. 
գոնային վարիացիաներն արտահայտվում են որոշակի) այսինրն տարվա 
տար մամ անսէկ նկատվում է մարէՈւի ընղհանուր երկարության, փուրկսւ յի 
մաղեր ի երկարության, ձվապարկերում եղած ձվերի բանակի մեծացում) 
ձմոանր, րնղհակաոս։կը, նկատվում է նրանց փոքրացում։
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. П. Мушегян

Влияние минеральной воды „Дилижан* на функцию 
пищеварительных органов

В четырех сообщениях (I—4.) мы излагали материалы, полученные 
от действия дилижанской минеральной ноты на сердечно-сосудистую 
систему и на гладкую мускулатуру. Эти работы дали нам возмож
ность выяснить биологическое свойство указанной минеральной воды 
на различные биотесты.

Минеральная вода „Дилижан" по химическому свойству, как 
известно, очень близко подходит к боржомской воде и к источни
кам Фашипгена. Можно было бы сделать соответствующие выводы 
о целесообразности лечебного применения этого источника при ряде 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и при нарушении обмена 
веществ, при которых вышеуказанные источники считаются показан
ными. Но такой подход к вопросу будет не верным, гак как опыты 
показали, что каждый из этих источников в отдельности имеет осо
бое воздействие на организм.

В настоящем сообщении мы поставили себе задачу, в условиях 
эксперимента, изучать влияние дилижанской минеральной воды на 
функцию органов пищеварительного тракта. Опыты ставились в 
Институте Физиологии АН Ар.м. ССР с разлитой бутылочной ди- 
лижанской минеральной водой и параллельно с водопроводной во
дой. Опыты проводились в некоторых сериях. Изучалось действие 
дилижанской минеральной воды: 1) на эвакуаторную и 2) секретор
ную функции желудка, 3) на секреторную функцию поджелудочной 
железы, 4) на желчеобразовательную и желчевыделительную функ
ции печени.

I. Влияние на эвакуаторную функцию желудка

Влияние дилижанской минеральной воды на эвакуаторную спо
собность желудка изучалось нами па двух собаках, имеющих желу
дочную фистулу (по Басову)- Утром, натощак, снималась фистуль
ная пробка, промывался желудок и через фистулу вводилась, с помо
щью воронки и резиновой трубки, вода (300—500 слг) и на резино
вую трубку накладывался зажим. Через каждые 15 мин. зажим от-
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крывался, остаток желудочного содержания выпускался, измерялся 
и снова вводился в желудок до конца опыта.

Для контроля ставились точно такого же характера опыты с 
водопроводной водой.-

Приводим сводные таблицы типичных опытов этой серии (табл- 
է. 2*).

Таблица 1
Переход бутылочной минеральной воды .Андижан* из же.тулка в 12-перстятю. 

кишку. В желудок влито 500 см* воды 1°—32 С-
Ссбака „Севуки. Вес 19 кг.

Таблица 2

опытов

1

Дата

-----------ч--------------------------------------------------
Количество жидкости, переход, в 

12-перстную кишку в саг' 
за 15 мин. промежутки

1 1 11 1 111 ! IV 1 V 1 VI

2 25/IJI—47 г 250 175 20 40 10 1

3 26/111—47 г. 200 150 45 55 40

5 30/111֊ 17 г. 285 105 60 30 15

14 15/IV-47 г. 190 145 65 35 60

16 19/IV-47 г. 200 но 70 40 45 30

17 । 21/1V—47 г. 240 100 50 20 20 60

21
28/IV-47 г. |

125 150 85
52 !

50 30

Переход минеральной воды „Дилижан* из желудка. В желудок 
влито 500 сж3 воды. Собака „Крис1*. Вес 24 кг.

№№
опытов

Дата

Количество жидкости, переход, в 
12-перстную кишку в с.и3 

за 15 мин. промежутки

1 1 11 III IV V VI

4 27/111-47 г. 240 70 85 25 35 40

7 2/1V—47 190 150 50 70 35

10 6/IV—47 200 190 45 35 30

22 2/V-47 190 160 25 45 60 15

24 4/У-47 180 140 75 20 50 30

26 7/V-47 160 155 80 70 20 10
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Как видно из таблиц, дилижанская минеральная вода в первые 
30 мин. быстро переходит в дуоденум, а в дальнейшем количество 
воды постепенно уменьшается и в конце V—VI порции (2—3 ч-.) же
лудок окончательно опорожняется. Эти опыты, конечно, не отри
цают частичное всасывание жидкости и из желудка. Контрольные 
опыты с питьевой водой показали, что желудок опорожняется срав
нительно быстрее (1,5—2 ч.).

В следующей серии этих опытов мы исследовали действие ми
неральной воды „Дилижан“ на транспортировку пищевых веществ. 
Для этой цели у тех же животных ввели в желудок 200 слг моло
ка с 200 см2 минеральной водой, а для контроля —молоко с водо
проводной водой. Полученные результаты показывают, что дили
жанская минеральная вода замедляет транспортировку молока из 
желудка в кишечник.

II. Действие на секреторную функцию желудка

Исследования этой серии проводились над собакой, имеющей 
изолированный малый желудок по Павлову. Животное помещалось 
в станок через 16—17 часов после кормления. Опыты были начаты 
с установления нормы желудочной секреции на естественный раз
дражитель- Для сравнения, в качестве единицы, взята секреция же
лудочного сока на еду 300 гр черного хлеба. Минеральная вода при
менялась до и после еды. Сок собирался и измерялся каждые 30 
минут. Кислотность и переваривающая сила (по Метту,) определялись 
отдельно в каждой порции. С целью выявления пилорического 
действия источника „Дилижан" нами применялась смесь, состоящая 
из 300 гр черного хлеба и 300 смэ мин. воды. »

В таблице 3 приведены типичные опыты этой серии.
Таблица 3

Желудочная секреция собаки „Чулбар* . Изолированный желудок по Павлову

• 300 гр хлеба

Пищевой 
раздраж.

300 гр 
хлеба

■

300 гр хлеба вместе с 300 см* мнн. 
воды .Дилижан*

вместе с
300 слг во- 

допров.
воды

№ № 
опыт. 1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 ।10 11 12

Часы
1 . 4,1 3.8 7,2 6,3 6,9 6,8 5,8 «.1 6,3 7,1 4,5 4,2
շ 3,3 3,0 6,4 6Д 5,0 5,1 5,0 5,2 4,7 6,2 3,4 3,3
3 2,5 2,1 4,6 4.2 4,1 3,8 4Д 4.2 3,2 4,7 2.6 2,6
4 1,4 j 1.3 2.7 3,1 3,2 2,6 3,0 3,4 2Д 3,6 1.8 1,8
5 0.8 1 0,5 1.2 О 1.6 1 1,1 1,6 1.8 1.2 1.8 1,2 1.0
6 i 0,3 । 0,1 0,6 0,4 0.7 | 6,3 0,4 0,7 1 0.4 0.7 0,6 0,4

Всего 1

Средн. , 
арифмет. 1 12,6 20,7 14,1

4звсстия 10—3
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Как видно из таблицы, желудочная секреция не испытывает 
каких-либо особых изменений. Секреция сохраняет характер, свойст
венный хлебному типу, лишь с той разницей, что „Дилижан“ с хле
бом увеличивает волевой количественный эффект секреции. Таким 
образом, дилижанская минеральная вода, действуя со стороны пило
руса, стимулирует желудочную секрецию.

Переваривающая сила желудочного сока как в контрольных 
опытах, так и с хлебом и дилижанской минеральной водой дает 
высокие цифры в первом часу, повышается еще выше во втором и 
третьем; затем несколько падает, но все же до конца остается 
весьма значительной.

Что касается кислотности желудочного сока то она следует 
- правилу Павлова-Котнера о параллелизме ее со скоростью 

секреции. В первом часу секреция кислотности выше (90—95 см3 
децинормальной щелочи.), чем в контрольных опытах Св среднем 
65—75 см3 децинормальной щелочи), в последние часы секреция 
кислотности обычно одинакова с контрольными опытами (50—60 см3 
децинормальной щелочи).

Для сравнения сокогонного действия дилижанской минеральной 
воды применялась и водопроводная вода. Результаты этой серии 
опытов показывают, что у нашей собаки водопроводная вода вызы
вает умеренное повышение желудочной секреции (табл. 3).

Для выяснения влияния дилижанской минеральной воды со 
стороны дуоденума на желудочную секрецию ставилась следующая 
серия опытов. В желудок собаки вливалось 300 см* минеральной или 
водопроводной воды (контрольно), после чего, когда желудочные 
железы приходили в состояние покоя (1—1,5 ч.), давалось 300 гр чер
ного хлеба. При таких условиях постановки опытов изолированный 
желудок нашей собаки сецернироиал в среднем 7,5 желудочного 
сока, а после водопроводной воды —в среднем 11,7 (см. табл. 4).

Таблица 4
Желудочная секреция собаки „Ч ул б ар*. Изолированный

Количество желудочною сока на 300 гр хлеба, 
съедаемо։о собакой.

Введение в желудок 300 сж3 минеральной вве гение 300 ( .и 
յ г водопров- ВОДЫ

воды .Днлнжан" спустя 1,5 часа спустя 1.5 часа
№№ 

опытов
Часы

1
2
3
4
5

13

3,7
2,4

1,2 
0.7
0,1

14

3.1
2,2
1.5
0.4
0,0

15

4.1
3.2
2,2
1,4
0.5

16

3.8
3.0
2.1
1,2
0,3

17

2.8
2,1
1.3 
0,6 
0,0

18

3,2
2,5
1,4
0.9
0.2

19

3.7
2,8
2,0
1,5
0,4

20

4,4
3.7

2.8
1,7
0.7

21

3.5
2,8
2.0
1.3
0,5

22

3.7
2,8

1,2 
0,6

23

3.8 *
3,1
2.6
1,1
0.4

Средн, 
арнфмет. 7,5 11.7
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Таким образом, дилижанская минеральная вода, действуя с 
поверхности слизистой 12-перстной кишки, оказывает тормозящее 
влияние на работу желудочных желез.

III. Действие на секреторную функцию поджелудочной железы

Эта серия опытов ставилась над собакой, имеющей фистулу 
протока поджелудочной железы по Павлову. Сначала определя
лась секреция на нормальный пищевой возбудитель, состоящий из 
250 гр мяса и 250 см? водопроводной воды. После установления 
нормы в желудок вводилось 250 см2 мин. воды .Дилижан" с 25£ гр 
мяса.

Переваривающая сила трипсина определялась по Метту» а 
амилаза—по Вольгемуту.

Ниже приводится один из типичных опытов с водопроводной 
водой.

Секреция поджелудочной железы. Собака „Шарик*. Вес 16 кг. После дачи 
250 гр мяса и 250 см1 водопроводной воды.

Таблица 5

Часы Количество сока под
желудочной железы

Переваривающая сила 
по Метту

Переваривающая сила 
по Вольгемуту

1 12,4 6,2 4
2 17,3 8.4 7
3 11,2 5,2 6
4 7,1 4,4 3
5 3 3,4 3

И того 51,0

Как видно из таблицы, поджелудочная железа данной собаки 
дает характерную кривую отделения сока на принятие мяса. В тече
ние второго часа кривая секреции поднимается и доходит до макси
мума в конце второго часа, а в дальнейшем происходит снижение 
секреции. Такую же картину дает и переваривающая сила протеоли
тического и амилолитического ферментов этого сока.

Следующая серия опытов ставилась с минеральной водой. Ниже 
приводится один из типичных опытов с дилижанской мин. водой.

Таблица 6
Секреция поджелудочной железы. Собака .Шарик". После выдачи 250 гр мяса 

и 250 см3 минеральной воды „Дилижан”.

Часы Количество сока 
по^желуд. железы

Переваривающая 
сила по Метту

Переваривающая сила 
по Вольгемуту

1 . 22,2 6,6 6
2 33.6 12.2 10
3 24.5 9,8 8
4 13,2 6,4 5
5 6.4 4,4 4

Итого 99,9
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При сравнении таблиц 5 и 6 бросается в глаза сокогонное 
свойство минеральной воды „Дилижан*. Одна и та же собака на 
тот же пищевой раздражитель почти в 2 раза повышает секрецию 
под влиянием минеральной воды- С повышением секреции сока под
желудочной железы повышается и переваривающая сила протеоли
тического и амилолитического ферментов. Таким образом, мине
ральная вода .Дилижан “ стимулирует секрецию поджелудочной 
железы, одновременно повышая ферментативную силу этого 
сока-

IV. Действие на желчеобразовательную и желчевыделительную 
функции печени и желчного пузыря

Действие минеральной воды „Дилижан" на желчеобразователь
ную функцию печени изучалось нами над собаками, имеющими жел
чепузырную фистулу по Шиффу, а желчевыделительная функция 
желчного пузыря изучалась на собаке с фистулой общего желчного 
протока по Павлову. Всего было поставлено 34 опыта, из коих 18— 
над собаками, имеющими фистулу желчного пузыря, 16 — над соба
кой, имеющей фистулу общего желчного протока- Параллельно 
ставились опыты и с водопроводной водой. Животное помещалось в 
станок через 16 -18 часов после последнего кормления, желчь со
биралась каждые 30 минут-

Ниже приводятся типичные опыты этой серии работ.

Желчная секреция собаки с фистулой желчною пузыря. 
Собака ,Джаи“. Вес 16 кг.

Таблица 7

.V.V 
опытов 
Часы

1
2

2

0,6
0,9

5

1.1
0.7

8

0,5
0,8

И

0,8
1.2

12

в.4
0.9

14

1,1
0.8

3

1

2.7

введет
МИН. Е

3,2

в же
оды .2

3,6

пудок 300 см
I и л и ж а н *

4.6 I 3,8 4.4
4 3,6 5.7 4.8 5,7 6.2 5,8
5 6,1 4.4 5,1 6,0 5,6 4,3
6 3,6 2,2 3,3 4,8 3.7 2.1

Из таблицы 7 ясно видно, что контрольный фон, т. е. желчеоб
разование на голодный желудок резкого колебания не дает, а после 
введения минеральной воды, начиная с первого часа, количество 
желчи повышается, продолжаясь несколько часов. Эти опыты пока
зывают, что дилижанская минеральная вода стимулирует желчесек
реторную функцию печеночных клеток.
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Следующая серия опытов ставилась над собакой, имеющей фис
тулу общего желчного протока.

Результаты этих’опытов приведены в таблице 8.

Таблица Л’

Желчевыделение собаки с фистулой общего желчного протока-
Собака „Р ы ж и к*. Вес 1У кг

№ Ms
’'•опытов Տ 4 8 10 11 13 16

Часы
1 0,2 0,8 0,5 1.5 0,9 1.6
շ 0.7 0,2 1,2 0,6 12 О.ч 0,6

Введено в желудок 300 сл<3 м. в •Дилижан“

3 1,6 2,2 3,4 2.8 3,4 4,1 3,7
4 2,2 2,8 4,2 3,6 4.7 3,8 4,2
5 1,7 и 2,2 2,2 2,6 2,4 2,2
6 0,8 0,5 0,6 0,6 1,1 1.2 0,8

Как видно из таблицы, контрольный фон, т. е. желчевыделение 
на голодный желудок резкого колебания не дает, а после введения 
дилижанской минеральной воды в желудок с первого часа коли
чество желчи увеличивается, во втором часу доходит до .максиму
ма, а с третьего часа падает. Контрольные опыты с питьевой водой 
заметных результатов не дали. Наши опыты показывают, что дили
жанская минеральная вода более активно действует на желчеобразо
вательную функцию печеночных клеток, чем желчевыделнтельную 
функцию желчного пузыря.

В заключение надо отметить, что наши экспериментальные дан
ные дают основание предполагать, что дилижанская минеральная 
вода должна иметь большое лечебное значение при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Опыты на функцию гладкой мускула
туры и на эвакуаторную функцию желудка показали, что дилижан
ская минеральная вода стимулирует моторную функцию желудочно- 
кишечного тракта; следойательно, при применении пониженной функ
ции (атония) этой системы она должна дать лечебный эффект. С 
другой стороны, надо предполагать, что большим лечебным свойст
вом должна обладать эта вода и при нарушениях секреторной функ
ции желудка.

Как показали наши эксперименты, дилижанская минеральная 
вода обладает желчегонным свойством. Имея в виду это, надо пола
гать, что она должна дать терапевтический эффект при воспалении 
желчных путей и желчного пузыря, а также при разных заболева
ниях печени,՜ где необходимо вызвать отток желчи.

Наконец, дилижанская минеральная вода, стимулируя секретор
ную функцию поджелудочной железы, несомненно, должна иметь 
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большое значение как при физиологии пищеварения, так и при по
ниженной функции этой железы.

Выводы

Дилижанская минеральная вода:
1. в первом часу повышает эвакуаторную способность желудка, 

а при присутствии пищи замедляет эвакуацию;
2. с поверхности слизистой пилорической части желудка усили

вает желудочную секрецию, повышая кислотность и ^ферментатив
ную силу желудочного сока, а со стороны 12-перстной кишки ока
зывает умеренное тормозящее влияние;

3. при применении с едой, на несколько часов повышает сек
рецию поджелудочной железы, повышая и перевариваемую силу 
этого сока;

4. усиливает желчевыделительную функцию печеночных кле
ток, частично усиливая и отток желчи в 12-перстную кишку.
Институт Физиологии
Академии Наук Арм. ССР
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ԴհԼՒՋԱՆհ КГЬШЬЪ ՋՐհ ԱՋԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ՄԱՐՍՌԴԱԿԱՆ 
01‘ԳԱՆՆեՐՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ս. 1Г Փ Ո Փ Ո I* Մ

’Նախորդ չորս աշխատանքներով մենք ու и rtLtfit ա и ft ր ե լ կինք 'եի լիջանի 
հանքային ջրի ազդեցությունը и ր տ ա- անո թ ա յ ին սիստեմ ft և հարթ մկան- 
ների կծկման վրա։ Ներկա աշխատութ՛յունը նպատակ ունի նույն պայման
ներում պար դելու վերոհիշյալ հանքային V ր ի ս։դդե դութ յուեը մարսողական 
օրդսէնների գործ ունեոլթյան վրա։

Փորձերը կատարվել են Հայկական UUlf (1՝իտոլթ յոլննևրի Ակադե
միայի Տեիդիո լոդի ա յի Ւնստ իտուտում} 22^ք’/’ մեջ լցված հանքային ջրի

‘հիլիջանի հանքային Հէ՚Ւ աղդեցությունն ուսումնասիրվել է ստա
մոքսի կվակուատոր և սեկրետոր ֆունկցիայի նկատմտմ ր, ապա լյարդի 
լեդու առաջացման ե լեդոլ հեզացման պրոցեսների ու ենթաստամոքսային 
դեղձի սեկրեցիայի նկատմամբ։ կոնտրոլի նպատակով փորձեր են 
նաև նույն քա հակությամբ և նույն ջերմաստիճանի խմելու ջրի հետ:
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Արդյունքներ (I հետև յալն են'
ЧМանի հանքային ^ո,-[,ը
1. աոաջին է)սւէ1վա ընթացքում ա ր ա գութ յա J ր անցնում է Մէօւսնհր֊

կումատնյա աղիքի մ և 9, իսկ սննդի նե րկա յ ո ւթ յա մ ր դանդաղեցնում է 
էվակուացիան.

2» ստամոքսի ։ղ ի լո ր ուսա յին մասի լորձաթաղանթի մակերեսից ազդե
լիս ուժեղացնում է ստամոքս ի հյութի թթվայնությունն ու ֆերմ ենտաւոիվ 
հատկությունը) իսկ տա սն ե րկումատն յա աղիքի լորձաթաղանթի մակերե
սից ազդելիս արգելակում է ստամոքսի հ յութ ազաաոլթ յուն ը,

3» սննդի հետ գործադրելիս մի քանի մամով ուժեղացնում է ենթա
ստամոքսային դեղձի հյոլ թ աղա տու թ յուն ր, միաժամանակ բարձրացնելով 
նրա ֆերմ ենտաւոիվ հա ակութ յուն ը»

4. ուժեդացնոլմ է լյարդի լեդոլ աո աջացման և լեղապարկից լեզու 
հեռացման ֆունկցիան։
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

С. К. Даль

Лошадь времен Урарту из раскопок 
Кармир Блура

Лошади в сельском хозяйстве и военном деле урартов, по всей 
вероятности, занимали весьма видное место. Если основываться на 
данных Б. Б. П и о т р о в с к о г о (11), то „лошадь в Урарту была распро
страненным домашним животным, что характерно для общества с 
полукочевым скотоводством, и отдельные районы Ванского царства, 
невидимому, даже славились своим коневодствома.

