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ОКСИБЕНЗОЙНОИ КИСЛОТЫ

Ранее нами было показано, что в вопросе обеспечения биологической 
активности аминоэфиров пара-алкоксибензойной кислоты [1] наряду со 
строением диалкиламиноалканольных остатков определенную роль 
играет строение и величина алкокси радикала.

Известно, что включение двухвалентной серы взамен эфиробразую-
щего кислорода в строение физиологически активных соединений (тио
каин [2], тиолюминал [3\ тифен [4] не только меняет активность, но за
частую повышает и избирательный характер действия.

Для выяснения значения серы в алкоксирадикалах были синтезиро
ваны диалкиламиноалканоловые эфиры алкилмеркапто этоксибензойной 
кислоты. Алкил меркапто группировка заинтересовала нас, в частности, 
потому, что у млекопитающих найдена в довольно больших количествах 
а - амино-7-метилмеркаптомасляная кислота—метионин, который благо
даря содержанию метил-меркапто группировки является метилирующим 
агентом при синтезе в животном организме креатина и холина.

Как известно, креотин играет большую роль в мышечной деятель-
пости, холин же служит источником синтеза ацетилхолина.

В настоящей работе изучена зависимость силы холинолитического
деиствия от изменения строения в ряду диэтиламиноэтиловых эфиров 
алкил-меркаптоэтокси бензойной кислоты, а также диэтиламиноалкано
ловых эфиров пропилмеркаптоэтокси бензойной кислоты [5, 6].

Изученные соединения имеют следующее строение:
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Препараты изучались в виде хлоргидратов, йодметилатов и йодэти- 
латов, всего изучено 36 соединений. Никотинолитическое действие изу
чалось на прямой мышце живота лягушки.
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Определялось прямое действие препаратов и их влияние на ацетил
холиновое сокращение мышцы. Мышца подвергалась воздействию пре
парата в течение 12 мин. Высота ацетилхолинового сокращения сразу 
после 12-минутного воздействия препарата сравнивалась с высотой со
кращения, вызванного ацетилхолином до испытания препарата. Высота 
ацетилхолинового сокращения до препарата применялась за 100%- Хо
линолитическое действие изучалось также на отрезке изолированной 
кишки кошки. Определялось как прямое действие препаратов, так и их 
действие на ацетилхолиновое сокращение кишки. Применялись концен
трации ацетилхолина, при которых имелась четкая зависимость между 
концентрацией и высотой сокращения кишки. Препараты изучались в 
разведениях 1 • 10 ’ — 1 10՜6. . ' 7 <'

В результате исследования оказалось, что соединения этой группы 
в изученных дозах не обладают прямым (холиномиметическим) дей
ствием как на поперечнополосатую, так и на гладкую мышцу. Было вы
явлено отчетливое никотинолитическое действие на прямой мышце жи
вота лягушки. Мускаринолитическое действие у большинства соедине
ний отсутствовала (изолированная кишка кошки).

Для выяснения связи между химическим строением и никотиноли- 
гическим действием рассмотрим изменения в зависимости от увеличения 
радикала R в кислотной части молекулы в группе диэтиламиноэтилового 
эфира алкилмеркаптоэтоксибензойной кислоты.
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где R—СН,. С,Н5. С։НТ, 1С3НТ, С4Нв, 1С4Нв.

Полученные данные представлены на рис. 1. Как видно из рис., по мерс 
увеличения метиленовых групп в радикале R сила никотинолитического 
действия повышается, максимальным действием обладает препарат с 
пропиловым радикалом, дальнейшее увеличение метиленовых групп ве- 
дет к понижению активности. В каждом случае иолалкилаты оказались 
активнее соответствующих хлоргидратов.

Выяснив, что наибольшей активностью в этой группе обладает пре
парат с пропиловым радикалом мы решили более подробно исследовать 
группу эфиров п (3-пропил меркаптоэтил) оксибензойной кислоты, в ко
торых подвергалась изменению структура эфиробразующего аминоспир
тового остатка.

При изучении препаратов на прямой мышце живота лягушки выяс
нилось, что никотинолитическое действие возрастает в зависимости от 
строения аминоспиртового радикала в следующем порядке (рис. 2).
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Рис. 1. Изменение пикотинолитического действия аминоэфиров п-( у-а лкнлмсг- 
каптиэтил) оксибензойной кислоты. Но оси ординат: нроцен! снижения ацетил
холинового сокращения прямой мышцы живота лягушки; по оси абсцисс: зна

чение радикала в кислотной части .молекулы от мстила до изобутила.
• *

Рис. 2. Изменение никотинолитического действия в зависимости от строения 
амипоспиртового радикала. По оси ординат: процент снижения ацетилхолино
вого сокращения мышцы; по оси абсцисс: изменение аминоспиртового радикала

Как видно из рис. 2, наибольшей активностью обладает соединении, 
содержащее а-метил и а, р-диметил-7-диэтиламинопропиловый спирт. В 
этих опытах хлоргидраты и иодэтилаты по способности блокировать 
периферические холинореактивные системы несколько уступают соответ
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ствующим иодметилатам. За редким исключением изученные соединения 
не обладали способностью понижать ацетилхолиновое сокращение изо
лированной кишки кошки.

ействие на кровяное давление и дыхание. Опыты проводились на
наркотизированных гексеналом (0,1—0,13 г/кг внутрибрюшинно) кош
ках. Кровяное давление регистрировалось в сонной артерии посредством 
ртутного манометра, дыхание капсулой Марея, соединенной с трехходо
вой трубкой, введенной в трахею. Препараты вводились внутривенно в 
виде 0,5—1 % водных растворов.

Было установлено, что в дозах 0,5—1 мг/кг изученные соединения 
вызывали кратковременное понижение кровяного давления. В дозах 
2—5 мг/кг препараты вызывали понижение кровяного давления на 30— 
50 мм ртутного столба, которое восстанавливалось до нормы в течение 
2—3 мин. I

Со стороны дыхания наблюдалось кратковременное учащение и 
углубление дыхательных движений. Гипотензивное действие наиболее 
выражено у соединений, содержащих я-метил у я, р-диметил у-диэтил- 
аминопропиловый спирт.

Действие на верхний шейный симпатический ганглий. Опыты прово
дились на наркотизированных кошках. Показателем состояния симпати
ческого ганглия служил тонус третьего века. Изучалось влияние препа
ратов на сокращение третьего века, вызванного адреналином (в дозах 
10—20 у /кг) и раздражением импульсным током преганглионарного 
ствола симпатического нерва. Частота импульсов равнялась 35 горнам, 
длительность—0,1 миллисекундам, напряжение 15—20 вольтам в ампли
тудном значении. Было установлено, что при дозах 3 мг/кг отдельные 
соединения, содержащие я-метил и а,^ димегил 7-диэтиламинопропило- 
вый спирт приводят к уменьшению реакции века на 25—50%, вызванного 
раздражением симпатического нерва (рис. 3).

Для выяснения вопроса, не оказывают ли препараты непосредствен
но угнетающего действия на адренорецепторы мышечных элементов 
века, были проведены опыты с адреналином. Выяснилось, что в изучен
ных дозах препараты не оказывают заметного влияния на адреналино
вое сокращение третьего века. Следовательно, уменьшение реакции века 
на раздражение симпатического нерва обусловлено угнетающим дей
ствием препаратов на холинореактивные системы верхнего шейного сим
патического ганглия.

Действие на парасимпатические ганглии сердца. Опыты проводились
на наркотизированных
ратов на депрессорный
током периферического

гексеналом кошках. Изучалось действие препа- 
эффект, вызванный раздражением импульсным 
конца шейного блуждающего нерва.

Частота импульсов равнялась 35 герцам, длительность 0,1 миллисе
кунды, напряжение 10—20 вольтам в амплитудном значении. Было уста
новлено, что начиная с дозы 0,5 мг/кг препараты приводят к уменьше
нию реакции кровяного давления на раздражение блуждающего нерва. 
Большинство соединений в дозе 3 мг/кг, а отдельные в дозе 1 мг/кг пол-
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ностью снимают депрессорный эффект блуждающего нерва. Депрессор
ная реакция восстанавливается до исходного уровня через 15—25 мин. 
после введения препаратов. Как и в предыдущих случаях, наибольшей 
активностью обладают соединения, содержащие а-метил и а, 3 диметил֊ 
-у-диэтиламинопропиловый спирт.

Рис. 3. Влияние иодметилата диэтиламино про
пилового эфира п-(гРпропилмеркаптоэтил) окси- 
бензойной кислоты на высоту сокращения тре
тьего века, вызванного раздражением преганглио- 
нарного волокна симпатического нерва. Кошка 
весом 2,4 кг, гексеналовый наркоз. Сверху вниз:
сокращение третьего века, отметка введения и 

раздражения, отметка времени.

Перемещение метильных групп из положения з, '' в положение 3, 3 
приводит к снижению ганглиоблокирующей активности (рис. 4).

Действие на тонус бронхов. Опыты проводились на обездвиженных 
днтилином (1 мг/кг внутримышечно) кошках по методу Концент-Рессле- 
ра. Естественное дыхание выключалось дитилином. Экспериментальный 
спазм бронхов вызывался у кошек внутривенным введением прозерина 
в дозе 0,2 мг/кг. Изучаемые соединения вводились внутривенно в дозе 
1—3 мг/кг на высоте развившегося спазма бронхов.

Наблюдения показали, что часть исследованных эфиров расслаб
ляет или снимает полностью спазм бронхов, вызванный прозерином. В 
ряду соединений, оказывающих бронхоспазмолитическое действие, наи
более активными оказались те соединения, которые обладали выражен
ным никотинолитическим действием, а именно, содержащие I-метил и

диметил֊7-диэтиламинопропилрвый спирт.
Определение общего действия и токсичности. Проводилось на белых

^ыщах весом от 18—22 г. Растворы препаратов готовились на дистил
лированной воде и вводились подкожно в области спинки. Наблюдения 
зелись в течение 24 ч. Для всех хлоргидратон определялась максимально
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переносимая доза (МПД), т. е. количество вещества в мг/кг веса, прь 
введении которого пяти мышам, не погибла ни одна из них.
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Рис. 4. Влияние аминоэфиров пропилмеркаптоэтил окси- 
бензойной кислоты на депрессорный эффект блуждающе
го нерва Кошка весом 2,8 кг, гексеналовый наркоз. 
Сверху вниз: дыхание, кровяное давление, отметка вве
дения и раздражения, отметка времени. V—электриче

ское раздражение блуждающего нерва.
Полученные данные приведены на рис. 5. Как видно из рис. 5, нам 

меньшей токсичностью обладали соединения, содержащие диалкилами

Рис. 5. Изменение токсичности на белых мышах в зависимости от строения ами 
носпиртового радикала. По оси ординат: отложены максимально переносимы* 

дозы препаратов в мг. по осн абсцисс: указано строение аминоспиртов
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ноэтиловый спирт. Максимально переносимая доза этого соединения 
равнялась 200 мг/кг. Замена этилового спирта пропиловым приводит к 
повышению токсичности (МПД-80 мг/кг). Дальнейшее повышение ток
сичности наблюдалось при введении метилового радикала в пропиловый 
спирт и особенно двух метильных групп в положение Перемещение 
метильных групп в положении а, 3 приводило к понижению токсичности. 
Максимально переносимая доза этого соединения равнялась 50 мг/кг. 
Такой же токсичностью обладало соединение, содержащее тетраалкил
диамино изопропиловый спирт.