Можно предполагать, что коневодство урартов сопутствовало ք 
возникновению и обособлению этого народа. Доказательством этому 
предположению служат древние урартские тексты 2800-летней дав
ности (конец IX века до н. э.); до них 6 наличии этого вида до
машних животных у урартов свидетельствуют древнейшие ассирий
ские источники. Они приводят результаты побед ассирийцев над 
урартами и количество дани, взятой с последних; среди нее лошади 
занимали далеко не последнее место.

Целый ряд различных художественных произведений ассирийцев 
и урартов, предметы их домашнего и хозяйственного обихода, а 
также части вооружения, найденные на территории исчезнувших 
ассирийского и урартского царств, дают представление об исполь
зовании лошадей урартами. В основном, вероятно, это были боевые 
лошади, запрягаемые в колесницы или употребляемые для езды 
верхом.

Пиотровский в своей исключительно интересной работе 
„История и культура Урарту" приводит целую серию рисунков, на 
основании которых можно создать довольно подробное представле
ние об урартской лошади. Так, например: изображение лошади, 
запряженной в урартскую колесницу (по оттиску печати, найденной 
в Топрах-Кале, около Вана), лошади верховые и упряжные, выгра
вированные на бронзовом колчане, найденном на Кармир Блуре 
('окр- Еревана.), и бронзовая обшивка Балаварских ворот, иллюстри
рующая увод в Ассирию лошадей из крепости Арзашку—дают ху
дожественное воспроизведение лошади того времени. Но что из 
себя фактически представляла лошадь урартов, ее размеры и сло
жение-вопрос совершенно не затронутый ни в древних, ни в сов
ременных литературных источниках.

Раскопки Б. Б. Пиотровского на Кармир Блуре, помимо 
исключительно ценного материала по культуре, истории и быту 
Урарту, дали некоторый материал и по остеологии их домашних
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1
животных. К сожалению, все найденные здесь остатки животных 
отличаются весьма плохой сохранностью и неполнотой скелетов. Эта 
статья посвящена попытке воспроизвести облик урартской лошади 
по материалу, найденному Пиотровским. По этому автору, , в на*  
чале IV века (до н. э.), при вторжении в Закавказье кочевников, 
внезапным ударом была разрушена крепость на Кармир Блуре...*.  
Во время пожара и обвалов крыш кармирблурских построек погибли 
и лошади. Таким образом давность костяков их исчисляется пример
но в 2500 лет. ■

При обработке остатков лошадей, найденных на Кармир Блуре, 
в качестве сравнительного материала мною были использованы бо
гатые коллекции кафедры нормальной анатомии Ереванского Зоовет- 
институтз, которые мне были любезно предоставлены проф. С. М. 
Смиренски.м. От него же я постоянно получал помощь в работе: им 
мне дан ряд ценных советов, за что я приношу ему свою глубокую 
благодарность. 1

Нижеследующее изложение результатов обработки материала рас
полагается в несколько необычном порядке. Причина этому—фраг
ментарность остатков и соответственное ограничение возможности 
в оперировании с некоторыми цифровыми данными.

Материал по остеологии лошадей, найденных 
на Кармир Блуре

В проходе одной из южных комнат дворца Кармир Блура были 
найдены остатки лошадей. Их здесь было, вероятно, 4 экземпляра. 
Причина —как они попали во внутреннее помещение дворца, неясна 
и непосредственного отношения к нашей работе не имеет.

Перечисление собранного материала приводится в табл. 1

Таблица /

с Наименование материя. а Колнче-
ство.

1 Обломки теменных костей 2
2 1 Лобная кость с краем глазницы 1
3 ՛ Лобная кость, сильно деформированная 1
4 1 Скуловой отросток лобной кости 1
5 • . . 1
6 1 Обломок носовой кости 2
7 Часть скуловой кости . 1
8 । Обломок затылочной кости 3
9 Каменистая кость и яремный отросток 2

10 Обломок резцовой кости с передним отделом 
верхней челюсти լ

«
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Продолжение таблицы 1-oii
I *№

 п/п Наименование материала Количе
ство.

11 Скуловой отросток с сочлен- инкой 3
12 Обломок вер.хнечелюстной кости շ
13 Резцы лошади 8—9 лет 6
14
15

Правые верхние коренные у . л „
Левые „ . ? 1 лошадь

6
6

16 Правые верхние коренные» . _п,пап. 6
17 Левые Р֊' Ms f 1 л0,иадь 5
18 М1՜2՜3 » 3
19 р, ) вероятно, 1 лошадь 1
20 Левая половина нижней челюсти со всеми

зубами 1
21 Обломок нижи. чел. с венечным отростком 1
22 Правая ветвь яижн. чел. со всеми коренными 1
23 Обломок левой ветви нижн. чел. со всеми

зубами 1

24 Нижние коренные правой стороны 6

23 ■ » я . 6

26 Набор Pi — Mj-շ—з 4

27 „ резцов лошади возраста 9 лет 6

28 Пара 13 2

29 Клыки (волчий зуб). 3

30 Плюсна 1 1
31
32

1-ая фаланга , пЛ1„аяе2-ая фаланг, j 1 ло|"аль
1 
1

зз 3-тья фаланта ՛ 1

34 Обломок пясти 1

35 1-ая фаланга передней конечности <1

36 2-ая 1

37 Плечевые кости 2

38 Обломки правых лопаток 2

39 Серия обломанных шейных и грудных поз- —
вонков

40 Обломки таза

41 Части грудной кости

42 Обломки и целые ребра

Из вышеперечисленного материала несомненный интерес и цен
ность представляют порядковые номера таблицы: 1, 2, 6, 9, 10, 
13—19, 20—28, 30—33 и 37. Все прочее настолько фрагментарно, 
что в настоящее время не может быть использовано для выяснения 
типа урартской лошади. Всего, таким образом, собрано 104 объекта, 
помещенных в список, и большое количество мелких обломков, 
оставленных пока без обработки.
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Результаты обработки материала

Наиболее ценной из нашего материала является левая ветвь 
нижней челюсти (№ 20}. У нее сохранились все предкоренные и 
коренные зубы и пять резцов; имеется обломок корня клыка. Сле
довательно, это был жеребец. Возраст лошади 8—9 лет. Прилагаем 
рисунок и промеры нижней челюсти (рис. 1, табл. 2).

Таблица 2

1 №№
 11/1

1

Наименование промеров нижнем челюсти Измерения 
в мм

1 Длина ветви от суставной головки до осно-
ванна среднего резца 397,1

շ Высота нижней челюсти от суставной головки
отвесно до горнзоюальной плоскости 219,0

3 Длина горизонтальной части нижней челюсти
от заднего края М3—до ячеек средних резцов 274.0

4 Длина нижней челюсти—от заднего края на

5
6

уровне ячеек коренных зубов до ячеек сред
них резцов

Высота ветви у середины М3
. „ у заднего края М:;

381Հ)
103.5
107,0

7 , „ у переднего края М։, по вер
тикали 84.8

8 я , у переднего края М։ до гори-
зонтальном плоскости 101.2

9 Высота диастемы по середине for. mentale 41,9
10 . ветви у переднего края Рпц 49.4
11 . - . а . . . ДО гори-

зонтальной плоскости 52,7
12 Расстояние от заднею края Мя до У;; 264,4
13 Длина диастемы 91,5
14 Длина ряда резцов по краям альвеол У3 604)
15 Длина коренных по жевательной поверхности 162,7
16 , . ио ячейкам зубов 170,0
17 Передне-задний диаметр суставной головки 

9
21,6

Дополнительно по другим остаткам имеются следующие данные:

Высота горизонтальной ветви у переднего края М; 84,7
, диастемы по середине for. max. ant. 41,0
„ ветви у переднего края Р, 47,0

Хлина коренных по жевательной поверхности 166,5; 166,9; 169,6
„ „ по ячейкам зубов 173,4; 175,4; 178,1.

Высота венечного отростка от суставной выемки 40,5.
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На основании некоторых из вышеприведенных промеров можно 
сделать следующие выводы. По А. А. Браунеру ('3) „у всех лошадей 
нижняя челюсть составляет около 89°,О основной длины черепа*,  
В таком случае основная длина черепа лошади, найденной на Кармир 
Блуре, будет, при длине ветви 397,1 мм, равна 446,1 мм.

Рис. 1. Нижняя челюсть лошади, найденной на Кармир Блуре 1:4

Рис. 2. Фрагменты лобных 
и теменных костей 1:4

Рис. 3. Диаметр и очертания 
глазницы 1:1
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Для выяснения принадлежности лошади к тому или иному типу' 
одним из основных показателей является ширина лба и отношение 
ее к основной длине черепа. На нашем материале промер ширины 
лба непосредственно произвести невозможно. Из этой области чере
па, как видно по списку .материала, имеются лишь фрагменты. Из 
них №№ 1 и 2 списка обладают хорошо заметной точкой сопри
косновения (рис. 2). Таким образом удается восстановить часть 
свода черепа той же лошади, от которой была и вышеприведен
ная левая ветвь нижней челюсти.

Проектируя за пределы имеющихся фрагментов костей ось 
черепа (по шву между теменными костями) и восстанавливая пер
пендикуляр к ней от надглазничных отверстий, мы получаем общую 
ширину между надглазничными отверстиями. Она равна 128,8 мм. 
Ширина же лба по черепам лошадей измеряется по наиболее вы
дающимся точкам на наружных краях глазниц. Отношение между 
шириной расстановки надглазничных отверстий и шириной лба у ло
шадей колеблется незначительно. Так, например, для исторически 
близких к нашему объекту курганных лошадей юга СССР (бывш. 
Тираспольский уезд Херсонской губ.,) первый промер по отношению 
ко второму составляет 68,0—73%, а у современной киргизской ло
шади 67,3—69,1°/0. Для обеих этих форм (10 экземпляров) цифровой 
материал нами֊ заимствован у Браунера; в среднем он равен 
69,6°0.

На основании этой цифры можно ориентировочно определить 
ширину лба у лошади, найденной на Кармир Блуре; она равна 
185,2 мм.

Лобно-основной указатель (соотношение между основной дли
ной черепа и шириной лба, принятое за 100) для нашего экзем
пляра равняется 240,8, что заставляет ее отнести в группу полууз- 
колобых лошадей (термин Браунера). Так как цифра лобно
основного указателя 240,8 стоит весьма близко к среднелобости 
(термин Браунера), которая находится в пределах 235—240, счи
таем интересным упомянуть формы лошадей, имеющие лобно-основ
ные указатели, наиболее близкие к нашему экземпляру. Так, для 
арабской лошади указатель колеблется в пределах 235,3—239,8, а у 
лошади Пржевальского 236,8—239.

Не меньшее значение для определения типа лошадей по чере
пам имеет лобно-теменной указатель. Браунер, по Нерингу, на 
основании 40 лобно-основных и лобно-теменных указателей устано
вил, что соотношение их равно 100 к 108. Для нашего случая на 
этом основании лобно-теменной указатель равен 260. Этот указатель 
объединяет лошадей среднелобых. Сюда входят лошади с лобно
теменным указателем, колеблющимся в пределах 254—260.

По этому признаку, из наиболее близких к лошади с Кармир 
Блура, отметим следующие породы:
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Таблица 3

Исландская лобно-теменной указа т. 254—259
Арабская W Г! г» 255—264
Лошадь Пржевальского л 255,7-277
Пинцгаузская п л я 260-288
Крымский тарпан* О W Ո 260,7
Курганная n w Ո 238,4-262,5
Ископаемая с острова Котельного V 257—261

* «Крымский тарпан»—термин Браунера, по современной литературе эта 
форма должна быть тождественна «южному тарпану».

Большинство этих лошадей восточного типа. Но в эту же группу 
среднелобых входит ряд пород и западного типа (Литовская, Гюль- 
брансдальская, Датская, Гольштинская и др.), лошадь Анау и дикий 
сомалийский осел.

Ширина морды у лошади, найденной на*՜  Кармир Блуре, значи
тельна. Расстояние между альвеолами наружных резцов у нее равно 
64,4мм., что составляет 14,6е 0 основной длины черепа. По сравне
нию с целым рядом других пород лошадей эта величина занимает 
четвертое место. Наиболее широкоморда лошадь Пржевальского 
(’15,5). На втором месте стоят лошади курганных погребений юга 
СССР; у них это соотношение в среднем 15,1, у тарпана 14,8. У 
лошадей западного типа ширина между резцами по отношению к 
основной длине черепа в среднем 13,2°/0.

Высота нижней челюсти по отношению к ее длине у лошади, 
найденной, на Кармир Блуре, имеет показатель,-равный 52,6, а длина 
горизонтальной ветви по отношению к общей длине челюсти—69,0. 

,* է'

Существен показатель, исчисленный в виде отношения длины 
горизонтальной ветви к высоте нижней челюсти. У лошади с Кармир 
Блура он составляет 125,1. По этому показателю наш экземпляр 
занимает среднее место между современными лошадьми восточного 
типа (средний показатель 127,7) и курганными с юга СССР (средний 
показатель 123,5). Сравнительно близок этот же показатель для ло
шади бронзового века Peters Insel (122,8). У современной киргиз
ской лошади он равен 122, а у лошадей западного типа в среднем 
114,3.

Совершенно в особое положение лошадь с Кармир Блура ста
вит показатель высоты ветви нижней челюсти между Р3 и М1։ по 
отношению к основной длине черепа- Он исчисляется в 2О,1°/о- Эта 
цифра очень высока, показывает она мощность ветви нижней челюс
ти и сильно отличается от таковых всех известных современных 
и вымерших лошадей. Для сравнения приведем соответствующие 
цифры по Браунеру (3 и 4) (табл- 4).

Большая массивность нижней челюсти лошади, найденной на 
Кармир Блуре, объясняет своеобразное развитие и строение ярем
ного отростка (см. подробно ниже).
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Таблица 4
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Показатель высоты ветви по от-
Поре д ы л о in а д е й ношению к основной длине черепа

.. до средн.

Арабская лошадь 14.4 16.4 15.4
Лошадь западного типа 14.6 16.9 15.9
Лошадь курганных погребений 16.9 18.4 17.4

Лошадь Хоменко (Equus Khomenkoi) — . 19.3

Передний отдел ветви нижней челюсти у лошади с Кармир 
Блура вполне соответствует ее остальным частям. Высота ветви 
перед Рои по отношению к длине челюсти равна 12,9%- Эта цифра 
свойственна лошадям восточного типа (12,3 — 15,5); лошади же за
падного происхождения ее имеют обычно в пределах 9 — 10% и, хак 
исключение, до 12,2%.

В отношении длины зубных рядов лошадь, найденная на Кар- 
мир Блуре, занимает так же совершенно особое положение. «

Зубной ряд нижней челюсти у нее очень длинный; составляет 
он по отношению к длине нижней челюсти 44,6%. С (Лень длинным 
зубным рядом (превышающим 43“ „ длины нижней челюсти) из ло
шадей восточного типа и Пржевальского относится только 12,7й в; 
лошадей западного типа с таким относительно длинным зубным ря
дом не встречается вовсе. Среди пони их 10° 0, а из джигетаев и 
киангов 20%. У лошадей курганных погребений юга СССР (’Браунер,) 
длина нижнего ряда зубов по отношению к длине нижней челюсти 
колеблется в пределах 36,4—41,5 (в среднем 39,5,).

Из цифр в этой области для полноты приведем еще по Брауне
ру (3) следующие наибольшие данные.

Для арабской лошади это соотношение колеблется в пределах 
37,0—45,5 (в среднем 40.9), у верхнеколымской (ископаемой) 45,5, 
у пони 38,2—44,4 (в среднем 41,0), у джигетая 37,9—44,5 (в среднем 
40,4), лошади Хоменко—42,3.

Следует упомянуть, что, судя по обломкам челюсти лошадей, 
найденных на Кармир Блуре, эти животные имели хорошо выражен 
ные клыки ('волчий зуб).

Размеры клыков, найденных отдельно, следующие:
Таблица о

Промеры клыков (лси| 1 2 3

Длина всего зуба 56,8 55,9 38,0
Высота коронки 15,7 14,3 10,2
Диаметр основания коронки 10,7X12,1 11.3X12,3 6,8X8,5
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В заключение, в 
симфиза (она равна 
иых зубов.

отношении нижней челюсти, приведем длину
79,2 мм.) и таблицу промеров нижних корен-

Таблица 6

Промеры зубов нижней челюсти
Р; Р, Р-; Ма Млошади

А» 1, леван сторона : длина 29,7 27.0 27.0 25,0 25,1 29-9
ширин. 16,0 17,3 17.3 15.2 15,0 12,3

„ 5, правая сторона : длина 28,8 26,4 27,8 25,5 24,5 30,3
ширина 16,0 17.3 17,5 15.2 14,8 12.5

, 2, правая сторона : длина < 33,7 28,1 27,2 26,6 ю Է9 32.4
ширина 18,0 16,5 14,2 17,3 15,8 14,0

и 3, правая сторона : длина 30,9 27,9 27.6 25,0 25,0 31,8
ширина 18,8 18,5 20.2 19,9 17,7 15,5

, 6, левая сторона : длина — — 27,0 26,5 25,6 32 „5
ширина _ — 19,2 17,0 14.4 14,0

В отношении полных зубных рядов верхней челюсти ПО ЛО-
материал от двух экземпляров 
левый). Размеры их по краям

шадям с Кармир Блура мы (имеем
(два полных правых ряда и один
ячеек следующие: 156,2; 159,5 и 167,3 мм.

Из этих данных только две первые цифры .могут быть сопо
ставлены с другими промерами, так как они принадлежат зубам ло
шади. остатки от которой в основном послужили для описания ниж
ней челюсти и других фрагментов. В среднем, у этой лошади длина 
верхнего зубного ряда по ячейкам равна 157,8 мм, что составляет 
35,3°,0 основной длины черепа.

Такой длины зубной ряд верхней челюсти встречается среди 
лошадей как западного, так и восточного типа, но среди первых 
лошадей со средней длиной зубного ряда (34—36°/0) встречается 
только 28,6° 0, а среди восточных—39% (по Браунеру, 3.).

Общая таблица средних цифр промеров зубов верхней челюсти 
показывает, что лошадь, найденная на Кармир Блуре, обладала 
крупными зубами. Для сравнения приводим размеры их параллельно 
с данными — примерно одновременной лошади курганных погребе
ний юга СССР (по Браунеру).

_______________________________________ Табли ца 7

Известия 10—4

Средние эазмеры зубов верхней 
челюсти в мм

Р1 рг рз Mi М* М3

Лошадь с Кармир Блура : длина 36,3 28,1 27,7 25,9 26,5 28.0
ширина 24,0 27.7 30,1 26.1 25.5 22.1

Лошадь курганных погр.— длина 35,5 27,4 25.0 24,3 25,0 24,7
ширина •21,1 26.7 26,4 25,7 25,0 21,0
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Особенно наглядно крупные размеры коренных зубов кармир՛! 
блурекой лошади видны при сопоставлении величины их с общей! 
длиной черепа. Для примера остановимся на последнем коренном г 
зубе. У лошади курганных погребений юга СССР М3 по отношению 
к основной длине черепа составляет в среднем 5։29°/0, а у лошади, 1 
найденной на Кармир Блуре, —6,27°/о. I

По складчатости эмали зубов лошади, найденные на Кармир I 
Блуре, представляют большой интерес. Складчатость эмали корен
ных зубов у лошадей западного и восточного типа различна. Ло
шади восточного типа имеют более примитивное строение стенок 
передних и задних марок, а также и внутренней долины, чем ло
шади западного типа. Располагая рисунками коренных зубов араб
ской, пиннгаузской лошади и курганной (из Браунера, 3.), не
трудно решить вопрос —к какому типу ближе зубы лошадей, най
денных на Кармир Блуре- Так, например, по структуре Pm3 наш 
экземпляр явно должен быть отнесен к лошадям западного типа 
(куда по этому признаку относит курганных лошадей и Браунер). 
Некоторые зубы лошади с Кармир Блура (Pm՜՜ № 8) совершенно 
неотличимы по строению от таковых курганных лошадей (Рш։ 
№ 3000, Браунер, 3). Прилагаем серию рисунков строения эмале
вых петель коренных зубов кармирблурских лошадей (рис. 4.) и 
их промеры (табл. Я).