Выводы

1, Изучение ряда аминоэфиров п (р-алкилмеркаптоэтил) оксибензон 
ных кислот показало, что характерной особенностью препаратов является 
способность блокировать холинорецепторы прямой мышцы живота ля 
сушки и вегетативных ганглиев. В подавляющем большинстве случаев 
препараты в первую очередь блокируют парасимпатические ганглии, а 
с увеличением дозы и симпатические ганглии.

2. По холинолитическому и ганглиоблокирующему действию хлор- 
гидраты изученных аминоэфиров уступают соответствующим иодалки- 
латам.

3. Отмечается зависимость силы действия препаратов от строения 
как спиртовой, так и кислотной части молекулы, соединения, содержа
щие а֊метил и а, диметил-?-диэтиламинопропиловый радикал, в спир
товой части оказались наиболее активными.

Увеличение алкилмеркапто радикалов в кислотной части молекулы 
приводило к повышению активности. Максимальное действие проявля
лось у соединения, содержащего пропиловый радикал.
Институт гонкой органической .химии 
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‘դերիֆերիկ խ Ոք ինո ռեւս կա ի վ սիստեմների բլոկադան։
Այդ Ւո^ՐՒ միացություններն առաջին հերթին բ լո կա դա յի են են թ ա րկում

*դա րա ա ի մ պ ա տ ի կ է ա պ ա ։ դսցան ավելացնելու դեսլրում, նաև սիմ պատիկ 
նյարդային համակարգության հանգույցներրւ
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ա տների թե խոլինոլիտիկ և թե 
տուն , րան րլ ո րհ ի դ ր ա տն ե ր ին ր ։

10

Ուսումնասիրված ն լու թերի յո դալկի ք 
դ ան դլիո I ի տ ի կ ա դ դե ց ո լթ յ ո լն ր ավելի rj tn յ

Ֆա րմ ակոլոդիա կան ա դ դե ց ո ւթ յ ո լն ր փոփոխվում Լ ինչպես սսքիրտալին,
այնպես էլ թթվային մասերի փոփոխման զոլդ ահ հու

Առավել ակտիվ են այն նյութերր, որոնր ոք արուն ակ ու մ են 2 - մ ե թի լ կամ
2, 3 դիմեթիլ֊ v ֊դիէթիլ պրոպիք ոադիկալներր։

Ա լկ ի լ մ ե ր կ ա պ տ ո ռադի կաք ի աճր թթվային մասում հանդում / ակտիվու֊

մնացորդ պարունակոդ միացություններդ
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В. М. АВАКЯН

ПОИСКИ НОВЫХ СИМПАТОЛИТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ КСИЛОХОЛИНА, БРЕТИЛИЯ 

И ГУАНЕТИДИНА

Появление ксилохолина, бретилия и гуанетидина значительно рас
ширило наше представление относительно возможностей фармакологи 
ческой регуляции физиологических функций организма. Эти соединения
стали родоначальниками нового раздела фармакологии—раздела 
тинных» симпатолитических препаратов. До последнего времени на

«ис-
։»

фекты, обусловленные деятельностью симпатической нервной системы.
можно было повлиять путем действия на уровне центральной нервной 
системы, действия на уровне ганглионарных синапсов, а также действи
ем в области периферических адренореактивных систем.

Ксилохолин, бретилий и гуанетидин раскрыли еще одну возмож
ность вмешательства в функцию симпатической нервной системы: она
заключается в непосредственном блокирующем влиянии на постганглио
нарные симпатические нервные волокна. Для нормализации повышенной 
функции симпатической нервной системы такая избирательность симпа- 
толитического действия представляется весьма перспективной. На самом
деле, будучи солями четвертичных аммониевых оснований (ксилохолин 
и бретилий) или производных гуанидина (гуанетидин), т. е. препаратами
с высокой основностью, эти соединения практически не проникают через 
гемато-энцефалический барьер и, следовательно, их симпатолитический 
(гипотензивный) эффект не сопровождается угнетением центральной 
нервной системы, как это имеет место при действии резерпина [1—5]. 
Далее, симпатолитическое действие ксилохолина, бретилия и гуанетиди
на не сопровождается выраженными парасимпатолитическими эффекта
ми и в этом заключается выгодное отличие «истинных» симпатолитиков 
от ганглиоблокирующих средств [1,3, 6]. И, наконец, в отличие от адре-
нолитиков, симпатолитическое действие указанных трех препаратов не
сопровождается угнетением адренергической биохимической системы: 
после их введения реакция органов на физиологические и фармакологи
ческие катехоламины не только не уменьшается, но и значительно пре
восходит исходную [1, 3, 6, 7].

Естественно, что такие бесспорные преимущества «истинных» сим
патолитиков перед существующими препаратами, применяемыми для 
понижения функции периферической симпатической нервной системы, 
быстро привлекли внимание клиницистов. Однако уже первые клини
ческие испытания выявили ряд недостатков, ограничивающих примене
ние вышеуказанных препаратов при лечении гипертонической болезни.
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Ксилохолин вообще был отвергнут клиницистами из-за его значительные 
ацетилхолиноподобных свойств [8, 9]. Бретилий всасывался из желудоч
нокишечного тракта неравномерно и, что важнее, по ходу лечения насту
пало значительное привыкание к его симпатолитическому действию 
[10—12] (см. обзор Авакяна [13]). Более удачным оказался гуанетидин, 
который по настоящее время применяется при лечении гипертонической 
болезни. ‘ ,֊■'<■ $

За последние годы в разных лабораториях мира в целях создание 
новых «истинных» симпатолитиков, лишенных отмеченных выше неже-1 
дательных свойств, а также в целях изучения связи химического строе-7
ния с симпатолитической активностью, синтезированы и изучены произ
водные ксилохолина, бретилия и гуанетидина. Аналогичная работа была 
проведена также в ИТОХ. В

В настоящем сообщении обобщены основные результаты, получен
ные в поисках новых симпатолитических соединений среди производных 
ксилохолина, бретилия и гуанетидина.

Ксилохолин

Ксилохолин (ТМ 10; 8КБ 5377) представляет собой бромметилат
диметиламиноэтиленового эфира 2,6-ксиленола. Впервые синтезирован
Неу в 1951 г. [14]. Симпатолитическая активность выявлена Неу и Willey 
[15, 16] и подробно изучена Exley [17—19].

,сн,
zrV ■ _ z СН3
" 7-0 CH, СН2—N СПз .Br

\=/ \сн,
\сн, .

С целью*ориентировочнои  систематизации производных ксилохолина 
можно принять, что его молекула состоит из трех составных фрагментов 
Рассмотрим значимость структуры каждого фрагмента в проявлении 
симпатолитической активности всей молекулы.

а) Изменение строения четвертичной аммониевой головки. Замена 
катионной головки ксилохолина триэтиламмонием (ТЕ 10, бромэтилат 
диэтиламиноэтилового эфира 2,6-ксиленола) приводит к потере специ
фической симпатолитической активности [18], хотя этот сдвиг не умень
шает местноанестезирующего действия [16].

Третичные аналоги ксилохолина и ТЕ 10, подобно исходным феиоль-
ным гомологам, проявляют лишь кратковременные адренолитические 
(апБзутраНюгтйгпеВс) свойства [18].

При замене четвертичной аммониевой головки ксилохолина остат- 
ком гуанидина получается соединение (И), которое подобно ксилохоли 
ну помимо симпатолитической активности проявляет мускариноподоб
ные свойства [20]. В
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/СИ,
пн

СН.-СН,— МН-С5
пн;

Ы—метилзамешение препарата II приводит к понижению симпато- 
литической активности.

б) Изменение структуры алкиленовой цепочки, соединяющей азот с 
циклической системой. Изменение строения алкиленовой цепочки ограни 
чпвается введением метильной группы ванн [3 положения. Выяснено, 
что а метилирование ксилохолина и его 2,6-дихлорфениланалога приво
дит к уменьшению симпатолитической активности, в то время как при $ 
метилировании наблюдается ее повышение [8] (III и IV).

СН, •
/ СН,

(III) \-О—СН-СНг-ЧЧ-СН։ .Вг

\=/ I сн
\сн, сн>

ртм 10
/С!

СН»
(IV) СН-СН.-Й-СН, .Вг

СН ^СН,
С1 Пз

ЗТМ 25

Более того, в отличие от ксилохолина и его а метил замещенного 
производного, препараты йТМ 10 и 25 лишены мускариномиметиче
ских свойств. Интересно отметить, что введение метильного радикала 
в структуру препарата II в £ положении также приводит к потере муска
риномиметической активности [20]. Если к 3 метил замещенным произ 
водным ксилохолина подойти с точки зрения практического применения, 
тогда более перспективным представляется {зТЛ\ 10, поскольку из же 
лудочно-кишечного тракта он всасывается лучше своего дихлораналога 
(₽ТМ 25).

Таким образом, бромметилат р-метил-диметиламиноэтилового
ира 2,6-ксиленола (рТМ 10, БКЕ 6890) от ксилохолина выгодно отли

чается тем, что оказывает более выраженное симпатолитическое дей
ствие, лишен мускариноподобной активности и лучше всасывается из 
желудочно-кишечного тракта.

У лабораторных животных рТМ 10 вызывает понижение кровяного 
Давления и угнетение его реакции на зажатие сонных артерий и на раз
дражение центрального конца блуждающего нерва [21, 22]. Препарат 
снимает реакцию сосудов на раздражение поясничной симпатической 
Цепочки и адренергических волокон печеночного нерва [23, 24]. В опытах 
на изолированном предсердии кошки он блокирует положительное ино
тропное действие нардила—ингибитора моноаминоксидазы [25], а у лю-



лей снимает прессорный эффект норадреналина [26]. Б опытах на крысах 
&ТМ 10 проявляет защитное действие при травматическом шоке [27]. В 
эксперименте препарат не оказывает токсического влияния на крове
творные органы. В настоящее время яТМ 10 находится в стадии клини- 
ческого испытания. Имеется указание об использовании 9ТМ 10 для по
нижения внутриглазного давления у животных и у больных глауко
мой [28]. . I

Однако ценность препарата как антиглаукоматозного средства 
ограничена из-за разнообразных сдвигов, обусловленных блокадой пе
риферической симпатической нервной системы больного. При инстилля
ции препарата в конъюнктивальный мешок глаза не наступает желае
мого понижения внутриглазного давления.

в) Изменение строения циклического фрагмента молекулы ксилохо
лина. Циклическая часть молекулы ксилохолина состоит из бензольного 
кольца, содержащего в положении 2 и 6 две метильные группы. Соеди
нение, содержащее в орто положении только одну метильную групп}
(бромметилат диметиламиноэтилового эфира 2-крезола, ТМ 18), по
симпатолитической активности напоминает ксилохолин [18]. Однако он 
оказывает также выраженное никотиномиметическое действие.