Таблица 8

Промеры зубов верхней челюсти 
лошади ок. 8 лет.

Р.П՛ Рп? Рша М’ М’ М’

% 7- Правая сторона : дайна 33.5 28,0 27,6 25.3 25,5 26,7
ширина 23,0 25,7 26,5 26,8 25,2 20,2

, 8. Левая сторона : длина 35,2 27,6 27,0 24.9 25,3 26.7
ширина 22,9 26,5 26.0 25,0 23,4 20.8

. 11. Левая сторона : ялина — — 30,2 27,4 28,8
ширина 27,7 27,6 21,8

. 12. Левая сторона : длина 39,6 — — — —
ширина 23.6 — — — — —

, 13. Левая сторона: длина — — — 25,5 24,8 —
ширина — — 23,7 25,2 —

/ 9. Правая сторона : длина 36,9 28.5 28,0 24,9 25,7 28,9
ширина 26,5 28,9 29,5 26,8 26,8 24,5

. 10. Левая сторона : длина — 28,2 28,2 24,5 25,2 29.2
ширина — 30.0 28,5 26,6 26.4 23.5
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Рис. 4

Строение эмалевых складок Зубов у лошадей, найденных на 
Кармир Блуре

1. Первый предкоренной Л 8 6. Третий предкореннон Jr 7
2. Второй „ , J6 7 7. . , Л» 8
3. , , * 8 8. . . X 10
4. . , .* 9 9. . , . М 9
5. , „ X 10

Перейдем к описанию остальных фрагментов черепа. По облом
ку лобной кости (по списку № 2) можно установить следующее:

Расстояние от надглазничного отверстия до зад
него края слезной кости 30,5 мм 

От надглазничного отверстия до заднего края 
заглазничного отростка 11,0 ,

От надглазничного отверстия до края ор
биты у № 2 13,5 „

то же у № 4 16,0 „
Наименьшая ширина заглазничного отростка у № 2 23.0 „

тб же у № 4 23,8 „
Передне-задний диаметр глазницы 52,1 „
(Определен по фрагменту № 2 и 4, рис. 3) 
Отношение передне-заднего диаметра глаза к

основной длине черепа. 11,7
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отросток лошади, найденнойРис. 5. кость и яремныйКаменистая
на Кармир Блуре, 1;1

А. Спереди. Б. Сбоку. В. Деталь в строении наружного слухового 
прохода и чешуи при взгляде снизу.

То же у современной лошади.Рис. 6.
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Из общего очертания обломка лобной кости лошади, найденной 
I на Кармир Блуре, можно установить, что лоб у нее был прямой или 
հ слегка вогнутый. Глаза посажены высоко и сильно обращены вперед 
1 (см. рис 2). К продольной оси черепа глаза располагались под 
J углом 29°.

Обломок носовой кости (табл. 1, № 6) показывает, что у этой 
лошади контурная линия профиля лицевой части черепа, в частности 
области носа, была с заметным прогибом.

Большой интерес представляют яремные отростки и каменистые 
кости лошадей, найденные на Кармир Блуре. Промеры их следующие:

Длина яремного отростка от выемки у cond- осс. 42 мм 
„ „ „от низа каменистой кости 33,7 „

Ширина „ „ у нижнего края камени
стой кости 20,0 „

„ „ „ на расстоянии 20 мм
от конца 14,5 „

„ „ „ от выемки перед концом 11,1
Наружный диаметр meatus acusticus externus 8,5X12,0 „։
Высота каменистой кости (до сосудистого желобка) 23,7 „
Ширина „ „ наибольшая 16,5 „
Длина костного канала слухового прохода: от 
fissura petro-tympanica—до латерального края на
ружного слухового отверстия*  . 20,0 „
Расстояние от наружного слухового отверстия до

cond. осс. 42,6 „
Как видно из приведенных цифр, длина костного канала наруж

ного слухового прохода у лошади, найденной на Кармир Блуре, 
отличается очень большими размерами. Из деталей строения слу
ховой области описываемой лошади следует отметить еше очень 
сильное развитие чешуи, ограничивающей передне-верхний край 
слуховой трубки (рис. 5)- Направление оси слухового кана
ла и наружного слухового отверстия говорит за то, что описы
ваемая лошадь имела сравнительно плохо развитый слух. По мнению 
Громовой (5), „вертикальное положение ушей, связанное с заги
бами костного канала по направлению к отверстию наверх, усили
вает чуткость слуха...“ и „таким образом, длинное и вертикально 
стоящее ухо... мы должны рассматривать, как показатель наиболь
шей остроты слуха". Между тем, у лошади, найденной на Кармир 
Блуре, уши были явно широко расставлены и даже несколько 
повислы.

С наименее острым слухом среди настоящих лошадей Гро
мова считает формы, образовавшиеся „в условиях умеренных и

Данный промер отражает истинную длину наружного слухового прохода, так 
как fissura petro-tympanica с наружной стороны—соответствует расположению кольца 
барабанной перепонки внутри канала (см. рис. 5 А).
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более влажных лесостепей и лесотундр". Давность одомашнения 
лошадей такого происхождения, конечно, в этом направлении сы
грала немалую роль. 1

По форме яремного отростка лошадь, найденная на Кармир 
Блуре, очень близка к лошадям курганных погребений юга СССР. 
Судя по фотографиям Браунера (3), оба эти типа заметно отлича
ются от современных лошадей тем, что у первых яремный отросток 
более туп и совершенно не загибается внутрь к средней линии че
репа. Перед концом его у современных лошадей заметно резкое 
сужение, а у лошадей курганных погребений и у найденной на Кар
мир Блуре—он более цилиндричен (рис. 5 и 6).

Судя по форме proc, jugulares, у лошади, найденной на Кар
мир Блуре, весьма сильно был развит si. jugulo-mandibularis, имеющий 
прикрепление своего орального конца к ребру угла ветви нижней 
челюсти. Также сильно, повидимому, был развит m. jugulo-hyoideus, 
связывающий яремный отросток с подъязычной костью. Как первое, 
так и второе, в порядке корреляции, говорит за сильное развитие 
жевательной мускулатуры у описываемого объекта. Положение это 
вполне увязывается с мощными и длинными зубными рядами кар- 
мирблурской лошади.

Для того, чтобы закончить описание остатков черепа нашей 
лошади, приведем некоторые измерения двух обломков скулового 
отростка

Таблица 9

Промеры в мм 1 2

Высота скулового отростка височной кости 
от ямки между сочленовной поверхностью и 
засуставным отростком до наиболее высокой 
части дуги ..... 23.9 28.5

Расстояние от заднего края засуставного от-
ростка до латерального переднего края сочле
новной поверхности .... 60.6 60,9

Наиболее широкое латеральное место сустав-
ной поверхности .... 17,7 21,1

Наиболее узкое место суставной поверхности 11,3 13,8

Большого интереса заслуживают остатки конечностей лошади
найденной на Кармир Блуре, и из них по списку №30, 31, 32, 33 и 37, 
так как все они найдены вместе с вышеописанной нижней челюстью 
и обломками свода черепа. Остатки эти принадлежали одному эк
земпляру лошади. Прилагаем промеры их (табл. 10, 1Ն 12, 13).

Левая плюсна имеет законченный рост. Диафизы лишены крае
вых прослоек хряща и имеют полное срастание с эпифизами. По 
мнению проф. С. М. Смиренского, эта плюсна принадлежала лошади 
в возрасте не менее 8 лет.

9
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Левая плюсна
Таблица 10

Промеры я м

Наибольшая длина плюсны 247.3 -

Длина снаружи .............................................. 241.3

Длина спереди по середине 247,8

Наибольшая ширина верхнего конца 44.0

Передне-задний диаметр верхнего конца . 38.0

Ширина плюсны по середине 27,0

Толщина плюсны по середине . 26.0

Передне-задний диаметр нижнего конца . 34.3

1аблица 11
Первая задняя левая фаланга

9
Промеры .и ж

Наибольшая длина снаружи

, , спереди по середине .
Длина наружная боковая .... 

Наибольшая ширина верхнего конца 
Ширина по середине фаланги 

Наибольшая ширина нижнего конца .
. , суставной поверхности

Передне-задний диаметр суставного блока

72.7

70,5
67.0
49,2
30.3
40.6
40.3
28,8

Таблица 12
Вторая задняя левая фаланга

Промеры м я

Длина спереди по середине второй задней 

левой фаланги ........................................
Наибольшая длина сбоку .... 
Наибольшая ширина верхнего конца

. , суставной поверхности

i ՛ средне-задний диаметр верхнего конца 
Ширина по середине фаланги . 
Наибольшая ширина нижнего конца .

Передне-задний диаметр нижнего конца

33.2
42,4
45,5
42,2
28,3

38.6

42,5
21,0
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Таблица 13

Кость заднего левого копыта клн гр«.тья фаланга

Հ Промеры .и м

Длина передней поверхности 47,0
Наибольшая ширина копытной кости 53.0
Ширина составной поверхности 41,6
Толщина , , . . . 23,0
Высота копытной кости............................. 36.0
Длина нижней поверхности по средней линии 45,3

На основании вышеприведенных промеров костей конечностей 
ч можно сделать ряд интересных выводов. Так, например, вычисляя 

индекс ширины плюсны по отношению к ее длине, мн получаем 
цифру, равную 11,0. По Черскому (цит. но Браунеру), лошади, име
ющие показатель ширины плюсны до 12, относятся к тонконогим. 
Из современных и вымерших пород лошадей с таким показателем, 
по Браунеру (3), имеются следующие:

Таблица 14

Породы Показатель Время

Gross .Czeroosek 10,9 Неолит
Pe(ers-Lnsel 10.8-П.З Бронзовый век

Spandau 10.9

Langugest 11.7 Славянское время
Литенская

Лошадь А на у
10,4-12,1

10,4

Железный век

Лошадь с о-ва Ллхова
Ьялаганская лошадь

U.1
10.6

Как видно из этого списка, в глубокой древности тонконоГость 
лошадей являлась часто проявляемым признаком.

Из современных лошадей тонконогостью отличаются арабы 
(11 — 11,4), лошадь Пржевальского (12,3) и киргизская (11,6—11,9). 
У лошадей западного типа как вымерших, так и современных плюсна 
значительно массивнее. Так, например, по Браунеру (3), герман
ская дилювиальная лошадь имеет1 индекс ширины плюсны 14,3, 
а лошадь из Солютре —14,0.

У Дюрста (8) приведен большой материал но ширине и длине 
плюсневой кости лошадей, а также вычислены индексы этой кости
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для различных пород. Дюрстом эти измерения производились на 
> • живы֊, лошадях и на их трупах. Так как промеры Дюрста в этой 
I области дают данные, преувеличенные по сравнению с измерениями, 
՛ сделанными на сухих костях, то мы остановимся только на выводах 

названного автора. По Дюрсту, лошади восточного типа обладают 
относительно тонкой плюсной, а западные—толстой. В то же время 
Дюрст пишет: „шаговые лошади имеют относительно более широ
кую плюсневую кость, чем лошади быстрых аллюров". Свидетель
ством этого служат данные цитированного артора для следующих 
пород: арабы имеют индекс ширины плюсны-14,9, английские чисто
кровные 15,7, бельгийские—19,4 и першероны—20,3.

Далее, для нас весьма интересно определение роста лошади, 
найденной на Кармир Блуре.

По К и з е в а л ь те р у (9), рост лошади можно определить по 
теменной длине черепа —при умножении ее на 2,71, подлине пясти— 
при умножении ее на 6,41 и по плюсне—умножая ее на 5,33. Мы рас
полагаем для нашего экземпляра только первой и третьей цифрами. 
Произведя вычисление роста лошади, найденной на Кармир Блуре, 
по теменной длине черепа, мы получаем высоту 122,4 см, а по 
плюсне—128,6 мм. В среднем, рост нашего экземпляра получается 
125.5 см.

Интересно, что длина плюсны по отношению к теменной длине 
у лошади с Кармир Блура ближе всего стоит к арабской лошади. У 
первой это отношение равно 54%, а у араба—в среднем 53% (у ло
шадей западного типа равна 50, у лошади Пржевальского 46,8%).

Первая фаланга задней ноги лошади с Кармир Блура относи- 
1ельно широкая; индекс ширины к длине ее составляет 45,2%. 
Третья фаланга задней ноги списываемого экземпляра показывает, 
что эта лошадь имела копыто небольшого размера, узкое и высо
кое. Отношение ширины к длине копытной кости равно 112,7, а вы
соты к ширине 68,0. По этому поводу у Дюрста имеется инте
ресное замечание: „лошади юга имеют .маленькие копытца, которые 
также встречаются и у лошадей из скалистых, сухих областей". 
Последнее положение подтверждается и Громовой. У, примерно, 
одновременной нашему экземпляру лошади курганных погребений 
юга СССР длина копытной кости колеблется в пределах 56,5—58,0 мм 
(в среднем 57,1), при наибольшей ширине 79,5—85/5 (в среднем 
80,2).

Плечевые кости лошади, найденные на Кармир Блуре, имеют 
длину по 250,3 мм. Короткая плечевая кость, по мнению Дюрста, 
свидетельствует до некоторой степени об аллюре лошади: чем она 
короче, тем быстрее аллюр. Лошади с преобладанием движения га
лопом, прыжками и рысью имеют длину плечевой кости 26,21 — 
30,98 см, а шаговые—32,30 см.

Б нескольких словах остановимся на прочих фрагментах лоша
дей. найденных на Кармир Блуре-



58 С. К. Даль 1
Все найденные здесь грудные позвонки имеют межпозвоноч

ную вырезку (не отверстие, как у осла и мула.). Д
Первое правое ребро имеет размер от реберного бугорка до 

реберного хряща 204,3 мм, от реберной головки до реберного 
хряща 196.0 мм. Наименьший диаметр под реберной шайкой 
16,7X9,3*  .к.и. Судя по размерам первого ребра и соотношениям его 
к прочим костям лошади, найденной на Кармир Блуре, этот экзем
пляр обладал очень глубокой грудью. յ

Выводы
1. При воспроизведении общего облика лошади, найденной 

Б. Б. Пиотровским при раскопках урартской крепости и дворца 
на Кармир Блуре (окр. Еревана), мы говорим большей частью только 
об одном экземпляре, констатируем-- к какому типу лошадей он 
относился, но не характеризуем породу или популяцию лошадей 
того времени из-за недостаточности материала в количественном 
отношении.

2. Характеристика лошади, найденной на Кармир Блуре: вы
сота холки 125,5 см, относительно маленькая голова, имеющая ши
рину лба 12,8 см. Уши маленькие и широко расставленные, слегка 
повислые. Глаза небольшого размера (глазницы по отношению к 
основной длине черепа составляют 11,7°/0.) и резко обращенные 
вперед. Ноги тонкие, легкие. Копыта маленькие, крутые. Преобла
дающий аллюр—галоп или рысь.

3. В подтверждение небольшого роста лоша ди времен Урарту 
свидетельствуют художественные произведения тех времен. Так, 
например, судя по детали оттиска печати, найденной в Топрах-Кале 
(окр. Вана), и по детали бронзовой обшивки Балаватских ворот, изо
бражающей угон лошадей ассирийцами из покоренной урартской 
крепости Арзашку (Пиотровский), спина лошади тех времен была толь
ко вровень с поясницей человека. Мы допускаем, что на этих рисун
ках имеет место частичное искажение линий лошади, но вряд ли здесь 
неточно передано соотношение в размерах этих животных и человека.

4. Лошадь, найденная на Кармир Блуре,- была по росту мельче 
одновременной скифской лошади из курганных погребений юга 
СССР. Последняя имела высоту 139,5 см. Тем не менее, некоторые 
вымершие формы лошадей были мельче кармирблурской. По соот
ношению промеров лошадь древних пародов, живших в лесах Гер
мании, имела высоту холки всего 118 см. (Дюрст).

5. Некоторую аналогию типа лошади с Кармир Блура можно 
видеть в одновременной лошади бронзового и начала железного 
века, периода свайных построек Швейцарии (около 2000 лет назад). 
Она, по Дюрсту, имела „поразительно стройные, тонкие кости 
конечностей14.

6. Подтверждение наших данных в отношении размеров и распо
ложения ушей лошади с Кармир Блура, а также малого размера 
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ее глаз — мы видели в серебряном ритоне V века из Мазандерана 
(Пиотровский).

7. Габитус кармирблурской лошади весьма напоминает та
ковой дикой лошади „Солютре", приведенный Дюрстом, но за
метно отличается от лошади Пржевальского, к которой были близки 
четвертичные лошади из окр. Хурдалана и Балаханов (по Богаче
ву, 2). По некоторым соотношениям промеров описываемая лошадь 
близка к лошади Хоменко.

8. На основании всех предыдущих пунктов выводов мы мо  
жем предполагать, что лошадь, найденная на Кармир Блуре, жившая 
около 2800 лет назад, была представителем определенной выведен
ной породы или отродья.

*

9. По большинству соотношений промеров՜ .черепа, по отно
сительной длине зубных рядов, по ширине плюсны и отношению 
длины плюсны к теменной длине черепа —лошадь, найденная на 
Кармир Блуре, должна относиться к восточному типу. По соотноше
нию ряда промеров она наиболее близка к современному типу 
араба.

10. Судя по количеству и строению зубов кармирблурской 
лошади, это животное сохранило примитивную черту—волчий зуб, 
который у нее был хорошо выражен.

11. По сложности эмалевых петель коренных зубов кармир- 
блурская лошадь могла бы быть отнесена к западному типу. Но эту 
же складчатость можно рассматоивать и в другом освещении. По 
Антони ус у (цит. по Браунеру.), лошади, питающиеся влажной, 
сочной растительностью, обладают зубами более складчатыми, чем 
лошади, которые едят сухие степные травы. В отношении нашей 
кармирблурской лошади может иметь место следующее явление 
несмотря на то, что эти животные были на юге в сухом климате, 
они, как ценные животные, имели хороший уход и исстари в тече
ние многих поколений питались, в основном, сочной, влажной рас
тительностью. Забота урартов об ирригационных сооружениях, об 
их полях, пастбищах и возделываемых растениях подробно изло
жены у Б. Б. Пиотровского.

12. По относительной длине зубных рядов и их массивности 
кармирблурская лошадь резко отличается от всех вымерших, опи
санных форм Equus caballus.

13. Массивность нижней челюсти (отношение высоты ветви к 
основной длине=20,1 и высота ветви перед Рпй по отношению к 
длине челюсти = 12,9)—-объясняет, в порядке корреляции, строение 
и размеры Proc, jugulares кармирблурского экземпляра лошади.