Введение в молекулу ксилохолина третьей метильной группы в пара 
положении (бромметилат диметиламиноэтилового эфира 2, 4, 6-мезито- 
ла) значительно понижает симпатолитическое свойство [18].

Препарат ТМ 25 в положении 2 и 6 бензольного кольца вместо ме
тильных групп содержит хлор. По симпатолитической активности он 
уступает ксилохолину и оказывает более выраженное нежелательное 
мускариномиметическое действие [8].

Производные ксилохолина, содержащие в пара положении бензоль
ного кольца карбэтоксильную, ацетильную и бензоильную группы, ока
зались более интересными [29]. Такое изменение структуры приводит к 
уменьшению или к полному снятию мускариноподобных свойств, в то 
время как блсы<ирующее действие соединений на постганглионарный 
симпатический нерв усиливается. В частности, бромметилат диметил
аминоэтилового эфира 4-бензоил-2,6-ксиленола (172С58) в 10—20 раз 
превосходит ксилохолин и практически лишен мускариноподобных и 
симпатомиметических свойств. Однако симпатолитическое действие пре
парата 172С58 малоустойчиво [30]. По гипотензивному действию у нор
мальных людей и у больных гипертонией препарат 172С58 уступает бре- 
тилию [31].

172С58

Таким образом, сильное, быстро наступающее и более обратимое 
симпатолитическое действие препарата 172С58 указывает на целесооб-
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разность его применения скорее в качестве фармакологического анали
затора, чем лечебного средства. Производные препарата 172С58, полу
ченные путем разветвления и удлинения алкиленовой цепочки, допол
нительным замещением или восстановлением бензоильной группы, из
менением катионной головки и т. д., были менее активными [29].

Бретилий
Бретилий (орнид [32], 373С57) представляет собой бромэтилат орто- 

бромбензилдиметиламина. Препарат впервые синтезирован и изучен в 
1959 <г. сотрудниками Вилкомской исследовательской лаборатории Вонга. 
Сорр и Green [33].

(VI)

Бретилий

Этилпаратолуолсульфонат ортобромбензилдиметиламина (дарентин) 
выгодно отличается от других солей тем, что не является гигроскопич
ным.

а) Изменение строения четвертичной аммониевой головки бретилия. 
Выяснено, что в проявлении симпатолитической активности наличие чет
вертичной аммониевой группы является решающим. Так, третичный ана
лог бретилия (хлоргидрат ортобромбензилдиметиламина), подобно тре
тичным аналогам ксилхолина, лишен симпатолитических свойств [34].

Не менее важное значение имеет характер радикалов, образующих 
четвертичную аммониевую группу. В молекуле бретилия у азота стоят 
два метильных и один этильный радикалы. «Облегчение» четвертичной 
аммониевой головки бретилия путем замены единственного этильного 
радикала метильным приводит к препарату (бромметилат ортобромбен
зилдиметиламина), который по данным Вонга и сотр. [33] и по нашим 
данным*  практически не обладает симпатолитической активностью.

* Препарат сип тезирован в ИТОХ А. Л. Арояном.

В литературе описаны многочисленные «утяжеленные» аналоги бре
тилия, полученные путем замены двух метильных радикалов стоящих у 
азота, этильными, оксиэтильными, гексильными и др. алкильными груп
пами. Все они оказались неактивными [35]. Бром-2-винилоксиэтилат ор- 
тобромбензилдимстиламина можно рассматривать как «утяжеленный» 
аналог бретилия, полученный путем замены этильного радикала винил- 
оксиэтильным радикалом.

(VII)

/СНз
СН2- N—СН= —СН,—О—СП —СН2 

^СНз

По активности этот препарат не отличается от бретилия, но действует 
длительнее его [35].



Недавно Вонга и сотр. с целью улучшения всасывания бретилия из
желудочно-кишечного тракта видоизменили строение его четвертичной 
аммониевой головки. Известно, что в случае моночетвертичных аммо
ниевых соединении из кишечника всасывается лишь небольшая часть 
принятой дозы [36]. Это правило распространяется и на бретилий. Так, 
в опытах на кошках действительное соотношение перора’льной дозы бре
тилия к подкожной равняется 5: I [1]. Поскольку скорость всасывания 
слабых кислот и оснований из кишечника зависит от величины констан
ты диссоциации (рК) [37], Вопга и сотр. были созданы бетаины аналогов 
бретилия, которые, как ожидалось, будут иметь рК более подходящую 
для всасывания из кишечника, чем имеет бретилий. При этом предпола
галось, что после всасывания бетаины могут гидролизоваться под влия
нием фосфатаз организма, в результате чего получатся четвертичные 
аммониевые соединения [38, 39]. Были изучены симпатолитические свой
ства, токсичность и всасываемость из желудочно-кишечного тракта ла
бораторных животных ряда препаратов, в частности, йод-2-оксиэтилата
ортохлорбензилдиметиламина (BW329C57) и бетаина эфира яфосфорной
кислоты этого соединения — препарата ВШ171С60.

(VIII)

+/снз
-CHt֊N-CH2-CH֊> -ОН 

сн.

BW 329С57

Н,С СН, ОН
֊CH2-N^֊CH2- СН,-֊О—Р=О

--------------- О--------
BW 171С60

Установлено, что при внутривенном введении белым мышам препа
рат В№171С60%в два раза менее токсичен, чем продукт его гидролиза. В 
опытах на наркотизированных кошках препарат ВХУ171 С60 хорошо вса
сывался из желудочно-кишечного тракта: при пероральном введении в 
дозе 5 мг/кг он вызывал значительное расслабление мигательной пере
понки кошки, в то время как исходное соединение (В\У329С57) даже в 
дозе 10 мг/кг не оказывало заметного симпатолитического влияния.

В литературе имеются указания о синтезе аналогов бретилия, по
лученных путем включения азота в разные циклические системы. Пока
зано, в частности, что соединения, содержащие пирролидиновый цикл, 
по симпатолитической активности напоминают бретилий [331. Препара
ты, содержащие пиперидиновый цикл, были неактивными [35].

В 1961 г. Воига и сотр. синтезировали ряд соединений, которые вме
сто четвертичной аммониевой группы, характерной для бретилия, содер
жали остаток гуанидина [20\ Установлено, что два препарата этой се
рии—В\\'467С60 и В\У392С60 по симпатолитической активности значи
тельно превосходят бретилий и гуанетидин и очень хорошо всасываются 
из желудочно-кишечного тракта. л
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СНг—NH—C.S

BW 467С6О
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NHCH

-сн-nh-c;
NHCH

BW 392С6О

NCH

Блокирующее действие препаратов на симпатические нервы явля
лся высоко избирательным, однако действие больших доз сопровожда
ется кратковременными симпатомиметическими эффектами. Препарат 
В\У 392С60, подобно бретилию, не вызывает истощения запасов катехо
ламинов. В противоположность ему препарат Виг467С60 напоминает 
гуанетидин тем, что сильно подавляет реакции на тирамин и фенамин и 
при длительном введении кошкам понижает содержание прессорных 
аминов в сердце и селезенке. С сожалением приходится констатировать, 
что по настоящее время терапевтическая ценность этих двух активных 
симпатолитиков остается невыясненной'.

В 1962 г. Costa и сотр. в Национальном институте сердца (Бетезда)
исследовали фармакологические свойства аналогичных соединений с об
щим строением.

где R = H, Вг, С1 
R'=H или СН։֊ 
п = 1, 2, 3

О бретилиеподобной активности судили по способности препаратов бло
кировать опустошающее влияние гуанетидина на запасы норадреналина 
сердца. Выяснено, что удлинение алкиленовой цепи, соединяющей азот 
с бензольным кольцом, приводит к понижению активности, в то время 
как введение галогенов в ортоположение или замещение R՜ метильной 
группой наоборот—способствует повышению активности [40].

б) Значение атома брома, стоящего в ортоположении бензольного 
кольца. Изменение структуры бретилия путем замены атома брома дру
гими галогенами (С1, Б, I), метильной, метоксильной и нитрогруппами 
приводит к понижению симпатолитической активности [33, 35].

Препарат, содержащий незамещенное бензольное кольцо (бромэти- 
лат бензилдимстпламина), по симпатолитическим и гипотензивным свой
ствам значительно уступает бретилию [34, 35]. Более того, по сравнению

* Со времени представления настоящей работы появились сообщения, характе
ризующие фармакологические особенности препарата В№ 467С60 [65—67]. Этот 
препарат под названием бетанидин был предложен для лечения гипертонической бо-
лезнн. Согласно предварительным данным бетанидин 
напоминает гуанетидин и 
рею (68—69].
Известия XVI, № б—2

по гипотензивному действию 
не вызывает диар-
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с брстилием, этот препарат является токсичным [41], обладает парасим 
патомиметической и ганглиолитической активностью [32, 33].

Большое значение имеет не только наличие, но и местоположение 
брома в бензольном кольце. Так, при введении брома в метаположение 
бензольного кольца наступает понижение симпатолитической активно
сти. Вместе с тем нежелательные симпатомиметические и курареподоб- 
ные свойства бретилия у этого соединения становятся 'более выражен 
ными. По блокирующему действию на симпатические нервы парабром- 
аналог (бромэтилат парабромбензилдиметиламина) также уступает бре 
тилию, однако по симпатомиметической активности не отличается от 
него [35, 42]. | 1

в) Значение ортобромбензольной системы в проявлении симпатоли 
тической активности бретилия. Для выяснения этого вопроса нами было 
изучено симпатолитичсское действие ряда препаратов, которые отлича
ются от бретилия тем, что вместо ортобромбензольной системы содержат 
замещенные фурановую, бензофурановую и индольную циклические си 
стемы [43]. Синтез этих препаратов был осуществлен ранее в химических 
лабораториях ИТОХ [44—4G].

Выяснено, что отдельные соединения этого ряда обладают значи
тельной симпатолитической активностью. Например, йодэтилат 2,3-ди- 
гидробензофурфурилдиметиламина вызывает 50% уменьшение сокра
щения мигательной перепонки кошки при раздражении постганглионар
ного симпатического нерва в дозе 1,4 мг/кг. Бретилий оказывает анало
гичный эффект при дозе 1,2 мг/кг.

На основании этих наблюдений мы пришли к выводу, что в поисках
новых симпатолитиков в ряду четвертичных аммониевых соединений не 
следует ограничиваться только геми соединениями, которые содержат 
бензольное кольцо. К сожалению, возможность использования различ
ных циклических систем для создания бретилиеподобных соединений
другими исследователями ифактически не была изучена. Лишь недавно
появилось сообщение Short и Biermacher об исследовании двух аналогов 
бретилия, содержащих вместо ортобромбензольного кольца фурановый 
и 8-бромнафталиновый циклы. Оба соединения оказались неактивны
ми [35].

В отделе фармакологии ИТОХ нами были изучены также симпато-
литические свойства ряда соединений, имеющих некоторое сходство с 
бретилием. О симпатолитической активности судили по расслаблению 
мигательной перепонки интактной кошки (препараты вводились внутри
мышечно в дозе 15 мг/кг) или по уменьшению реакции мигательной пе
репонки наркотизированной кошки (препараты вводились внутривенно 
в дозах 10—15 мг/кг) на раздражение постганглионарного ствола сим 
патического нерва.