14. При накоплении материала по лошади времен урартов, если 
подтвердятся на большем материале отличительные черты этой 
исчезнувшей формы, она должна быть названа в честь так много 
сделавшего по изучению урартов Бориса Борисовича Пиотровского 
его именем: Equus caballus Piotrovskyi. * ’

I
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15. Экстерьер лошади урартского времени, повиди.мому, сыграл 
немалую роль в формировании ряда современных пород лошадей 
восточного типа. Сколь сильно это влияние еще проявляется на 
местной лошади, характерной для горной местности Армянской 
ССР вопрос, который, возможно, в дальнейшем смогут решить 
наши зоотехники. *
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И. *»ММ|  
1 

ԿԱՐՍՆՐ ՐԼՈհՐՒ ՊեՂԱԾՈ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԺԱԱԱՆԱ- 
ԿԱՏՐՋԱՆհ ՋՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Կարմիր Բլուր ի (Երևանի շրջակայք, Հայկական Ս Ս Ռ) ուրարտական 

պալատի և ամրոցի պեղումևերի ժամանակ Բ. Բ. Պիոտրովսկին հա յտնա- 
բերել է մոտ 2500 տարվա հնության ձիու ոսկորներ։

Նյութի մշակումը նպատակ է դնում վերականգնել ուրարտացիների 
ժամանակաշրջանի ձիու ընդհանուր կերպարը, ըստ որում որոշվում է, թե 
թնչ *"իպի պաականել այն, և տրվում է նրա համառոտ նկարագիրը։ 
Բավարար չափով ոսկրաբանական նյութ չունենալով, հեղինակը չի բնու֊ 
թադրում այն մամանակվա ձիերի ցեղը կամ պոպուլացիան, այլ տվյալներ 
4 բերում միմիայն մի օրինակի համար։

Ուրարտացիների ժամանակաշրջանի ձիու հևսւնաբաշի բարձրությոլնր 
125,5 Uli կ, համեմատաբար փոքր դլոլիյ, ճակատի լայնությունը 12,8 ud 

ականջները փոքր և իրարից հեռու ^դասավորված, մի փոքր կախ. աչքերը 
'1,Г,РР չա։իի կտբուկ դեպի առաջ ուղղված . ոտքերը բարակ, թեթև.
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սմբակները փոքր և ղիք կանգնած. դերակշող ընթացքը (քւո յլվա А քր\----
արշավ կամ վարդէ

Կարմիր Rլուրում հայտնաբերված ձին ավելի փոքր է եղել նույն 
J- ամանա կաշրջան ի սկյութական ձիուց։ 'հրւս հա բ իտուս ր հիշե ցնում է 
է1]ոլյուսէրեյ> վայրի ձիու հաբիտուսը։ Цափումեերի մի քանի առնչություն֊, 
ների համաձայն ուրարտական ձին մոտ է Equus Khomenkoi* Д^» Р.пш 
դանգի նա պատկանում է ձիերի արևելյան տիպին։

Ատամների համեմատական երկարությունը և նրանց մ ա и и իվու թ յուն ը 
(ստվարությունըվ կտրականապես տարրերում են Կարմիր Р լուրում դսէնը֊ 
փսծ ձին մյուս բո լոր նկարագրված անհայտացած ձևերից։

Եթե ուրարտական ձիու վերաբերյալ բավականաչափ նյութ կու
տակվի և հաստատվեն այդ անհետացած ձևի բնորոշ գծ երր, նալ ի պատիվ 
p, P. ՊիոտրովսկոԼք որն այնքան մեծ աշխատանք է աարել ուրարտացի֊ 
ների ոլսուէքե աս ի րութ յան գործում, պետք Է նրա անունով կ"Հվ[' EqUUS 
caballus Piotrovskyi.
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ИЗВЕСТИЯ АК А Д EMJjH Н АУ К АРМ я Н СК ОЙ ССР

Չէական «փտություններ М 10, 1947 Естественные науки.

ЖИВОТНОВОДСТВО

С. М. Саркисян

Влияние переноса (трансплантации) оплодотворенных 
кроличьих яйцеклеток на живой вес развивающихся от 

них трансплантантов
Работы последних лет по изучению характера взаимовлияния 

подвоя и привоя, в результате которых, судя по опубликованным 
сообщениям, была установлена возможность получения вегетативных 
гибридов у растений (1, 2, 3, 4.), естественно, привлекли к себе вни
мание животноводов.

Нет сомнения, что установление аналогичной возможности, т.е. 
получение гибридных животных, минуя скрещивание, в животном 
мире, в частности у млекопитающих , обогатило бы наши знания в 
области разведения с/х животных и могло бы быть практически 
использовано в селекционно- племенной работе.

Однако, если изучение этого вопроса при работе с раститель
ными объектами с методической точки зрения особых трудностей 
не представляет, то при работе с животными объектами оно встре
чает значительные затруднения.

Возможно, что трансплантация гонад и оплодотворенных (или 
искусственно активированных) яйцеклеток является единственным 
способом для изучения этого вопроса. Что касается трансплантации 
других органов тела животного, не играющих после заживления не
посредственной роли в половом размножении, то вряд ли это при
ведет к желаемым результатам, хотя подобные мысли и были выс
казаны (5.).

К настоящему моменту известен ряд работ, прямые или косвенные 
результаты которых нередко использовались для отрицания возмож
ности так называемого соматического влияния организма реципиента на 
трансплантат в смысле возникновения несвойственных трансплантанту 
наследственных изменений. Так, например, работы Неаре (6) на кро
ликах, Castle and Phillips (7) на морских свинках, Klatt (8) на насеко
мых и других привели к заключению, что пребывание зародышевых 
клеток одного генотипа в организме другого животного, с заведомо 
отличающимся генотипом, не приводит к изменениям, могущим от
разиться на фенотипе организма, развивающегося от таких клеток. 
Однако, результаты перечисленных работ, по ряду причин, не могут 
быть признаны удовлетворительными на настоящем этапе изучения
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вопроса^ Прежде всего, во всех работах наблюдения велись! 
над простыми (качественными), заведомо хорошо проявляющимися® 
признаками, в то время как для получения исчерпывающего ответа® 
необходимо было бы взять и сложно наследуемые (количественные)! 
признаки, часто являющиеся физиологическими особенностями орга<® 
низма, пли, в крайнем случае, количественную сторону качественных! 
признаков.

С другой стороны, имеющиеся наблюдения были проведены 
только па однократных трансплантантах, в то время как для полу- 1 
чения исчерпывающего ответа было бы желательно производить не
однократно ю трансплантацию одного „генотипа* в организм друго
го „генотипа".

Наконец, нам известно из опытов с растениями, что часто име
ющие место (в результате прививок) наследственные изменения про
являются на первом или втором семенном поколениях. Имеющиеся 
же наблюдения над животными сделаны, в основном,, на самих 
трансплантантах.

Следовательно, перед тем как снова подойти к изучению воп
роса характера взаимодействия реципиента и трансплантанта, необхо
димо выработать методику, свободную от упомянутых недостатков.

В течение 1945 — 46 г г. мы произвели в этом направлении 
серию опытов на кроликах. Настоящая работа является результа
том первого этапа, т. е. опытов но установлению влияния трансплан
тации оплодотворенных половых клеток на живой вес растущего 
трансплантанта. В данном случае живой вес рассматривается как ко
личественный признак.

Само собой понятно, что пока не будет установлена безвред
ность манипуляций, производимых при уже выработанной технике 
трансплантации половых клеток на дальнейшие проявления наслед
ственных свойств, всякие рассуждения об имевших место у транс
плантантов достоверных изменениях не могут считаться обоснован
ными.

Результаты экспериментов

Объектом наших наблюдений служили два помета трансплантантов 
кроликов, в одном из которых было 2, в другом—3 крольчонка. Кон
трольными животными служили их родные братья и сестры, нормаль
но рожденные донором в те же сроки (количество их и соотноше
ние полов приведены в таб. 1).

Почти одновременное рождение как трансплантантов (реципиен
том), так и контрольных животных (донором), являющихся полно
кровными родственниками трансплантантов, достигается тем, что в 
момент вымывания яйцеклеток из Фаллопиевых трубок часть, их 
предумышленно оставляется у донора, или же определенное число 
яйцеклеток обратно трансплантируется в организм донора.
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Опытные крольчата отнимались от матерей в 45-дневном возрас
те, рассаживались поодиночке в просторные клетки и кормились 
вволю при обилии зеленого и концентрированного кормов.

Таблица 1
Соотношение полов и количества животных— трансплантантов и 

контрольных—в обоих опытах

м Группа \
крольчат

Число крольчат
опыта Самки Самцы

•
1 Трансплантанты — 2

- Контрольные 2 շ

2 Трансплантанты 3 —

Контрольные 2
■

Взвешивание производилось ежемесячно.
Результаты взвешиваний до момента достижения 5-месячного 

(половозрелого) возраста показаны кривыми на схемах I н П.
Из I схемы видно, что трансплантанты (сплошная линия) во 

всех датах взвешивания показали живой вес выше контрольных 
(пунктирная линия.), рожденных от соответствующего донора.

Хотя разница между показателями живого веса во всех случа
ях, как это видно из табл. 2, значительная, мы не находим пока воз
можным приписать эту разницу влиянию реципиента, хотя в опытах 
с растениями такие явления наблюдаются часто. В данном же слу
чае, это могло бы произойти и благодаря разнице в количестве 
крольчат у реципиента и донора и в связи с этим неодинаковых 
условий кормления и содержания до момента их отсаживания.

Таблица 2

Разница между средними показателями живою веса трансплантатов и 
контрольных животных

В о з р а с т к р 0 л ь ч а I
опытов 1 месяц. 2-меся ч. 3-месяч. 4-месяч. 5-месяч-

1 175 187 303 261 297

II 120 37 21 55 30

Кривые, изображенные на схеме II, показывают, что транс
плантанты, уступая по среднему показателю живого веса контроль
ным кроликам, догнали последних немедленно после их отсаживания 
поодиночке. Таким образом, в этом случае мы наблюдаем отстава
ние трансплантантов, что опять-таки может быть объяснено неравен
ством условий, связанным с многочисленностью их в помёте по 
сравнению с контрольными животными.

Помимо этого, в данном случае наблюдается повышенным темп

Известия 10—5
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роста трансплантантов по сравнению с контрольными животными, что 
почти отсутствовало у контрольных животных 1-го опыта, которые 
также отставали от трансплантантов.

Схема 2Схема 1
Изменение живого веса трансплантан

тов и контрольных животных в ] опыте 
(дата окрола 30/IV—1946 г.)

Изменение живого веса трансплантан
тов и контрольных животных во 
те (дата окрола 18/V—1946 г.)

]] олы

На основании изложенных результатов мы приходим к следую 
щим выводам:

1. Перенесение оплодотворенных яйцеклеток от одной матки к 
другой не оказывает вредного влияния на дальнейшее проявление 
признака живого веса у трансплантанта.

2. Этот метод при применявшейся нами технике гомопласти 
ческой трансплантации может быть использован для изучения ха
рактера влияния реципиента не только на качественные, 
личественные признаки трансплантанта.

Институт Животноводства АН Арм, ССР. Лаборатория
генетики сельскохозяйственных животных.

но и ко
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Utvrqujuili U. U*.

ՃԱԳԱՐՆեՐհ ՐեՂԱՆԱՂՈՐՂԱԾ ՋՎԱԲՋհՋՆեՐՒ ՏեՂԱՓՈԿԱԱՆ 
(ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑՒԱՅԽ) ԱՋԴեՑՈՒՔՅՈհՆԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ

ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՆՏՆեՐՒ ԿեՆԴԱՆհ ԿՏՈ֊հ 4.ՐԱ ,ԱՄՓՈՓՈՒՄ
տարիների լլն թ աց քում բույսերի վլ>սւ կատա րվտծ ա^սս։^ 

տանքներից պարզվեց այսպես կոչված վեդև։ոատիվ >ftրրիդնևրի ստացման 
հնարավորությունը։ Այդ փաստը մեծ հև տա քրքրոէթ յուն է ներկայացնում 
կենդանաբանս։ թյան ասպարեզում աշխատողների համար և աոսւվել Հս 
անասնապահության համար) որտեղ նա կունենար ոչ միայն տեսական, 
այլ և դործնական նշանակություն, եթե ապացուցվեր կեն ղան քներ ի ^իր~ 
րիդիդացման հնարավորությունը առանց անմիջական տրսւմա քս աչման։ 
Այդ նպատակով կենդանիների վրա դրված փորձերը (ինչպես և բուսական 
ոբեկտներից ստացված նախնական տվյալների մեծ ւ<ասըի ուղղակի դրական 
արդյունքներ չեն տվել։ Սակայն այմմ, երբ բույսերի նկատմամբ վեգե֊ 
տատքվ հիբրիդների ստացման խնդիրը դրականապես է վճռված, ան հրա
ձև շս։ է նորից կրկնեք կենդանիների վ(1ա նո։ յն նպատակով կատարվող 
փորձերըէ այս անդամ ունենալով նախօրոք մշակված աշխատանքի կատա
րելս) դո րծ if ա ծ մեթոդք որը հնարավորության սահմաններում զուրկ լինի 
այն բոլոր մեթոդական թեբությունններից, որոնք ունեին այդ ուղղու
թյամբ կատարված նախորդ աշխատ՚-սնքնևրը՛

Սեցիպիենտի և տ ր ան и պ լան տան տ ի փոխազդեցության բնույթն ու- 
սոււէեաս ի րև լու մեթոդիկա մշակե լու նպատակով 1945 — 46 թ վականների 
ընթացքում մեր կատարած փորձերից պարզվեց, որ մեկ ճաղարամայրից 
բեղմն ավորվ ած ձվաբջիջները նույն ցեղին պատկանող ուրիշ ճադա բա մ այ
րին տեղափո խելը դոնե վնասակար ազդեցություն չի թողնում տրանսպլան- 
տանտի կենդանի կշռի հևտտդա դրսևորման վրա։ Հետևապես րեղմեաէվորվսէծ 
ձվաբջիջների տրանսպլանտացիայի մեթոդով հնարավոր կ ուսումնասիրել 
րևցիպիենևտի ազղեցությունը ոչ միայն տրանи պլանտանտի որակական֊ 
պարզ հատկությունների, այլև ք անա կա կան- բա ր դ հատկությունների վրա, 
որոնցից շատերը փ ի զիո լոզի ական բնույթ են կրում։
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ЖИВОТНОВОДСТВО

М. А. Аракелян

Нарушение нормального соотношения полов 
при инбридинге сельскохозяйственных животных

Сообщение I.

Родственное разведение, как известно, является одним из ме- 
тодов, издавна применяющихся в практике скотозаводского дела.

Интерес к изучению инбридинга животных, в частности его 
биологической сущности и практического применения, обусловлен 
тем, что он является одной из актуальных, но наименее разработан
ных проблем в области зоотехнической науки. Проблема инбридинга 
у сельскохозяйственных животных приобретает большое значение 
еще и потому, что в данном вопросе имеется ряд далеко неприми
римых и принципиальных разногласий между формально-генетиче
скими положениями и учением Дарвина и его последователей.

Известно, что менделевско-моргановская генетика считает 
родственное разведение методом нейтральным: согласно этой теории 
результаты, получаемые от инбридинга, зависят исключительно и 
только—от присутствия или отсутствия у разводимых животных и 
размножаемых растений летальных и полулегальных генов их го- 
мозиготизацией.

„Депрессию,—пишет акад. Т- Д. Лысенко,—вырождение потом
ства у многих инцухтированных растений—перекрестннков генетики 
объясняют гомозиготизацией летальных (смертоносных) и полуле
гальных (полусмертельных) генов, г. е. неизменных кусочков хро
мосом. Но с позиций генетической теории корпускулярное™ объяс
нить многие факты, наблюдаемые в природе и в человеческой прак
тике, нельзя. Укажем хотя бы на следующее: у одного и того же 
растения близкородственное разведение в одних случаях будет на
столько вредным, что не происходит даже завязывания семян, в дру
гих же случаях—не только у этих растений получаются семена, 
но из них получаются нормальные, недепресснвные растения- (4).

Важнейшим заключением по этому вопросу, к которому при
шел Ч. Д а р в и н (1,2) на основе тщательно проведенных опытов, 
было то, что перекрестное опыление обыкновенно оказывает на 
организм благоприятное действие, а самоопыление—часто вредное. 
Он утверждал, что преимущество перекрестного опыления является 
не каким-либо мистическим свойством двух различных соединяю
щихся особей, а зависит от того, что эти особи, сами или их пред-
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ки, подвергались влиянию различных условий среды или же изме
нились спонтанно, так что в обоих случаях, в известной степени,՜ 
дифференцировались и их половые элементы. Ущерб же, наносимый 
организму самооплодотворением, является результатом недостатка . 
такого рода, дифференцирования половых элементов.

Учитывая вышеизложенное, мы, еще в начале 1945 года, заня
лись в Институте Животноводства экспериментальным изучением 
влияния разных степеней инбридинга на потомство при строгом 
отборе биохозяйственно полноценных животных при воспитании их 
в сходных и различных условиях существования.

В целях получения результатов в сравнительно короткий срок 
для экспериментов были взяты кролики породы .советский мардер“ 
(еще недостаточно очистившейся от влияния примененного в прош
лом инбридинга при консолидации породы).

Для сравнительного изучения полученных результатов ннбред- 
ныхи неинбредных животных все отобранные кролики были разбиты 
на группы:

1) инбредную-»-разводимую с применением строгого отбора 
биохозяйственно полноценных животных и

2; контрольную, разводимую без применения инбридинга.
Кормление и содержание обеих групп было удовлетворитель

ное и одинаковое.
Спаривания экспериментальных кроликов проводились в следу

ющих степенях родственного разведения: отец с дочерью, с внуч
кой, правнучкой и т. д., сын с матерью, брат с сестрой, полубрат 
с сестрой и, наконец, спаривание животных более дальнего родства.

В процессе экспериментальных работ в инбредных группах 
кроликов, воспитываемых в одинаковых условиях содержания и 
кормления, во втором инбредном поколении и дальше было заме- 

.чено нарушение нормального соотношения полов в сторону коли
чественного перевеса рожденных мужских особей над женскими. 
В некоторых семействах и линиях это явление было выявлено осо
бенно резко. Все эти семейства и линии были выделены в отдель
ную группу, названную нами „самцовая линия", которая и размно
жалась отдельно с целью дальнейшего изучения замеченного нового 

„признака.
В настоящее время мы располагаем данными только по трем 

инбредным поколениям. Остановимся прежде всего на плодови
тости, и нару тении соотношения, полов в связи с повышением 

.инбредных генераций (табл. 1).
Как видно из приведенных в таблице данных, средняя плодо

витость инбредных маток хотя со второго поколения и начинает 
падать, но сравнительно медленно. Так, средний размер пометов 
инбреднбй группы в целом в III поколении, по сравнению с инбред- 
ной I поколения, уменьшился на 0,49 крольчонка, а по сравнению 
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со своей контрольной группой—на 0,54 крольчонка. Приблизительно 
такое же положение наблюдалось и в остальных группах.

Такое медленное падение плодовитости инбредных кроликов по 
сравнению с неинбредными, следует объяснить действием проведен-

• Таблица 1
Результаты, полученные от родственного рааведения кроликов, за 3 года
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1945
1. Инбредная группа I 9 57 29 28 104 6,33

2. Контрольная — 8 50 — — 1— 6.25

1. Инбредная— 
«самновая линия» И 25 156 ПО 46 239 6,24

1946 2. Контрольная — 12 73 87 86 103 6,1

3. Инбредная группа 
в целом II 44 266 164 102 160 6,04

1. Инбредная— 
«самцовая линия» III 23 137 99 38 260 5,95

1947 2. Контрольная — 13 83 41 42 98 6,88

3. Инбредная группа 
в целом III 38 222 141 81 174 5.84

ного строго отбора лучших по конституции и состоянию здоровья 
животных,՛ а также отбором для размножения самок от сравнительно 
многоплодных маток. Анализируя весь полученный приплод инбред
ных и неинбредных кроликов по признаку пола в указанных груп
пах, мы установили весьма интересные явления.

В I инбредном поколении соотношение полов было совершен
но нормальное, во И же поколении—инбредная группа в целом 
имеет, по сравнению с I поколением, увеличение рождаемости сам
цов на 53,8%» а в И1 инбредном поколении, по сравнению также 
с I, увеличение на 67,3%- Если же сравнить соотношение полов, 
полученное от „самцовой линии" II инбредного поколения с таковым 
своей контрольной группы, то станет еще нагляднее резкое увели
чение количества мужских особей, превышающее контрольную 
группу на 132%, а в III поколении, по сравнению со своей контроль
ной группой, превышение уже на 165%.

Таким образом, хотя в общем средняя плодовитость инбредных 
кроликов до III генерации включительно, по сравнению с контроль
ными, падает несколько медленно, но зато, в противоположность
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ф 
этому, замечается резкое увеличение количества мужских особей 
(во II поколении на 100 9 приходится 239 в III поколении на 100 9 
260Ժ) и, следовательно, соответственное уменьшение количества 

.самок, чтов итоге приводит к сильному уменьшению воспроизводя
щего состава маточного поголовья.

Важно также отметить, что в отдельных инбредных линиях, 
вместе с сильным нарушением соотношения полов, резко падает и 
плодовитость.