Первая группа препаратов состояла из хлоргидратов, йодметилатов 
и йодэтилатов 2-метокси-5-карбметоксибснзиламипов с общей струк 
турой
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(XIII)

сн.оос

осн

где NA равняется

Препараты синтезированы А. А. Арояном [47]. Установлено, что сим 
патолитическим свойством обладает только йодэтилат 2-метокси-5-карб- 
метокси бензилдиметиламина, В дозе 5 мг/кг он вызывает 50% умень
шение реакции мигательной перепонки на раздражение симпатического 
нерва, не уменьшая ее реакцию на адреналин. Симпатолитическое дей
ствие препарата нестойкое, через 1,5 ч. оно полностью проходит. «Укруп
нение» молекулы этого препарата путем замены метоксирадикала, стоя
щего в положении 2 бензольного кольца, этокси, пропокси, изопропокси, 
бутокси, амилокси и изоамилокси радикалами привело к соединениям,
которые лишены симпатолитической активности.

Препараты второй группы были производными 2,3-дигидробензо-
фурфуриламинов с общим строением

(XIV)
—СН2—NA

где NA равняется — NHCH3, — NHCaH5,
/СН3 

Vh,

X^-HCI, CHJ. C2HJI

Препараты синтезированы в ИТОХ А. Л. Мнджояном и М. А. Кал- 
дрикян [461.

Выяснено, что эти соединения практически лишены характерного 
для бретилия расслабляющего действия на мигательную перепонку ин
тактной кошки. Исключение составляли йодметилат и йодэтилат 2,3-ди- 
гндробензофурфурилдиметиламина. В дозе 15 мк/кг (внутримышечно) 
эти соединения вызывали умеренное расслабление мигательной пере
понки, которое через 3—6 ч. полностью проходило.

Гуанетидин

Гуанетидин (исмслин, Su-5864, октатенсин [481) представляет собой 
сульфат [2- (октагидро-1 -азоцинил) этил] гуанидина. Первое сообщение 
Maxwell, Mull и Plummer о выраженных гипотензивных свойствах гуаие- 
тидина появилось в 1959 г. [49].
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Создание гуанетидина сотрудниками фирмы ЦИБА не является 
случайностью. Ранее ими было показано, что дихлоргидрат оксима гек
сагидро-1-азепинопропиониламида (8и-4029) обладает необычной гипо
тензивной активностью: однократное внутривенное введение препарата 
и дозе 30 мг/кг собакам с экспериментальной гипертензией приводит к 
выраженному понижению кровяного давления, которое держится в тече
ние 2—6 недель [50—52].

.NOH
(XVI) 1 N-CH,~CH,-C^ -2HCI

NH2
Su-4029

Как видно из химических формул (XV и XVI), гуанетидин отличает
ся от Su-4029 тем, что вместо семичленного кольца содержит восьми
членное кольцо и вместо амидоксимной группы—гуанидильную. Такое 
изменение структуры придавало соединению четкие симпатолитические 
свойства [53]. Исследование многочисленных производных гуанетидина 
выявило определенную связь структуры с действием.

а) Изменение строения циклического фрагмента молекулы гуанети
дина. Установлено, что производные гуанетидина, содержащие вместо 
октагидро-1-азоцинового кольца пирролидиновое и пиперидиновое коль- 
ца, оказывают умеренное гипотензивное действие. Гипотензивная актив
ность повышается у препарата с гексагидроазепиновым циклом. Пред
ставитель этого гомологического ряда с восьмичлеиным циклом—гуане
тидин—обладает максимальной активностью. Дальнейшее увеличение 
размера колыша сопровождается понижением активности [54]. Интересно 
отметить, что эти сдвиги аналогичны тем, которые наблюдаются у про
изводных амидоксима с той лишь разницей, что максимальную актив
ность в том ряду проявляет соединение Su-4029, содержащее семичлсн- 
ный цикл [55]. I

Многие производные гуанетидина, содержащие вместо октагидро- 
-1-азоцинового кольца другие циклические системы, напр. тиазепиновую, 
морфолиновую, фенотиазиновую и др. (за исключением препарата с пи
ридиновой системой), не были активными. Неактивными оказались так- 
же диэтил- дипропил- и дибутиламиноэтилгуанидины.

Продолжая поиски симпатолитиков в ряду гуанидина, Mull и сотр. 
недавно синтезировали большое число соединений, содержащих пипе
разиновый цикл и высшие гомологи пиперазина [56ф

Установлено, что сульфат [2-(4-метил) - 1-пиперазинил] этилгуаниди- 
на обладает значительной симпатолитической активностью.

Н .NH
N - СН2-СНг-N— С< 
/

H,SO4(XVII) Н3С—N
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В эксперименте он вызывает снятие сильных суживающих рефлек
сов на сосуды задней конечности, проявляет умеренное гипотензивное и 
слабое симпатомиметическое свойства. Препарат представляет интерес 
при регионарных сосудистых нарушениях.

Изменение структуры препарата XVII путем замены метильной 
группы, стоящей в положении 4 алкильными, фенильным, бензильным 
и др. радикалами, приводит к менее активным соединениям.

6) Изменение строения алкиленовой цепи, соединяющей цикличе 
скую систему с гуанидильным фрагментом. Выяснено, что у производных 
октагидро-1-азоцина оптимальная активность падает на соединение с 
цепочкой из двух углеродных атомов. Удлинение алкиленовой цепочки 
до пропиленовой и бутиленовой приводило к соединениям с низкой ак
тивностью и с более подчеркнутыми нежелательными фармакологиче
скими свойствами [54]. Этиленовая цепочка обеспечивала оптимальную 
активность также в ряду производных пиперазина [56]. У производных 
амидоксимов, более активным оказался препарат с пропиленовой цепоч 
кой [55].