В качестве доказательства сказанного приводятся данные, по
лученные от инбридинга на отца—самца № 20 (табл. 2).

Из таблицы видно, что от спаривания отца с дочерью в 4 ок
ролах было получено 27 крольчат, из которых самцов было 14 и 
самок—13, что составляет соотношение—на 100 самок 108 самцов. 
Средний размер помета равняется 6,75 крольчат.

От спаривания самца № 20 с внучками от 5 окролов получено ' 
28 крольчат; из них самцов—18 и самок—10. Соотношение полов в 
этом случае составляет уже на 100 самок 180 самцов, а средняя пло
довитость составляет 5,6 крольчонка на окрол. Наконец, от того же 
самца, покрывшего своих правнучек, от 5 окролов было получено 
лишь 24 крольчонка, из коих 17 было самцов и 7—самок: соот
ношение полов нарушается еще больше и составляет на 100 самок 
243 самца, а размер помета падает до 4,8 крольчат.

Приведенные данные наглядно показывают, что с увеличением, 
количества самцов в пометах резко уменьшается средний размер 
помета. Так, например,—средний размер помета у правнучек, по 
сравнению с таковыми, полученными от бабушек, уменьшается на 
1,95 крольчонка, или на 28,9%’ а соотношение полов, наоборот, уве
личивается (до 243 самцов) на 135 самцов, или на 127%. Поэтому 
трудно согласовать объяснение связи между необычайным наруше
нием соотношения полов и величиной помета при инбридинге с име
ющимся в генетической литературе высказыванием, считающим ма
ленькими пометами те, которые подверглись действию повышенной 
смертности эмбрионов мужского пола, и, наоборот,—большими по
метами, где не было такого явления и, стало быть, сохранились 
самцы.

Следовательно попытка—объяснить уменьшение размера поме
тов при инбридинге с позиций гипотезы летальных факторов—повы
шенной смертностью эмбрионов мужских особей совершенно неубе
дительна и не соответствует, в данном конкретном случае, действи
тельности, так как, по крайней мере в 8 случаях из 10-и (во II и III 
инбредных поколениях), явное количественное преобладание мужско՜ 
го пола над женским получено именно в маленьких по величине по
метах, при числе крольчат в них менее 5-и и только в одном слу՜ 
чае—6-и. Таким образом, объяснение этому следует искать, как нам 
кажется, не в летальных или полулегальных факторах, а в какой-то 
своеобразной чувствительности к взаимной избирательности менее



Результаты инбридинга на отца, деда и прадеда самца Л8 20 (1945, 1946 и 1947 годов)
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дифференцированных половых клеток в процессе оплодотворения, обус
ловливающей получение большего числа мужских особей, чем женских, 
как явление, связанное, очевидно, с применением длительного близко
родственного разведения.

Но, с установлением факта такого необычайного нарушения со
отношения полов, необходимо было выяснить вопрос—является ли это 
закономерным и действительно связанным с инбридингом явлением, 
или оно носит чисто случайный характер?

Для выяснения этого вопроса в 1947 году было проведено два 
следующих опыта:

Опыт /. На основании соответствующих работ И. В. Мичу
рина (9), акад. Т. Д. Лысенко (4,5) и др. мы предполагали, что 
при ином сочетании спариваемых пар кроликов, даже внутри самой 
инбредной „самцовой линии", можно будет снова восстановить ут
раченное качество инбредных кроликов—т. е. нормальное соотно
шение полов.

Для проверки нашего предположения бь ло проведено реци
прокное скрещивание кроликов, взятых из различных семейств той 
же инбредной группы „с^мцовой линии". Кроме подопытной груп
пы, для сравнения полученных результатов имелась также и кон
трольная группа.

Самки контрольной группы покрывались родственными им сам
цами (брат, сын, прадед). Последние одновременно использовались 
и для реципрокного скрещивания. Получетые результаты приведе
ны в табл. 3. Они ясно показывают, что реципрокное скрещивание

Таблица 3
Результаты, полученные от реципрокного скрещивания 

и близкородственного разведения кроликов
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61-2-5 6 4 2 21-2-5 4 3 1

Итого 03 32 31 * 45 32 13
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103 246
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кроликов в подопытной группе дало, как и следовало ожидать, по
ложительные результаты в отношении восстановления нормального 
и обычного для кроликов соотношения полов (литературные дан
ные— 104.5Ժ1:1009): в среднем —на 100 самок 103 самца, тогда как 
в контрольной группе от'близкородственного разведения было по
лучено на 100 самок 240 самцов, т. е.» по сравнению с подопытной 
группой, больше на 148 самцов. Положительные результаты были 
получены и по плодовитости: от одних и тех же самцов, при скре
щивании, от каждой самки в среднем получено 7 крольчат, а в 
контрольной—от инбредных кроликов—5,62 крольчонка в помете, 
т. е. на 1,38 крольчонка меньше, чем при скрещивании, а одна мат
ка (№ 58—6) после неоднократного спаривания с родственным сам
цом не дала вовсе приплода.

На основании полученных выше экспериментальных данных 
можно притти к следующим выводам:

а) явление необычайного нарушения соотношения полов носит 
не случайный характер, а является следствием и прямым результа
том близкородственного разведения у кроликов;

б) нарушение соотношения полов, как вредное и связанное с 
близкородственным разведением явление, может быть исправлено 
скрещиванием животных с различным происхождением или различ
ных линий, хотя бы и внутри инбр°дной группы. С применением 
даже однократного скрещивания между кроликами из различных се
мейств той же инбредной „самцовой линии* в I же поколении (Ft) 
восстанавливается нормальное и обычное количественное соотноше
ние полов и повышается средняя плодовитость животных.

Наконец, надо допустить, что гаметы- яйцеклетки и спермато
зоиды, произведенные инбредными животными и оказавшиеся как 
бы менее пригодными или даже непригодными для оплодотворения 
при разведении в тесном родстве, становятся вполне жизнеспособ
ными и совершенно нормальными для оплодотворения при скрещи
вании неродственных животных.

Опыт 11. Целью второго опыта было установление влияния из, 
бирательности половых клеток при наличии в процессе оплодотво
рения чужих—неродственных и родственных материнскому организ
му сперматозоидов на изменение соотношения полов и плодови
тость, для чего было проведено двойное покрытие самок различны
ми самцами.

Для опыта было взято: 11 самок и 3 родственных им самца 
(однопометн^й брат, сын и отец) кроликов породы „советский мар- 
дер“ из инбредной группы „самцовой линии* и 2 самца Ne 36 поро
ды „белый великан" и №209֊ не родственный самкам, а также неин- 
бредированный самец породы „советский мардер". Все кролики вос
питывались в одинаковых условиях.

Результаты, полученные от двойного покрытия кроликов, при
ведены в сводной таблице 4 и на рис. 1.



Результаты двойного покрытия кроликов (1947 г.)
Таблица 4

М № 
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1 . 5-2 Неродствен, белый 
великан

Родственный брат 4 — 4 4 3 1 8

2.31-1—5 Родствен, полубрат Неродствен, белый 
великан

5 1 4 3 2 1 8

3.21-1 Неродствен, белый 
великан

Родственный брат 4 1 3 3 3 — 7

4 . 58-1 Родственный сын Неродствен, белый 
великан

6 3 3 — — — 6

5.58-1 Неродствен, белый 
великан

Родственный брат 4 2 2 — — — 4

6.5-5 Родственный брат Неродствен, мардер 7 5 2 2 1 1 9

7.21-6 Родственный брат Неродствен, мардер 7 5 2 2 1 1 9

8.31-1-2 Родственный отец Неродствен, мардер 6 4 2 3 2 1 9
9.21-3—7 Неродствен, мардер Родственный отец 5 1 4 2 2 — 7

10.5-6 Неродствен, мардер Родственный брат 5 1 4 — — — 5

11 • 5-4 Родственный брат
i

Неродственный 
мардер

2 3 3 — 5

Всего Всего 55 23 32 22 17 5
На 100 самок приходится самцов 72 340



Нарушение нормального соотношения полов при инбридинге 77

or HfРОДСТВЕННОГО а, 
32 к.°ол.,У6^ , /бу т

Z^2D3 . 
(*• Родственный 

ПЯТКАМ)

$2

07 Родственного $ 
յշ. крол ,3։,2հ.

I МЛГДЕГ(Р«ДСЧв€н- 
НУН М1ГГКЙ1Ч)

□гттгопб 
а՛ э ф"(го 

ста
Рис. 1. Избирательность оплодотворения при двойном покрытии 

инбредных самок с родственными и неродственными самцами-
Черные кружки (?) и квадраты (с?)—крольчата, полученные от род

ственных кроликов; наполовину черно окрашенные кружки (?) и квад
раты (с/)—крольчата, полученные от неродственных кроликов. Кроль
чата одного окрола расположены на одной горизонтальной линии.

Как показывают данные этой таблицы и рисунка 1, от двойно
го покрытия кроликов было получено всего 77 крольчат, из коих 
55 произошли от неродственных самцов № 36 и № 209, и только 
22 крольчонка—-от родственных маткам самцов, причем из числа 11 
окролов в 3 случаях от родственных самцов вовсе не было получе
но приплода, хотя эти самцы были плодовитыми—проверенными, и 
только в одном помете (самка № 5—4), из числа 5 крольчат 3 были 
получены от родственного самиа, а 2 крольчонка—от неродственного.
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Из вышесказанного виден явный количественный перевес кроль
чат, происшедших от неродственных самцов (71,4%), над получен
ными от родственных животных (28,6%)- Такое соотношение может 
быть объяснено только избирательным сродством между нерод
ственными гаметами.

Наши данные полностью подтверждают в этом отношении вы
воды, полученные д-ром биол. наук В. К. М и л о в а н о в ы м (8). 
Биологическая реакция между близкородственными яйцеклетками и 
сперматозоидами, очевидно, слабее, чем между неродственными га
метами. Такая способность взаимной и свободной избирательности 
менее родственных—достаточно дифференцированных половых клеток 
имеет, безусловно, большое биологически обновляющее и полезное 
значение для получения более здорового и жизнеспособного по
томства.

В таблице 5 .приведены сравнительные данные живого веса 
и выживаемости крольчат, полученных в тех же окролах от двой
ного покрытия.

Живой вес и жизнеспособность крольчат, полученных от двойного покрытия

Таблица ծ

Порода 
маток

Происхождение 
крольчат

Чи
сл

о 
кр

о ,
ьч

ат

Живой вес в 
2-мес. возрасте

Жизнеспо
собность

ДР °/о°/о
Выжило 
до 2-м. 
возр.

%%

Советский 
мардер

Инбредные 22 556 100 13 59,1

• Метисные и от 
неродс1Бснного 
самца

55 784 141 46 83,6

Как видно из таблицы, пнбредные крольчата, полученные от 
вынужденного оплодотворения или, вопреки избирательности, от 
гамет родственных животных, имеют значительно меньший живой 
вес и сильно сниженную жизнеспособность.

Из 22 инбредных. животных до 2-месячного возраста выжило 
13 голов; падеж составляет 4О,9°/о, в то время как из однопометных 
крольчат, полученных от неродственных самцов, сохранилось 46 
крольчат: падеж составил—17,4%, или, примерно, в 2,3 раза меньше, 
чем падеж инбредных кроликов.

Еще более интересные данные получены в опыте относительно 
сдвига в соотношении полов:

Из числа 55 крольчат, полученных от самцов Хе 36 и № 209, 
29 крольчат были самцами и 32 самками. Соотношение полов соста
вляет—72 самца на 100 самок, тогда как от родственных самцов из 
числа полученных 22 крольчат 17 крольчат были самцами и лишь 
5 голов самками, т. е- соотношение полов в этом случае уже 
составляет—340 самцов на 100 самок.
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Таким образом мы и в данном случае установили количествен- 
* ный перевес мужских особей, полученных от родственных самцов, 

над самками, происшедшими от неродственных самцов, превышаю- 
| щий последний, из расчета на 100 самок, в 4,8 раза, или в абсолютных 

цифрах—на 268 самцов.
Из приведенных фактов мы приходим к заключению, что 

наличие в процессе оплодотворения сперматозоидов другой породы 
или неродственных животных еще больше сказалось на избиратель
ности половых клеток родственных животных, чем это было в дру
гих предыдущих опытах, в результате чего из полученного и без 
того малочисленного поголовья инбредных крольчат подавляющее 
большинство—81,8°/0—оказались самцами и лишь незначительная 
часть—18,2°/0—самками.

Эти данные лишний раз подтверждают наш предыдущий вывод, 
что нарушение соотношения полов следует рассматривать как 
явление, связанное непосредственно с близкородственным разведе
нием. Наконец, эти факты показывают, что длительное применение 
близкородственного разведения ведет к уменьшению плодовитости 
у кроликов и, что главное, у каждой новой инбредной генерации 
все больше и больше суживает возможности нормального развития 
женских особей и, наоборот, увеличивается количество рождаю
щихся крольчат мужского пола.

Итак, возникает вопрос—каким же образом могла быть при
обретена инбредными кроликами такая наклонность производить все 
больше и больше самцов?

Исходя из учения Дарвина, едва ли можно будет объяснить 
такого рода факт, как приобретенное путем естественного или даже 
искусственного отбора необходимое в смысле выживания и полезное 
в борьбе за существование новое качественно-прогрессивное из
менение. Так как всякая вновь появившаяся или ранее су
ществовавшая такая наклонность—производить в каждом последую
щем поколении все больше и больше самцов и соответственное 
численное уменьшение самок повела бы к резкому сокращению 
годного к расплоду маточного состава и, вместе с ним, к постепен
ному ограничению рамок потенциальных возможностей для нормаль
ного воспроизводства стада данной группы животных и, если к это
му добавить также, общее падение плодовитости инбредных живот
ных и малую выживаемость получаемого от них молодняка, то все 
эти факторы, разумеется, рано или поздно привели бы к постепен
ному исчезновению, а затем и вымиранию этих животных.

Вот почему нам кажется, что всякая появившаяся такая наклон
ность не могла быть приобретена и сохранена естественным или 
даже искусственным отбором.

Ч. Дарвин по этому вопросу писал: „Особь с наклонностью 
производить более самцов, чем самок, не должна^иметь большего 
успеха в борьбе за существование, чем особь с противоположной 
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наклонностью; поэтому наклонность подобного рода не могла быть 
приобретена путем естественного подбора... Но каким образом могла 
быть приобретена эта способность производить большее число сам
цов, остается темным"... И дальше: „...Возможно, что существуют 
неизвестные нам законы, которые у вымирающих рас, с несколько 
пониженною уже плодовитостью, приводят к тем же результа
там1*...^).

Полученные в наших опытах результаты —нарушение соотно
шения полов и вместе с ним—снижение плодовитости при длитель
ном близкородственном разведении, могут быть, следовательно, 
объяснены только недостаточно благоприятной дифференцирован
ностью половых клеток инбредных кроликов, зависящей исключи
тельно от природы или сродства произведенных ими гамет, их 
утонченной биологической чувствительности к взаимно избиратель
ному оплодотворению.

„Едва ли в природе существует что-либо более удивительное,— 
неоднократно указывал Дарвин,—чем чувствительность половых 
элементов к внешним влияниям и чем тонкость их взаимного срод
ства" (2).

Особенно высокую чувствительность к внешним влияниям и 
взаимно избирательному оплодотворению проявляют половые клет
ки инбредных животных, как это мы заметили в опытах по реци
прокному скрещиванию и двойному покрытию у кроликов. Это мы 
усматриваем у кроликов, которые при разведении в тесном родстве 
дают потомство с сильно нарушенным соотношением полов, и как 
это соотношение полов становится снова совершенно нормальным, 
когда они скрещиваются с неродственными особями другой или той 
же породы.

Отсюда следует, что, чем продолжительнее близкородствен
ное разведение кроликов, воспитываемых постоянно в одних и тех 
же условиях, тем больше стираются прежние, более благоприятные 
для избирательного оплодотворения различия половых клеток быв
ших родительских форм и, следовательно, тем все менее и менее 
дифференцированными становятся половые клетки у новых инбредных 
поколений, а вместе с ними суживаются также бывшие приспосо
бительные возможности к развитию этих животных. Вследствие 
этого, в каждом новом инбредном поколении взаимная избиратель
ность родственных гамет становится все более строгой, но, вопреки 
этому, все же происходит фактически, так сказать, вынужденное 
оплодотворение ввиду отсутствия выгодных условий для нормаль
ной и свободной избирательности более благоприятно и лучше диф
ференцированных гамет. Проявление такой строгой взаимной изби
рательности инбредных гамет и вместе с ним вынужденного опло
дотворения мы видим именно в необычайном нарушении вторичного 
соотношения полов у кроликов, разводимых в тесном родстве.

Как известно, наличие двух X половых хромосом в оплодот- 
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Иоренном яйце дрозофилы и млекопитающих животных решает во- 
I прос развития и получения из этих яиц самок, а при наличии в опло
дотворенном яйце одного X и другого У хромосом обусловли- 

! вает развитие и получение из таких яиц не самок, а самцов. В обыч
ных нормальных условиях разведения кроликов, т. е. при скрещи- 

I вании неродственных особей, рождается, примерно, равное количе- 
■ ство самцов н - амок, принимая во внимание, что оба вида гамет, 
в лроизводимых гетерогаметным полом, вполне жизнеспособные, дос

таточно дифференцированные и пригодные для избирательного опло
дотворения.

Исходя из полученных в опыте результатов численного пере
веса гетерогаметного пола над гомогаметным, можно допустить, 
что, при оплодотворении родственных гамет, когда депрессия, вы
зываемая инбридингом, еще не успела зайти очень глубоко и между 
родственными половыми клетками сохранились пока-что кое-какие 
различия, очевидно, имеет место все же некоторое предпочтение 
слияния родственных яйцеклеток с такими, из двух видов, сперма
тозоидами, которые обусловливают развитие и получение из опло
дотворенных яиц мужских особей, и что, напротив, менее предпочи
таются при оплодотворении ро .ственных гамет те на сперматозои
дов, которые обусловливают развитие женского пола.

В силу такого явления получается, Невидимому, о чем свиде
тельствует также имеющийся фактический материал, именно нео
бычайно нарушенное соотношение полов у кроликов в сторону 
количественного перевеса самцов над самками.

Однако, и< этого нельзя сделать несколько преждевременный 
вывод, ч го при продолжительном инбридинге гаметы с Х-половы- 
ми хромосомами претерпевают депрессию приблизительно в одинако
вой степени и, поэтому, становятся более или менее сходными в 
некоторых своих основных чертах, чем мужские гаметы с У-хро- 
мосомами, которые также сильно подвергаются влиянию репрессии, 
но, очевидно, в несколько различной степени, пока такое предполо
жение не будет подкреплено данными биохимических исследований. 
Принимая во внимание установленный факт—-все большее и боль
шее сокращение количества самок и, напротив, численное возраста
ние самцов у каждой новой инбредной генерации, можно допустить 
следующий ход рассуждения: половые клетки с идентичными поло
выми хромосомами֊֊Х и половые клетки гетерогаметного пола с 
7-хромосомами подвергаются влиянию депрессии не в одинаково 
эавной степени. Как уже отмечалось, биологическая реакция при 
оплодотворении между близко родственными-гаметами слабее, чем 
лежду неродственными гаметами различных пород. Судя по этому, 
)пять-таки по полученным результатам, следует признать, что такая 
биологическая реакция между инбредными яйцеклетками и сперма
тозоидами с Х-хромосомами, как результат наступающей депрессии, 
:тановится сравнительно более слабой и, очевидно, депрессия насту- 
Ькестня 10—6
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пает здесь несколько раньше, чем это имеет место между яйцеклет
ками и инбредными сперматозоидами с различными половыми хро
мосомами, от слияния которых из оплодотворенных яиц развива
ются самцы.

Итак, установленный факт необычайного нарушения соотноше
ния полов в сторону численного перевеса самцов, а также снижения 
плодовитости, являющийся результатом близко-родственного разве
дения, следует рассматривать, как явление начавшегося биологически 
вредного действия депрессии, которая, в случае несвоевременного 
предупреждения, может зайти очень далеко и захватить в орбиту 
затухания основные приспособительные, жизненно важные процессы 
всего организма инбредных животных и довести их вплоть до пол
ного взаимного бесплодия.

I (оявление признака — произво дить больше самцов, чем самок —при 
разведении кроликов в тесном родстве, мы склонны поэтому рас
сматривать в качестве одной из более ранних стадий проявления 
депрессии и являющейся одновременно также показателем наступа
ющей полной общебиологической депрессии.

Необходимо отметить, что из вышеизложенного нельзя, однако, 
сделать вывод։ о невозможности вообще использования близко
родственного разведения в практике разведения некоторых видов 
животных.

Как показывают общеизвестные работы акад. Т. '!• Лисен- 
ко(4), акад. М. Ф. Ива нов а (6) и некоторых других авторов, близ
кородственное разведение может быть использовано в скотозавод 
ском деле, но применять его следует очень осторожно и умело — 
только на основе глубоких знаний принципов .дарвинизма.

Основная работа при консолидации определенных групп и ти
пов животных должна быть направлена не на достижение гомози- 
готизации вообще, а на предупреждение и ликвидацию вредного 
действия тесного инбридинга путем строгого отбора крепких по кон
ституции и состоянию здоровья животных и соответственного вос
питания их, которое обеспечивает, безусловно, известную дифферен
циацию половых клеток и придает этим животным биологически 
обновляющую силу.

Институт Жнвотновозства
Академик Наук Арм. (.СР.

Сектор Генетики и Селекции 
с/х животных.
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ՍեՈ֊ևՐհ ՆՈՐՄԱԼ ՃԱՐԱՐեՐՈհԹՅԱՆ MASONIC ՆեՂ 
ԱՋԳԱԿՑԱԿԱՆ ԲՈՒԾՄԱՆ ԴեՊ^հմ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏեՍԱԿԱՆ 

ԿեՆԴԱՆՒՆեՐհ ՄՈՏ

ԱՍ-ՓՈՓՈհՄ

ՀՍՍՌ Գիէությունների Ակադեմիայի Անասնսւպսւէոլթյս:ն Ինս tn ի - 
յէոլտոէմ մ Ս՛ով եա ական մարգեր» ցեղի ճաղ արների վրա Հեղինակի կատա
րած փորձնական աշխ ատան բն ե բ ր նպատակ են ունեցհ լ ուս ու սսաս ի րե լու 
զանազան աստ ի ճան ի ազգակցական բ/ււեւ1սւն ազդեցությունը սերնդի 
վրա.

Աեբակրման և խնամբի միանման պայմաններում դւոնվող ինբրեդա- 
յին ճաղարների t/ոտ, սկսած երկրորդ և բարձր ինբրեդային սերունդներից 
նկատվեց սեռերի նորմ ա լ թվային հարաբերության խախտմ ան երևույթ 
արականների բանակական դև րակշոութ յոլն իղականներ ի հանդեպ.

Հայտնաբերված երևույթ բ հատկապես ուժեղ նկատվեց ինբրեդային
ճագարների մի բանի խմբերում և բնտան ի բն ե բո է֊ մ, օբոնբ առանձնացվել 
ու. անվանվել Լին <ր արական զիծ». Այստեղ սեռերի բանակա կան հարաբերու- 
թյոլնր 2—րդ ինբրեդային սերնդում կազմուժ Էխ 100 էգերի դիմաց 239 արու՝ 
իսկ и fir րՆ դ гл ծ՚Նրխսծ ճ ա դա րՆ h ր 100 Լդեր^ւ դ^մա^ 2հ0 ալւսլւ Մ
/աէքանակ ասսէ^ճանէսբար պա կա սու մ Լր նաե սև բնգա ւովութ յ ունբ.

ԷԼղդակց ա կան ե ոչ ա զղա կցա!լան ճագարնե րր վրա դրված րե ց ի պրոկ
տրէսս Шխաչման ե կրկնակի ծածկման փորձել, ր հ ցեցին, որ ինբբեղա-
յին ճադարների մոտ սեռերի նորմալ հարաբերության խախտումը արա՛֊ 
կանների բանակական գերակշռությունը իգականների նկատմամբ և մյուս 
կողմից սերնդատվության պակասելր կրում են ոչ թե պատահական 
բնույթ, այլ աբդյունբ է նեղ ազգակցական րուծժսէնւ

Տբամա ի.ս.չւ1ան եղա՛նակը ւիոիւելիս, այսինքն ոՏ աղղա կցական և միջ
ցեղային տրտժա խաչման դեպում, ճւսղարների մոտ կրկին վե բականդն վում 
է սեռերի նորմալ բանակական հարաբերությունը և բարձրանա մ է սերբն- 
դաավութ յունր։

ճաղարներ ի սևոերի նորմալ հարաբերության անսովոր խախտումը և 
սերնդատվության անկման հաստատված փաստը, որոնբ հեաևանբ են նեղ 
ազգակցական բուծման պետբ է դիտել որպես սկսված դեպրեսիայի կեն
սաբանորեն ւխւոսակար 'հերդոբծման արդյսւնբ, ո բ ը կախված Լ ինրրեդա —
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յին Հագարների шրաագրած սեռական ըևսւրսփնսւէքւ»կ֊յոլիյու֊
նից, նրանց ոչ բավականաչափ և փոխաղարձ ընտրական բեղմնավորման 
համար ոչ բարենպաստ դիֆերենցիացիայից։

նեղ ագդակցակտն բուծ ման հետ կապված սեռերի բանակական նոր֊ 
մալ հարաբհրոէ.ի1 յան իւա խտման հատկանիշի երևան գալն ինբրեդային Հա
գարների մոտ մենր կողէքեակից ենք ղիտե լու որպես գեպրևսիա՚յի էիւաստ ֊ 
կար ազդեցութ յան ամենավաղ սաաղիանե րից մեկր ե, մ իա J ամանակ, որ
պես 4,սւՒ^ րնգհանուր կենսաբանական դեպրեսիայի ցուցանիշւ
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С. А. Оганесян

Кистовидные образования в костях травматического 
происхождения*

* Работа начата при кафедре рентгенологии Государственного Ордена Ленина 
института усовершенствования врачей имени С М. Кирова в ւ. Ленинграде.

Вопросы возникновения и образования костных кист уже дав
но привлекают к себе внимание исследователей. Вирхов (3) считал 
костную кисту результатом распада хондром, фиброхондром, гиган
токлеточных сарком и т. д., причисляя тем самым костную кисту 
к опухолям. Обнаруженные Вирховым при гистологическом иссле
довании стенок костных кист изменения' свидетельствовали, по его 
мнению, об их опухолевом генезе. В дальнейшем, в противовес 
этому толкованию возникновения костных кист, было выдвинуто 
предположение о травматическом их происхождении, и ряд авторов 
широко трактует каузальную связь их развития с травмой. Так, по 
данным Фельтен и Щтольценберг (12), на 68 случаев изолированных 
костных кист, собранных ими из немецкой литературы, в 39 случаях 
указывается на травму как на причину заболевания. В связи с появ
лением учения о фиброзных оститах или фиброзных остеодистро
фиях, выдвинутого в 1891 году Реклингаузеном (7), роль травмы 
в возникновении костных кист несколько уменьшается, уступая мес
то теории воспалительного или дистрофического их происхождения. 
Параллельно с этим, все же в литературе продолжают накапливать
ся наблюдения патолого-анатомического и клинического характера, 
позволяющие обосновать патогенетическую связь части кистовидных 
полостей с травмой (Фельтен и Штельценберг, Кёниг (14), Бенеке 
(11), Поммер (20) и т. д.).

По мнению Бенеке, костная киста образуется по аналогии с 
мозговыми апоплектическими кистами в результате травматического 
внутрикостного кровоизлияния. Бенеке полагает, что резорбция и 
организация внутрикостного кровоизлияния при этом отсутствуют, 
вследствие чего в результате кровоизлияния и происходит непос
редственное развитие кисты- Мнение Бенеке о травматическом воз
никновении костных кист поддерживается также Поммером. Он 
считает, что при больших внутрикостных кровоизлияниях давление 
излившейся крови и серозного эксудата на отводящие сосуды при
водит к значительному замедлению процессов резорбции в кости,
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в связи с чем заболевание принимает хроническое течение. Длитель 
ное местное повышение давления крови ведет в дальнейшем к эксцент
рической атрофии кости и к образованию полости. Конечный <15), 
присоединяясь к мнению Бенеке, пишет:—„В нашем случае установ
лено, что действительно первичные кистовидные полости могут 
развиваться из геморрагий’ когда последние по какой-нибудь при
чине не способны к организации и резорбции-. Этой же точки 
зрения придерживается и Ланг (17).

Отдельные авторы оспаривают травматический генез костных 
кисг и указывают при этом на очень большое несоответствие между 
столь частыми травматическими костными повреждениями и относи
тельно редким развитием кистовидных полостей. Необходимо под
черкнуть, что на самом деле кистовидные образования в костях в 
результате травмы возникают, повидимому, не столь редко. Про
текая во многих случаях бессимптомно, они не привлекают внима
ния больных и обнаруживаются лишь в качестве случайных находок 
при рентгенологическом исследовании (Майер (18), Кениг).

Изабелла Кирхнер (13), произведшая по предложению Кенига 
повторные исследования большого количества посттравматических 
вывихов и тяжелых контузий, в части случаев обнаружила наряду с 
другими костно-суставными изменениями и местные ограниченные 
костные просветления, которые, по мнению Кенига, и представляют 
собой результат травмы.

Несоответствие частоты травм частоте возникновения кистевид
ных полостей имеет и другие объяснения, зависящие от ряда при
чин. Большое значение для образования этих кистовидных полостей 
имеет место воздействия травмы. Губчатое вещество метафиза и 
эпифиза, как менее плотное костное образование, подвержено трав
матическим повреждениям. Относительно легкие травмы мета-эпи
физарных отделов могут сопровождаться внутрикостными повреж
дениями костных трабекул, недоступными иногда макроскопиче
скому определению, но ведущими к внутрикостным кровоизлияниям 
и к образованию кистовидных полостей. В более же плотном диа
физарном отделе кости отсутствуют условия, ведущие к возникно
вению аналогичных изменений.

При субпериостальных переломах накопившаяся под надкост
ницей кровь, поПоммеру, оказывает давление на отводящие сосуды, 

Чем самым затрудняя кровообращение, создавая стаз и ухудшая 
процессы резорбции, что также может обусловить возникновение 
кистевидных полостей.

Большое значение в возникновении травматических кистовидных 
полостей имеют также анатомические особенности кровоснабжения 
кости, где чаще всего образуются эти полости. Как известно, сосуды 
метафизов трубчатых костей, особенно в юношеском возрасте, име
ют характер, главным образом, концевых, в связи с чем коллатераль
ное кровообращение крайне затруднено. Это обстоятельство приво-
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дит к более легкому образованию костных некрозов вследствие на
рушения сосудистого питания кости или к пониженной резорбции 
при внутрикостном кровоизлиянии.

Эпифизарные артерии, происходящие из сосудов суставной 
капсулы, проникают в кость преимущественно в местах прикрепле
ния капсулы. В связи с этим при дисторзиях, подвывихах или выви
хах может нарушаться питание кости с последующим возникнове
нием ограниченных некротических очагов.

Подобный случай образования кистовидных очагов описывает 
Кениг у 36-летней женщины, у которой он наблюдал, после растя
жения связок, длящуюся месяцами местную припухлость н болез
ненность. При рентгенологическом исследовании был обнаружен 
очаг просветления в большой берцовой кости, вблизи сустава.

Аналогичный случай наблюдался и нами» Сл. I. Б-ой Ш. И. 45 л., 
врач. Приблизительно два года тому назад повторная дисторзия 
правого голеностопного сустава. В результате травмы незначитель
ные боли, особенно после длительной ходьбы. Припухлости/ измене
ний нормальной окраски кожных покровов и болезненности при 
пальпации не отмечается. Болезненность—только при сильном разги
бании стопы. На рентгенограмме, произведенной через полтора го
да после травмы, костных изменений не обнаружено. В настоящее 
время на снимке в области правого голеностопного сустава отме
чается небольшое просветление под тонкой корковой пластинкой 
суставной площадки таранной кости. Это просветление имеет четкие 
контуры, овальную форму размером приблизительно 3X4 мм без 
склеротической каемки вокруг.

Повидимому, можно провести параллель между описанными в 
литературе некрозами суставной головки после вправленных выви
хов и происхождением травматических кистовидных полостей.

Помимо указанных обстоятельств, обусловливающих образо
вание травматических кистовидных полостей, необходимо отметить, 
что в менее плотном губчатом веществе метафизов и эпифизов 
излившаяся кровь более легко может вызвать атрофию от давления 
окружающей костной ткани и повести к образованию кистовидных 
полостей. При переломах костей, сопровождающихся нарушением 
целости периоста, и, следовательно, при имеющейся возможности 
свободного кровоизлияния в мягкие ткани кистовидные полости 
могут образовываться преимущественно вследствие некрозов, в ре
зультате нарушения кровоснабжения того или иного участка кости. 
Ланг считает, что кистовидные полости в области самого перелома, 
как результат кровоизлияния, могут возникать при хорошей фикса
ция отломков.

Возникновение кистовидных полостей в области самого пере- 
лома наблюдал и Кениг.

Наряду с местными условиями возникновения травматических 
кистовидных полостей у отдельных больных, повидимому. играю?
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роль также некоторые индивидуальные особенности организма—своЙИ 
ство сосудов, крови, самих костей и т. д. (Лэнг). -Я

По данным С. Л. Рейнберга (6), кистовидные просветления 
могут возникать при внутрикостных кровоизлияниях и на почве I 
гемофилии.

Травматические кистовидные полости можно проследить как в 
ранее здоровой, так и в патологически измененной кости. Так, Бе
кер (10) приводит два случая перелома шейки бедра, где в одном 
случае кистевидная полость возникает в головке бедренном кости 
через три месяца после перелома, а в другом через 15 месяцев в 
области самого перелома.

В случае Пааса (19) травматическая кистовидная полость, под
твержденная впоследствии гистологическими данными, была выяв
лена через 4 года над наружной лодыжкой малоберцовой кости, на 
уровне перелома большой берцовой кости.

Кепи։ приводит случай Люмана, в котором полость образовалась 
в предварительно рентгенологически исследованной здоровой кости. 
В случае же Ридера (21) кистовидные полости после травмы обра
зовались в шейке и в валикообразно деформированной головке бед
ра- Пато-гистологические данные, подтвержденные различными пато- 
лого-анатомами, среди них и Шморлем, отрицали наличие тубер
кулезных и сифилитических изменений, а равным образом и изме
нений характера фиброзного остита- В этом случае возможно, что 
кистовидные очаги образовались на фоне заболевания остеохондро
патией Легг—Кальве —Пертеса. На такие изменения указывает и 
Кениг.

Таким образом, в большинстве приведенных случаев кисто
видные образования не только были тесно связаны с травмой, но в 
части случаев травматический их генез доказан гистологическими 
исследованиями после соответствующих оперативных вмешательств.

Иногда в губчатой ткани эпиметафизарных отделов вместо про
светлений встречаются округлые, резко отграниченные затемнения, 
которые, невидимому. надо считать обизвествлением участков нек
роза или кровоизлияний, вызванных травмой. На такие изменения 
указывает Кениг и считает их обизвествлениями в результате крово
излияний или некрозов-

Особый интерес в этом отношении представляет один из на
ших случаев, где наряду с отдельным участком асептического нек
роза кости, в резулыате травмы, появилась несколько позднее и 
кистевидная полость.

Сл. II*.  Б—ой X. С., 5 лег, поступил на рентгенологическое 
исследование по поводу вывиха правого бедра в тазобедренном суставе. 

• Случай нами прослежен а репггеновсьом отделении Инс։итута Ортопедии и 
Восстановительной Хирургии Министерства Здравоохранения Арн. ССР-
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По словам матери, 6 месяцев тому назад ребенок упал с небольшой 
высоты. Жаловался на сильные боли. Обращались к костоправу, 
который пытался вправить вывих, но безрезультатно.

На произведенной рентгенограмме области правого тазобед
ренного сустава определяется вывих правой бедренной кости кверху. 
Слегка латеральнее центра суставной головки бедра определяется 
участок равномерного гомогенного затемнения, лишенный структурного 
костного рисунка. Затемнение это, несколько овальной формы, диамет
ром приблизительно в I см, контрастно выделяется на фоне костной 
структуры головки бедренной кости. р. заключение: вывих правого 
бедра.- Участок обизвествления асептического некроза в суставной 
головке правой бедренной кости.

В дальнейшем проводится вправление бедра по Лоренцу с по
следующим рентгенологическим контролем. Через два с половиною 
месяца после первого нашего исследования удается вновь провести 
рентгенологическое исследование 
сгстава ребенка без гипсовой 
повязки. На снимке опреде
ляется следующее: II позиция 
положения бедра по Лорен
цу. Обизвествленный учас
ток в суставной головке бед
ренной кости рельефно вы
деляется. Рядом с обизвест- 
зленным участком, с лате
ральной стороны его опре
деляется кистоЕПдное про
светление несколько оваль
ной формы, 
близительно

з диаметре прп- 
,3‘c.w. Кистевид

ная полость близко располо
жена к суставной поверхнос
ти головки бедренной кости. 
Контуры ее четкие, без скле
ротической каемки (рис. 1)

В данном случае имеющееся 

правого тазобедренногообласти

Рис. 1.

обизвествленйе, по нашему мне
нию, некротизированного участка кости лишний раз указывает на 
наличие сосудистых расстройств в результате травмы. Результатом 
тех же изменений является образовавшаяся киста. Более сложнее 
обстоит дело с разрешением вопроса -в результате какой, по очере
ди, травмы имели место сосудистые расстройства: в результате ли 
травмы от падения или последующих манипуляций при вправлении 
вывиха бедра? Разрешение этого вопроса дало бы возможность го
ворить о количестве необходимого времени для образования кисто
видной полости, определяемой рентгенологически.

> Обращают на себя внимание стенки новообразованной кисты, 
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состоящие, как это видно на рентгенограмме, из губчатой костной 
ткани. В дальнейшем стенки такой кисты могут слегка склерозиро
ваться. Об этом речь будет ниже. В данном же случае, при дина
мическом рентгенологическом наблюдении, определяется весьма 
медленное уменьшение размеров указанной кистовидной полости.

Не подлежит сомнению, что костные поражения с формальной 
картиной кистовидных образований возникают на почве весьма раз
нообразных по этиологии и патогенезу процессов. Вообще, „Пато
логия костно-суставной системы знает немало примеров, где различ
ные с этиологической точки зрения заболевания ведут к одним и 
тем же анатомо-рентгенологическим изменениям и, наоборот, где 
одни и те же болезнетворные факторы создают самые противопо
ложные анатомо-гистологические картины" (С. А. Рейнберг). Диффе
ренциальная диагностика в таких случаях представляет значительные 
трудности.

Приведем собственный случай, прослеженный нами в течение 
длительного времени, почти от начал! заболевания.

Сл. HI- Б-ой Г. П., 21 года, поступил в рентгенологическое от
деление по поводу болей в правом

Рнс. 2.

плечевом суставе. Болезнь нача
лась после небольшой трав
мы правого плечевого сус
тава в середине 1937 года. 
Боли периодически усилива
лись. Припухлости, покрас
нения, ограничения подвиж
ности и других объективных 
данных не отмечалось. При 
тщательном осмотре произ
веденной 25/Х1 того же года 
рентгенограммы (рис. 2) мож
но было отметить еле наме
чающееся в области анато
мической шейки небольшое 
просветление, окруженное 
губчатой костной тканью без 
склероза и резкой очерчен- 
ности по краям.

Приблизительно через год
после первого исследования 

больной поступил повторно с жалобами на нарастающие боли. В 
данных лечащего врача указывалось на болезненность при пальпа
ции плечевого сустава. При нашем пальпаторном исследовании бо
лезненности в области сустава не отмечалось. Па рентгеновском 
снимке (рис. 3) обнаружена на месте бывшего просветления округ
лая, резко очерченная полость диаметром приблизительно в 2 см 
с тонкими склерозированными стенками. Полость находится в об
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ласти анатомической шейки плечевой кости с внутренней ее сторо
ны. Медиальная стенка ее сливается с нижним отделом тонкого кор
кового слоя эпифиза. Рентгенологически в окружающих полость кост
ных участках других изменений 
не отмечалось. Со стороны осталь
ных органов изменений не най
дено.

В последний раз больной иссле
довался 9/VJI1—1939 года. Жалобы 
те же; временами значительно уси
ливающиеся боли, причем иногда из- 
за болей больной вынужден держать 
руку полусогнутой в локтевом 
суставе и прижатой к телу. Дру
гих клинических данных при 
объективном исследовании обнару
жить не удается. Температура 
нормальна. Рентгеновский снимок 
(рис. 4) показывает ту же картину, 
величина кистовидной полости 
остается прежней.

Мы полагаем, что данная кис
товидная полость образовалась в 
результате травмы с последующим 

Рис. 3.

некрозом или кровоизлиянием
вследствие сосудистых изменений. Намечающееся на рентгенограмме
через несколько месяцев после травмы просветление с нерезко очер

ясно выраженное кистовидченными контурами и r последующем

Рис. 4.

ное образование с тонкими 
склеротическими краями впол
не соответствуют экспери
ментальным данным, получен
ным М. А. Финкельштейн (9). 
Локализация полости в не
посредственной близости от 
суставной поверхности объяс
няет раннее наступление 
болей.

Травматические кистевид
ные полости приходится диф
ференцировать в первую оче
редь с кистами при местных 
фиброзных остеодистрофиях.

Аналогичную картину с травматическими кистовидными полостями 
могут дать заболевания костей, вызванные инфекцией (туберкулез, 
абсцесс Броди), а также и редко встречающаяся солитарная 
хондрома длинных трубчатых костей. С последним дифференциальная 
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диагностика на основании клинических и рентгенологических дан
ных невозможна, в особенности если она не содержит обизвествлен- 
ных включений. Подобный случай нами приводится ниже.

Как указывалось, причиной возникновения описываемых полостей 
в губчатом веществе эпиметафизарных отделов костей считается 
гравма (ушибы, дисторзии, вывихи и переломы). Сила травмы, по 
мнению некоторых авторов (Фельтен и Штельценберг), может быть 
столь мала, что больные об этом вскоре забывают; по другим же 
авторам, кистовидные полости могут возникать только лишь вслед
ствие значительной травмы (Кениг. Краус, 16).

По описаниям большинства авторов, эти полости солитарны, 
имеют округлую форму и по величине не превышают приблизитель
но 2 см в диаметре. Стенки их выстланы соединительной тканью. 
Эта соединительнотканная оболочка образуется, невидимому, в ре
зультате механического раздражения, вызванного содержимым по
лости. При микроскопическом исследовании окружающей костной 
ткани можно найти, согласно наблюдениям ряда авторов (Ланг, Бе
кер), признаки механического повреждения костных трабекул. Бекер 
рекомендует широко использовать гистологическое исследование, 
гак как даже небольшие оперативные вмешательства способствуют 
излечению.

В содержимом кистовидной полости, по тем же авторам, долж
ны быть найдены остатки гематомы. На рентгенограмме определяет
ся гомогенное, четко очерченное округлое просветление, края кото
рого впоследствии могут быть слегка склерозированы, как это име- 
ЛО МССГО Я В НШСМ Случае. В костной ткани, окружающей полость, 
отсутствуют изменения, подозрительные на фиброзную остеолистро- 

֊г , tii.i . > те v -г.- ТВОЧНТ1- »» при м ։ ւ К Р • * *■' ”11 ’•։՜ ՜
mc/ii'jxonunHH. По А. • ։. Абрикосову (1», КИСТЫ при Ostitis fibrosa не 

являются обязательной находкой, но все же они весьма часты. Такие 
кисты, в противоположность травматическим кистовидным полостям, 
образуются во вторично развившейся волокнисто- фиброзной соеди
нительной ткани. При местной фиброзной остеодистрофии они име
ют большей частью овальную или продолговатую форму, продоль
ная ось которых совпадает с длинником кости. Размеры их обычно 
больше, чем размеры описанных травматических кистовидных по
лостей. На рентгенограмме, в отличие от травматических кистовид
ных полостей, кисты при местных фиброзных остеодистрофиях не 
имеют столь гладких и ровных контур (см- проксимальный отдел 
кисты на рис- 5). Полости обычно разделены на множество камер, 
образованных костными перегородками. В ряде случаев рентгено
логически в окружности кисты наблюдаются изменения, характерные 
для фиброзной остеодистрофии (см. проксимальный отдел локтевой 
кости по соседству с кистой на рис. 5). При гистологическом иссле
довании кусочка, взятого из окружности такой рамолиционной кис
ти, находят изменения, типичные для данного заболевания. Надо 
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отметить, однако, что дифференциальная диагностик*  иногда невоз
можна даже после гистологического исследования.

Нередко кистовидные полости в области эпиметафиза рных от

Рис. 5-

делов костей обнаруживаются и 
при туберкулезном поражении 
(рис. 6), но сужение суставной 
щели, изгрызи нность эпифизарных 
концов костей, остеопороз, другие 
очаги деструкции поблизости или 
наличие секвестров дают возмож
ность провести дифференциальную 
диагностику. Иногда на основании 
одних только клинических приз
наков провести отличительное 
распознавание весьма трудно <и 
даже невозможно.

Рис. 6.

В случае, приведенном на рис. 6, больной с 1927 года по 1938 
год шел под диагнозом arthritis humeri traumatica и лечился физио
терапевтическими процедурами.

Сл. IV. Б-ой М. Г., 30 лет, пом. машиниста поезда. Поступил 
в феврале 1938 года на рентгенологическое исследование по поводу 
болей в основной фаланге IV пальца правой кисти. В 1937 г. полу
чил сильный ушиб IV и V пальцев правой руки с размозжением 
части средней фаланги V пальца. В области тыльной поверхности 
основной фаланги IV7 пальца была кожная рана, которая вскоре за
жила. Однако, боли не проходили. Больной особенно жаловался на 
боли, когда случайно задевал этим пальцем какой-нибудь твердый 
предмет.

При объективном исследовании отмечается небольшое выпя
чивание тыльной поверхности основной фаланги IV пальца, болезнен
ность при надавливании на это место и небольшой кожный рубец 
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там же. Кожные покровы без воспалительных изменений и нормаль
но подвижны. На рентгенограмме (рис. 7) отмечается резко очер
ченное округлой формы просветление на границе средней и

Рис. 7.

дистальной трети основной фаланги с ульнарной стороны. Просвет
ление расположено близко к краю кости; тонкая ульнарная стенка 
его слегка выпячена. На последующих снимках это просветление 
постепенно уменьшается в размерах и на последнем снимке от 
3/Х—39 года. т. е. через 21 , года после травмы (рис. 81, его разме
ры не превышают величины булавочной головки. Выпячивание уль
нарного контура исчезло. Боли стали менее интенсивны.

Невидимому, в этом случае, вследствие сильной травмы, воз
можно с нарушением целости костных балок, имело место наруше
ние питания кости или, более вероятно, — кровоизлияние н кость, в 
результате которого образовалась кисговндная полость. Впоследст
вии эта полость уменьшилась за счет нормального костеобразования 
окружающей ткани.

Нами уже указывалось, что дифференциальная диагностика меж
ду редко встречающейся солитарной хондромой длинных трубчатых 
костей и травматическими кистовидными полостями очень затрудне
на. а подчас совсем невозможна.

Сл. У. 4 го апреля 1938 г- в рентгенологическое отделение посту
пила больная А. В., 24 лет, с жалобами на боли в нижней половине 
левой голени. По словам больной, она в детстве перенесла перелом 
этой же голени.

Объективно отмечается небольшое ограниченное выпячивание 
большеберцовой кости вперед, слегка болезненное при надавливании. 
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Кожные покровы не изменены. К W—.На снимке (рис. 9.) отмечает
ся округлое, центрально расположенное, с неровными, но четко 
очерченными краями просветление на границе средней и нижней 
трети большеберцовой 
кости, диаметром приб
лизительно 2' , см. &ос
ветление ограничено не
резко выраженной. по 
относительно широкой 
каймой склероза. Перед
няя стенка просветления 
сливается со слегка ис
тонченным и несколько 
выпяченным вперед на 
ограниченном участке 
корковым слоем больше
берцовой кости.

На основании анамнес
Рис. 8-тических данных (травма) 

и рентгенологической картины было высказано предположение о 
возможности кистовидного образования в результате травмы. При 
операции полость оказалась заполненной коричневато*окрашенным  
студенистым веществом. Кроме того, у больной были обнаружены 

Риг. 9.

рентгенологически множественные 
хондромы фаланг и пясгных кос
тей (рис. 10). Таким образом, на 
основании наличия множественных 
хондром обеих кистей и данных 
оперативного вмешательства по
лость в большеберцовой кости 
была диэгносцирована как соли
тарная хондрома длинной трубча
той кости. Без данных исследова
ния кистей дифференциальная диа
гностика в этом случае на основа- 

Հ'

ьии клинических и рентгеноло
гических данных оставалась не
разрешимой задачей. Это обстоя
тельство лишний раз приводит к 
выводу о необходимости при по
добных находках рентгенологи
ческого исследования и других 
костей.

Описанные нами выше кисто- 
видные изменения относятся к
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образованиям, появившимся в результате острой или однократной 
травмы. В нашей литературе имеются описания мелких кистовидных

Рис. 10.

образований костей кисти или 
стопы в результате хрониче
ского воздействия травмы, в 
части слхшаев профессиональ
ного характера [А. А. Лем
берг (5), Д- Г. Рохлин и •'А. Е. 
Рубашева (8), А. В. Гринберг 
(4) и др,]. Этими авторами, 
описавшими кистовидные об
разования в мелких костях, 
и нами, обнаружившими кис
товидные образования и в 
длинных трубчатых костяхг 
происхождение этих кист 
понимается одинаково. Эти 
кисты появляются в резуль
тате травмы, обусловливаю
щей сосудистые изменения с 
последующим некрозом или 
кровоизлиянием- Однако, кис
товидные полости в мелких 
костях кисти могут возни-
кать также в результате ост
рой травмы.

В одном нашем случае (сл. VI, рис. 
I’o II. М., 43 лет, кистовидная полость 
образовалась в одном из фрагментов 
ладьевидной кости после ее перело
ма. Согласно дачным Велера (2). 
следует считать, что полость появи
лась в результате травматического 
повреждения питающего сосуда с, по
следующим некрозом снабжаемого им 
участка кости.

В этом случае возможно и другое пред
положение, а именно: образование полос
ти па почве травматического внутрикост
ного кровоизлияния. В пользу этого 
предположения говорит в особенности то 
обстоятельство, что полость образова
лась в периферическом отломке. Как 
известно, кровоснабжение в ладьевид

11), а именно у больно

Рис. Н.ной кости идет от дистальных отделов
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К проксимальным. Следовательно, некротические изменения должны 
I были появиться в центральном фрагменте, что в данном случае не 

наб1юда?тся. Описанные уже давно и хороню изученные Белером 
травматические полости в области самого перелома, когда узкая, 
как волосок, щеть от перелома впостедстви л превращается в обшир
ную полость, по Лангу, также являются резмльтатом кровоизлияния. 
На сопутствующее изменение периоста при травматических кисто- 
видных полостях длинных трубчатых костей указывает Краус. Кениг 
счятзет отсутствие периостальных изменений отличительным призна
ком кистовидных образований от туберкулезных поражений абсцес
сов костей. . *

Травматическая кистовидная полость отличается от абсцесса 
кости не только отсутствием утолщения коркового слоя и перио
стита, но и отсутствием значительных склеротических изменений во
круг участка просветления.

Краус в описанном им случае, в котором травматическая по
лость находилась у верхнего края шейки бедра, наблюдал на ниж
нем контуре шейки тонкое периостальное манжетовидчое образо
вание мозоли, которое он предположительно считал за Лоозеровскую 
зону перестройки. Краус объясняет это как функциональное приспо
собление опорной костной ткани к повышенной нагрузке для- пре
дупреждения самопроизвольного перелома. Не возражая против 
мнения Крауса, мы считаем необходимым быть осторожным в диа
гностике подобных случаев, так как идентичная рентгенологическая 
картина еозм ж а и в случаях воспалительных заболеваний.

Относительно скоков образования травматических кистовидных 
полостей ничего определенного пока не известно. Мы можем гово
рить лишь об известных нам сроках их выявления. В работе 
Майера кистовидная полость была выявлена уже через 8 дней 
после травмы, в случае Крауса—-через 8 месяцев, в случае Пааса— 
через 4 года, у Бекера, как нами отмечено,—через 3 и 15 месяцев 
и т. д. Таким образом, мы видим, что сроки выявления травмати
ческих кистевидных полостей различны и колеблются от одной не
дели до еехэ :ь .՛ х лет. Бекер считает, что кистовидные полости 
становятся видимыми на рентгенограмме, в среднем, через '1,—2 го
да, а в исключительных случаях—через 2—3 недели после травмы. 
Изменения, обнаруженные ранее этих сроков, по его мнению, не 
относятся к кистовидным полостям травматического характера. Дру
гие авторы (Фельтен-и Штельценберг) считают, что от момента 
травмы до образования кистовидной полости необходим промежуток 
времени от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. По 
экспериментальным данным М. А. Финкельштейн, у подопытных жи
вотных кистовидные полости наметились уже через 15—16 дней 
после травмы. Надо полагать, что в образовании послетравматиче- 
ских кистовидных полостей имеют значение и другие условия, ко

Извссгия 10—7



98 С. А. Оганесян

торые пока не известны. Такое предположение обусловлено тем, что 
попытки многих исследователей экспериментально получить травма
тические кистовидные образования были безуспешны.

Минимальное время, истекшее с момента травмы до образова
ния полостей, может исчисляться неделями. Что же касается кисто
видных полостей, определяемых через несколько лет после травмы, 
то причину такого позднего их выявления Майер и Ридер склонны 
объяснить локализацией- По их мнению, кистевидная полость, выз
ванная травмой и расположенная в метафизе кости, может долгие 
годы оставаться незамеченной, пока, увеличиваясь, она не прибли
зится к суставной поверхности, т. е. к месту наибольшей и непос
редственной нагрузки. Последнее обстоятельство, по мнению этих 
авторов, вызывает боли, нарушение функции конечности, что при
водит больного к врачу. Так объясняет Майер случай Штедена, в 
котором кистевидная полость была обнаружена через 8 лет после 
травмы.

1аким образом, чем ближе травматическая кистовидная полость 
располагается к суставной поверхности, тем раньше она распознается. 
В других случаях кистовидная полость может быть выявлена в виде 
случайной находки при рентгенологическом исследовании костной 
системы по другому поводу.Клиническая картина при травматических 
кистовидных полостях не патогномонична для этого заболевания, н 
клиническая диагностика невозможна без данных рентгенологии. 
Обычно отмечаются самостоятельные боли, особенно усиливающиеся 
при перенапряжениях конечности. Иногда наблюдается болезненность 
при надавливании и небольшая припухлость.

В большинстве случаев травматических кистовидных полостей 
в длинных трубчатых костях, во избежание длительно беспокоящих 
болей и осложнений в виде переломов, прибегают к оперативному 
вмешательству, с тщательным выскабливанием стенок полости, что 
дает хорошие результаты излечения (Паэс). Описаны также случаи 
консервативного лечения с благоприятным исходом. Так, в случае 
Майера кистовидная полость в головке бедра через 15 месяцев пос
ле разгрузки была совершенно заполнена костной тканью. В случае 
Крауса полость исчезла через 3 гада после рентгенотерапии. Дейст
вительно ли излечение произошло в результате именно рентгено
терапии—сказать трудно. Сам Краус также считает, что для реше
ния этого вопроса необходимо провести лечение на большом мате
риале. Мы можем присоединить к данным Крауса следующее. Один 
из наших больных (сл- III.) с кистевидной полостью в плечевой кости, 
в силу ряда причин, получил лишь два сеанса рентгенотерапии. 
Больной отмечал значительное уменьшение болей, почти полное их 
прекращение после облучения. Судя по всем данным, нужно счи
тать что как консервативные м?тоды,< так и, в крайних случаях, 
примененное оперативное вмешательство дают благоприятные ре
зультаты излечения-
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На основании собственного материала к изучения литературы 
вопроса можно сделать следующие выводы:

1. Различные по характеру и степени травматические повреж
дения (ушибы, дисторзии, вывихи и переломы) могут в ряде случаев 
привести к образованию кистовидных полостей.

2. Травматические кистовидные полости возникают на почве 
внутрикостных кровоизлияний и некрозов в результате сосудистых 
расстройств.

3. Рентгенологически эти образования выявляются в различ
ные сроки—-от недели до нескольких месяцев и лет после момента 
травмы.

4. Размеры травматических кистовидных полостей не превыша
ют 2—3 см в диаметре.

5. Чем ближе травматическая кистовидная полость расположе
на к суставной поверхности, тем больше она дает клинических 
признаков, а потому и легче и чаще определяется.

6. В части случаев на основании рентгеноморфологическнх 
признаков возможно дифференцировать травматическую кистовидную 
полость в кости от костной кисты при местной фиброзной остео
дистрофии.

7. При динамическом рентгенологическом наблюдении можно 
констатировать весьма медленное увеличение размеров этих полос
тей.

8. Рентгенологически стенки новообразованной травматической 
кистовидной полости состоят из губчатой костной ткани которая 
впоследствии может слегка склерозироваться.

9. В ряде случаев рентгенологически отмечается обратное раз
витие кистовидных полостей с замещением их костной тканью.

10. Прогноз травматических кистовидных полостей благоприя
тен как в случаях консервативного, так и показанного оперативно
го лечения.

д 
Научно-Иссдел. Ия-т Рентгенологии н Онкологин 
Министерства Здравоохранения Арм. ССР.
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ՏՐԱՎԱԱՏհԿ ШМЫГ ՈհԱՑՈՂ РШНЫЛГЬ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
nuwnw
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Տարբեր ի և աստիճանի արավմատիկ վնասված քնե ր (կոնսւու-
ղի անե рг դիստորղրաներ, ^րդսւիսւիտոլՍհհր ե կոտրված քներ) մի շարք 
դեպքերում կտրող են հասցնել բշտկանման խոռոչների դոքացման» ^-J4 /ияш 
ոո չների լոկալիդ, տեղը երկար խոդո»իակավոր ոււերերոււ) դերսսղան»
ցապես հանդ ես» ill» Լպիմետտֆիդար րաժիևներըէ

եեարաղրված տրավմասէիկ բշտկան»)ան իւոոո^նհրր հանղիսանու.»1 են 
անոի} ային իւա*)»դս»րու. 111> ե ր ի հետևան քով ղոյացած, ներոսկրային արյու՜-հո» 
սու ի} յոլննո ր ի և նեկրոդհսրի ւսրր^յունքւ քեենտդենո լոդիոր են այդ դո յացու.» 
իէյուններր հա յտն •»» բե րվո^մ են տարբեր ժ ա ֊1ան ակտ շր9անր>է,մ, արավ այի 
ւէուէևնս/ից »1եկ շաբաթ էդ մինչև մի քանի ամիս և տարի հետո» ՏրաՀմասւիկ 
րշտկային իւոոոչնև-ւն իրենց տրամաչափով 3—3 Ulf չեն անցնու մէ ըստ որումէ 
սկղրոէ-J նոր գոյացած ի»ոոոչՆերի պատերը ռենտգենաբանորեն կաղմված 
են սպոլնւշոնման ոսկրային հ յուսված ք ի ց} "gg հեսւադայում կարոդ է են» 
թարկվել թեթև սկլևրոզացմ՚ս1<։

’իինամիկ ոեհտդեն դիտման ժամանակ նկատվում է այ՚է խոռոչների 
չափերի չափաղանց դանդաղ մեծացում»

Տրավմսւտիկ բշտ կանման իուո^ը որքան մոտ է տեղավորված հոդային
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մակերեսին, աքնբան նա շատ է տալես Լլինիկական նշաններք այդ պատ» 
ճառով Լլ ա մելիք հեշտ և հաճախ կ որոշվում։

If ■։ 1и1'Р դեպքերում ո‘.- Նտ■■■ ենարս: ' որեն ն ՛ ատվում է նշված րշտկա» 
նր ան խոոոչն!4,ի հհտաշս՚ձ ղարգացում և Նրանց փոխարիՆ լմը ոսկրա» 
էին հյՈէ սվածքր •'г

ւՀավմ՝ и ր • и; ' ան մ ան ոռոչն ~ ’ պոոդնոդր բարենպաստ է ինչպես
կո սհրվատյ վ էուօման d ամանակ» այսպես էլ ցուցված օպերատիվ բուժ» 
ման դ ե պքու.4 ւ
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МЕДИЦИНА

С. А. Оганесян

К вопросу о панцирном сердце

Панцирное, или окаменелое, сердце (Panzerherz) является отно
сительно редко встречающимся заболеванием. Количество патолого
анатомических и рентгенологических находок этого заболевания, опи
санных в литературе, исчисляется несколькими десятками случаев.

Несмотря на то, что воспаление серозных оболочек сердца 
впервые было описано С е н а к о м (Senac) в 1749 году, первое лите
ратурное сообщение о панцирном сердце, как о патолого-анатомиче
ской находке, было сделано во второй половине XIX века. Вопрос 
же этио-патогенеза этого заболевания до сих пор остается оконча
тельно неразгаданным. По данным В. А. Фанарджяна, в резуль
тате перенесенного фибринозного периюрдита, фибриновые массы 
между листками перикарда не организуются, склеивания их не 
наступает, а происходит отложение извести. Процессы отложения 
последней для развития панцирного сердца, по данным того же ав
тора, требуют довольно длительного времени—в отдельных случаях 
от нескольких до 10 лет и больше.

Иногда, ввиду отсутствия в анамнезе больных каких-либо дан
ных, говорящих за заболевание, приведшее к панцирному сердцу, 
последнее остается рентгенологической находкой. Но все же в час
ти случаев, по нашему мнению, этиологическим моментом для обра
зования панцирного сердца является туберкулезная инфекция.

После перенесенного, как было указано, нередко скрытого и 
бессимптомного перикардита наступает сращение серозных оболо
чек сердца с последующим нх обизвествлением. И если прав был 
Стокс (Stokes), когда говорил: „Я очень сомневаюсь в том, что 
есть хотя бы один верный признак сращения сердца", то то же са
мое нельзя сказать о сращениях перикарда с обизвествлением.

Единственно верным методом, прижизненно определяющим пан
цирное сердце, является рентгенологическое исследование. При нали
чии значительного обизвсствления, каковым является один из наших 
случаев, описываемый ниже, наступают явления декомпенсации. Пос
ледние,՜ по литературным данным, могут возникать при панцырном
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.сердце в результате тяжелой физической нагрузки, при инфекцион
ных заболеваниях и других моментах, требующих относительно дли
тельной и напряженной работы сердца.

Клинических патогномоничных симптомов для выявления пан- 
цырного сердца нет. Отмечаются глухость тонов, иногда неясный 
шум, аритмия. Ճ большинстве же случаев—только глухость тонов. 
П > дл л: :.м большинства авторов, отложение извести в листках пери- 
карда начинается в области базальных отделов правого желудочка, 
г. է. з местах наименьшей подвижности. Однако, отдельные авторы, 
основ:. ваясь на своих находках, считают» что последовательность мо
жет և^ւՆ и другая. Мы же, на основании, наших случаев, присие 
диняемся к мнению тех авторов, которые считают, что отложения 
извести начинаются с правого желудочка.

Для того, чтобы при рентгенологическом исследовании не про- 
смотре՜: 3 начальных или слабо выраже! аых обизвествлений перикар
да. <՛֊.•»՛.• յ»■ .л.» заставить болььсни i.iyooKo вдохнуть. Опустившаяся 
диаф. а; : улучшает условия более детального осмотра до этого 
плохо Б‘1Д<.ыыи нижнего контура сердца, где чаще всею, при дорзо- 
ьентральном ходе лучей, и просматриваются эти изменения. Обыч
но при от счается прерывистая или непрерыввоЯ интенсивная 
полоска затемнения параллельно нижнему контуру сердца. Ери на
личии прерывистой краевой каемки -водном положении, в другом — 
благодаря тангенциальному ходу лучей и наложению известковых 
теней, может полечиться непрерывная интенсивная по;оса, схваты
вающая коыур сердца. Иногда плохо видимее сбнзьестгдеьие, ири 
дорзо-вентральном ходе л>чей, становится резко выраженным при 
исслед( ваьии в косых положениях.

Рентгенодиагностика панцырнио сердца лает возможность объ
яснить непонятные жалобы больного или аргументировать имеющиеся 
непонятные объективные данные.

Вопреки принятому большинством авторов мнению, в одном 
нашем случае, при небольшом обызвествлении нижнего контура серд
ца в области правого желудочка, мы вмели клинически декомпенса
цию сердечной деятельности ио правожелудочковому типу, с увеличе
нием печени и явлениям.; умеренно выраженного асцита. При аускуль
тации определялся непонятный для клинициста шум, не характерный 
для часто встречающихся заболеваний сердца, b этом случае осл а- 
руженное рентгенологически незначительное обизвествление пери
карда, с одной стороны, выяснило источник возникновения необыч
ного для клинициста шума, с другой—с очевидностью доказало, что 
при наличии даже незначительного обизвествления могут быть явле
ния недостаточности сердца.

Имея в виду, что немецко при наличии относительно больших 
количеств Отложения извести в перикарде у больных никаких жалоб 
на сердце нет, необходимо считать, что в приведенном случае недо
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статочность сердца вызвана значительными перикардиальными сраще
ниями, о которых позволяет предполагать найденное обизвествление.

Подобный же случай наблюдался наш в рентгеновском отделе
нии ] й клинической больницы г. кревана.

Ист. болезни Кэ 250. Б ой И. Г., Зб лет, поступил на рентгено
логическое исследование грудной клетки по поводу недостаточности 
сердца по правожелудо1 ксс. му типу. Жалуется на отеки ног и 
одышку. Больным считает себя с 19 л года, когда впервые заметил 
отеки нижних конечностей, периодически повторявшиеся в дальней
шем. С детства болеет малярией. Других заболеваний не переносил. 
Отеки определяются в области обе х стоп и голеней. Левая грани
ца сердца—на левой медиа-к-лявикулярной линии, правая —на 2 см впра
во or правого края грудлны. Аугкультаторно: глухость тонов, раз
двоение второго тона. В легких выслушивается везукулярное дыха
ние. Прощупывается узелич/иная, болезненная печена, селезенка 
также увеличенная, плотная. Каргина крови патологических измене
ний не представляет. При рен ■ геналог/ ческом исследовании грудной 
клетки определяется еле,, уюте.: справа—линейное утолщение м.«до
левой плевры в юризоыалььюй щели, небольшие плевро-диафраг
мальные сращения, несколько ш рнничнвающие дыхательную подвиж
ность диафрагмы; слева—норма. Гранины сердца умеренно увеличены 
во всех размерах. Увеличение левого желудочка сердца несколько 
преобладает над увеличением остальных отделов. Пульсация—с малой 
амплитудой. На фоне сердечной тени, при сыитгльном ходе лучей, 
определяются отдельные, более иитенсивные участки затемнения 
(участки оОизвестЕления;. В левом косом и фрсьтальнсм положениях 
определяется тонкая с неровными контурами интенсивная тень, коль
цевидно окаймляющая сердце. Рентген-заключение: обызвествление 
перикарда (паьцырное сердье). Ь результате стационарного лечения 
и иазначеикых сердечных средств отеки постепенно уменьшились, 
а в дальнейшем и ссвсршсько исчезли. Больной бьл высисан из 
клиники яри общем удоилстверительнем состоянии, хотя объектив
ные данные со стороны сердца оставались прежними.

Ьесбхсдьыо отмети՞ ь, что прогноз этою заболевания, в основ
ном, зависит вообще ст состсяьия мышц сердца. В данном случае 
мы имели возможность наблюдать больною, который когда-то пере
вес скрытый бессимптомный перикардит, не замеченный самим боль

ным. ь настоящее время, как показали данные клинического и рент- 
юнологического исследований, одновременно с обызвествлением 
перикарда имеется также псражгиие миокарда.

Ьо всех имевшиеся у нас случаях обращает на себя внимание 
недостаточность сердца по нравожелудочкевому типу. Невидимому, 
здесь имеет иснсььсе значенье фактор механического препятствия 
со стороны обызвествленного перикарда, ограничивающий способность 
сердца к дилятации.
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Из имевшихся в нашем распоряжении 4 случаев панцирного 
сердца по техническим причинам мы здесь приведем данные с рисун
ками только одного случая.

Больной Т., 1914 года рождения. Поступил в госпиталь с диаг
нозом: недостаточность сердца второй степени, бронхоэкстазии. Боль
ным считает себя около 8-ми месяцев. Жалуется на кашель, одыш
ку, кровохарканье.

В анамнезе —неизвестное ему заболевание в школьном возрасте 
с одышкой и болями в области сердца, по поводу которого лежал в 
больнице. Отец умер от длительного заболевания легких в молодом воз
расте. Данные клинического исследования: больной правильного тело
сложения, удовлетворительного питания. В нижних отделах обоих лег
ких—жесткое дыхание и единичные сухие хрипы. Небольшое расши
рение границ сердца влево. Пульс временами неритмичный, малого 
наполнения--68 ударов в минуту. Тоны сердца глухие. Прощупы
вается плотный болезненный край печени. РОЭ—18 ,и>нвчас по аппа
рату Панченкова. Кровяное давление—110.75. Реакций Вассермана— 
отрицательная. Исследование крови: гемоглобин—68°/0, эритроцитов— 
5,200.000, цветной показатель—0.6, лейкоцитов—14-200. Лейкоцитар՛ 
ная формула: эозинофилов—1%» нейтрофилов сегм.—50°/0, юных—1%, 
палочкоядерных—6%, лимфоцитов—25°/0, моноцитов—8° 0.

Рис- 1
На рентгенограмме грудной клетки при дорао-вептральном ход։ 

лучей (рис» ].) определяется множество уплотненных и обизвест- 
вленных очагов, расположенных в виде цепочек в проекции срединной
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Схема Рис. 1.

тени, справа диафрагмы, а также на уровне IV и V межреберий 
справа же, считая ребра спереди. Последние расположены в плевре.

Надо отметить, что при самой тщательной рентгеноскопии уви
деть их не удавалось.

Определялись также небольшие плевро-диафрагмальные спайки 
с обеих сторон. В левом косом положении при рентгеноскопии обра
щала на себя внимание интенсивная, с четкими контурами, непрерыв
ная кольцевидная тень, охватывавшая весь сердечный массив (рис. 2). 
Ширина краевой каемки приблизительно—0.8—1 см. Был поставлен 
диагноз Pericarditis calculosa, что и было подтверждено произведен
ной рентгенограммой.

Интерес этого случая заключается в исключительной массив
ности обизвествления перикарда, охватывающего все отделы сердца 
с наличием очаговой диссеминации в плевре, что проливает некоторый 
свет на этиологию части случаев образования панцырного сердца.

Во всех приведенных в настоящей работе 3-х случаях деком
пенсация сердечной деятельности у больных возникла на военной 
службе, поввдимому—в результате особых условий военного вре- 
Меаи-



рис* 2.

Схема с рениенираммы трудней метки п летом юсом 
положении. Массивное обнзвествление перикарда.
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Вы воды 
ч

1. Единственно верным методом распознавания панцырного 
сердца является рентгенологическое исследование.

2. Определение даже незначительного обизвествления перикарда 
дает возможность объяснить болезнетворные проявления и жалобы 
больного.

3. Относительно длительная физическая нагрузка является • 
противопоказанной при наличии обизвествления перикарда.
Институт Рентгенологии и Онкологии 
Министерства Здравоохранения Арм ССР.Ս В8., ՀօվհաՏՏիՅյանՊԵՐԻԿԱՐԴԻ ԿՐԱՏՄԱՆ Z!lP8h ՄԱՍԻՆո Մ փ ո փ ռ Ի ւր

Սր։ոի պեբ[՛կարգի կրացումը համեմտտւսբար հազվա դեպ պատահող 
հիվ ան ղու թ յո*.Ն է։

Պերիկարդի կրացման ճանաչման միակ մեթոդը ոենտգԼնոլոգիական 
հետադոտությունն է՛

Պերիկարդի նույնիսկ ամենաչնչին կըացման որոշումը հնարավորու
թյուն է տալիս բացատ .ելու հխվսսնդսպին երեվույթները ե հ^վանղի գան
գատները։

Պերիկարդի իր աց ման աոկայոլթ յան դե պքո ւմ հ ա կա ցո t ցվա ծ է համար
վում համեմատարար երկար ֆիզիկական բեռնավորումը։»



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԳԵՄԻԱՅԻ
И ЗВ Е С ТИ Я AJ< А Д Е М И И НАУК АР М Я ИСК ОЙ ССР
Րնական գիտություններ .У? 10. 1947 Естественные науки

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А, А. Саркисов

К акклиматизации лесной куницы в Армянской ССР
Кавказская лесная куница (Martes niartes lorenzi Ognev) (у пуш

ников „желтодушка") является среди заготовляемых пушных видов 
животных Закавказья одним из лучших объектов. Поэтому, она во 
всех странах преследуется промышленниками. В Закавказьи же, по 
сведениям Е. Л. Маркова (1931), из года в год она сокращается в 
количестве ввиду его перепромысла.

На территории Союза добывается, считая и куницу-белодушку, 
около 50 тысяч шт., в западной Европе—до 100 тысяч штук в год 
(Б. М. Житков, 1928), а по Закавказью в 1932 году было заго
товлено 4162 куницу.

К сожалению, область ее горизонтального распространения в 
Закавказьи не вполне выяснена.

К. А, Сатунин (1915) считает „существование лесной куницы 
в горах Малого Кавказа и Талыша недоказанным. Возможно, что ее 
исчезновение здесь произошло уже в недавнее время. При раскопках 
могил народа Урарту, относящихся приблизительно ко времени за 
3000 лет тому назад, в совершенно безлесной теперь местности, к 
югу от озера Гокча,были найдены ,черепа лесной куницы. Она исчез
ла здесь вместе с лесом".

А. Б. Шелков ни ков (in litter, 1931) указывал на нахождение 
в лесах северо-западной Армении этой куницы. То же сообщает 
Мар о в, а именно: лет тридцать тому назад лесная куница в не
малом количестве встречалась в Чатахских лесах (б. Борчалинский 
уезд) . /Мы же считаем, что в настоящее время лесной куницы в Ар
мении нет: все наши попытки выявить это животное в лесах запад
ной Арм нии не дали никаких результатов, а в пушных заготовках 
по Республике она вовсе не встречается.

Лесная куница исключительно ночной хищник: изредка появ
ляется также и днем. Любит самые глухие, безлюдные ущелья, по
крытые дремучими вековыми буково-грабовыми лесами с примесью 
каштана, черешни и липы. В таких горных лесах она находит сухо
вершинные дуплистые деревья, где устраивает свои гнезда. Изредка 
держится также вблизи людских поселений (большей частью осенью.) 
и приносит большой вред, нападая часто не только на мелких птиц 
и млекопитающих, но и на животных, по размерам превышающих ее 
в два—три раза.
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Основную пишу лесной куницы, по Н. К В е ре ша г и н у (1942), 
составляют: ящерицы, птицы, лесные мыши (Apodemus flavicoll’s, А. 
Silvaticus), полчки, лесные сони, кавказская белка, летом--ягоды, 
черешня, малина, кизил,алыча, осенью буковые орешки, каштаны, и, 
наконец, мед диких пчел.

Продолжительность беременное!и обычно колеблется от 266— 
237 до 273—274 дней. Молодые появляются на свет (от 2 до 6) в 
апреле или в «ачале мая. В конце сентября выводки расходятся 
Новое поколение способно к размножению, видимо, на следующее 
лето. Живет лесная куница от 10 до 12 лет

Лесная куница может быть без особых трудностей акклимати
зирована в условиях северо западных лесных районов Армянской 
ССР. Однако следует завести животных и выпустить в соответ
ствующие угодья после предварительного и детального изучения 
вопроса, т. к. з деле акклиматизации новых видов в пределах 
Армянской СС^ наблюдаются некоторые ошибки выпуск 120՝ 
голов уссурийских енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides 
ussuriensts Matsch.) в 1934 году в Кироваканском районе, где, 
вопреки гтвержденито С. К. Даля (1941), по данным Управ
ления по делам охоты при Совете Министров Агм ССР, енотовидные 
собаки не только не размножались, но их здесь вообще нет; выпуск 
40 голов (ժժ- 15 Չ?—25) юж"о-америкзнского болотного бобра, или 
нутрия (Myopotarnu? coypus Molina), в районе тростниковой гасти- 
тельности оз. Айгер-лич в <940 г., вопреки выраженному нами {Д46) 
опасению, что грызун может стать вредителем полей, огородов и, в 
частности, рисовых голей, что и, к сожалению, произошло в самом 
деле. За этот сравнительно короткий срок нутрия разложилась до 
того, что заняв весь бассейн Айгерличского озера, ппочикла через 
Севджур и Разд и ?3ангу) в Араке и, по сообщениям давэлннских 
охотников (X. Саядян), появилась и в тростниковых зарослях близ 
с. Араздаян и даже на Араксе близ Минджевана и стала вредителем 
рисовых полей и огородов.

Таким образом, и в первом и во втором случае завоза в Ар
мянскую ССР животных, не были детально разработаны вопросы ак
климатизации з;к ь этих видов; поэтому их акклиматизация не дала 
ожидаемого эффекта.

В порядке обсуждения мы ставим вопрос о завозе в Армян
скую ССР и выписке в леса северо-западных районов Республики 
лесной куницы, исходя из следующих, благоприятных для акклима
тизации зверька, моментов.

Лесная куница в Армянской ССР может быть только уничто
жителем, в первою очередь, многочисленного количества bhiOb 
грызунов, приносящих вред лесному хозяйству: кавказской белки 
(Sciurus (Tenes) persicus anomalus Gmelini), лесной сонн (Diromus 
nited.ula tichomirovi Sat.) полчека кавказского (Glis glis tschetscheni 
cus Sat.) и, наконец, лесной мыши (Sylvimus silvaticus L.).
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Леса северо-западных районов Армянской ССР могут полностью 
обеспечить кормом лесную куницу; здесь она имеет возможность 
получать в большом количестве буковые орешки, играющие в.пище
вом балансе зверька также большую роль.

Климат лесных районов северо-западной Армении по целому ря
ду пунктов вполне соответствует тому климату, в котором живет 
зверек: снеговой покров и низкая температура зимы лесных районов 
северо-западной Армении должны действовать исключительно бла
гоприятно на опушение куницы. Вышедшие из этих районов куни
цы—белодушки по меховым качествам у пушников ценятся особо 
высоко.

Мы рекомендуем завезти в Армению лесную куницу из Север
ного Кавказа, первоначально в Кироваканский район, не более 1QD 
голов (50 ԺԺ и 50 $9).

Завезенную куницу необходимо некоторое время содержать в 
Кироваканском лисьем совхозе Министерства Внешней Торговли 
СССР или же лучше всего, после некоторой выдержки в условиях 
неволи, выпустить в соответствующие угодья в следующих пунк
тах: 1. Алавердский район—близ с. Лорут, в лесах Моткорской дачи, 
2. Ноемберянский район—в лесах, расположенных близ с. Ахпат, 
3. Иджеванский район-—в лесах по долине реки Аксибар, 4. Киро- 
ваканский район—в Шагалинских лесах.

По нашему подсчету, если завезти в Армянскую ССР 50 пар 
лесной куницы и выпустить их в указанных выше пунктах, в тече
ние пяти лет, при нормальной акклиматизации, число голов куниц 
дойдет до 6000, если в среднем годовой приплод от одной пары 
будет 3 головы и отход ежегодно выразится в 10 % от общего 
количества куниц.

Таким образом, как видно по самому скромному пвдсчету, лес
ная куница в пределах Армянской ССР уже в течение первых пяти 
лет может быть предметом интенсивных заготовок и к тому же без 
особых затрат.

Управлению по делам охотничьего хозяйства при Совете Ми
нистров Армянской ССР необходимо заняться вопросом завоза и 
акклиматизации лесной куницы в Армении.
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