в) Изменение строения гуанидильного фрагмента. Изменение строе
ния гуанетидина путем замены гуанидильного фрагмента аминогруппой, 
2-имидазолил аминогруппой и изотиуронильной группой приводит к не
активным соединениям [54].

Недавно Boura, Сорр и Green сообщили о синтезе и фармакологиче-
ском исследовании большого числа соединений, которые, в отличие от 
производных гуанетидина, вместо гуанидильного фрагмента содержат 
амидиновую группу [57].

Некоторые из этих соединений проявляли выраженную симпатоли֊ 
тическую активность. Например, И-[2-(гексагидро-1-азепинил) этил] аце
тамидин (XVIII) по силе и по особенностям симпатолитического дей
ствия напоминает гсанетидин.

•г

(XVIII) N СНе-СН

Модификация структуры этого препарата путем замены этиленовой 
цепочки пропиленовой или разрыва гексагидроазепинового кольца при
водит к относительно малоактивным препаратам. Малоактивными ока
зались также производные XVIII. содержащие остатки формамидина и 
пропионамидина.

Обсуждение
Таковы основные данные о симпатолитической активности производ

ных ксилохолина, бретилия и гуанетидина и таково состояние поисков 
новых симпатолитических соединений.

Позволяет ли наше сегодняшнее знание этой области выдвинуть 
определенные идеи относительно целенаправленного синтеза новых сим 
патолитических соединений? Нам кажется, что не позволяет. Слишком 
мало фактического материала, слишком противоречивы и неожиданны 
имеющиеся результаты.



22 В. М. Авакян

Несмотря на это, мы осмеливаемся высказать несколько предполо 
жений относительно связи химического строения с симпатолитическим 
действием.

Обсуждаемые родоначальники симпатолитических соединений—кси
лохолин, бретилий и гуанетидин относятся к различным классам хими
ческих веществ. Это не означает, что они не имеют между собой ничего . * 
общего.

Все они являются солями высокоосновных веществ, т. е. соединения
ми, которые при физиологическом pH могут находиться, почти исключи
тельно, в своей катионной форме [20]. Возможно, что такое сходство не 
является случайным совпадением несущественных свойств рассматри
ваемых соединений. На самом деле, уменьшение основности ксилохолина 
и бретилия путем перевода аммониевого (четвертичного) азота в тре
тичный приводит к потере активности.

Если же четвертичная аммониевая головка этих соединений замени 
ется гуанидильной и диметилгуанидильной группами, обеспечивающими 
достаточную основность всей молекулы, наблюдается даже повышение 
активности. В другом ряду соединений повышение основности путем вве
дения гуанидильной группы вместо амидоксимной придало им четкие 
симпатолитические свойства [53]. В последние месяцы в литературе по
явились данные о четких симпатолитических свойствах представителей 
различных химических классов- производных тропина [58], пипера^на 
[59] и др. Любопытно отметить, что единственное сходство между ними 
заключается в том, что все они содержат четвертичную аммониевую го
ловку.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно предполо
жить, что первое требование, предъявляемое к симпатолитическим сое
динениям, заключается в том, что они должны быть солями высокоос
новных веществ.

Однако, как следует из приведенного литературного материала, сим- 
патолитическое действие производных ксилохолина и бретилия резко 
меняется также в зависимости от радикалов, составляющих четвертич
ную аммониевую головку. . .

У бретилия четвертичная аммониевая головка образуется двумя ме
тильными и одной этильной группами, у ксилохолина—тремя метильны
ми группами. Замена метильных групп у обоих препаратов этильными 
приводит к потере симпатолитической активности. Неактивными оказа
лись также аналоги бретилия, содержащие вместо метильных групп, 
стоящих у азота, более длинные алкильные группы [35].

Создается впечатление, что для проявления симпатолитической ак
тивности четвертичная аммониевая головка соединений должна иметь 
по крайней мере две метильные группы. На самом деле, если катионную 
головку бретилия «утяжелить» не за счет двух метильных групп, а за 
счет этильной группы, тогда полученный препарат продолжает оказы
вать выраженную симпатолитичсскую активность [35].

Эти наблюдения напоминают закономерности, установленные для
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препаратов другого типа фармакологического действия, для холиноли- 
тиков. Известно, что в ряду холинолитических соединений, содержащих 

■одну или две аммониевые головки, активнее бывают те представители. 
I по крайней мере одна аммониевая головка которых содержит три ме
тильных или одну этильную и две метильных группы. Так, у четвертич
ных производных аминоэтилового эфира бензиловой кислоты и дибу- 
гилкарбаминовой кислоты максимальная атропиноподобная активность
достигается у лахезина и у дибутолина, т. е. при наличии у азота двух 
метильных и одной этильной группы [60—63]. В ряду полиметиленбис- 
четвертичных аммониевых соединений гексоний оказывал выраженное 
блокирующее влияние на холинорецепторы ганглиев и родственных им 
образований. Замена одного метильного радикала у азотов гексония
пильным также приводит к повышению ганглиоблокирующей активно
сти [64]. Интересно отметить, что у производных гексония, подобно про
изводным бретилия, активными оказались также те, четвертичная ам
мониевая группа которых образуется пирролидиновым циклом.

Совпадение требований, предъявляемых к структуре симпатолити- мческих и холинолитических соединении, содержащих четвертичную аммо
ниевую группу, согласуется с предположением Burn о механизме дей
ствия бретилия [4]. По этому предположению, симпатолитическое дей
ствие бретилия обусловливается блокадой промежуточного ацетилхоли-
нового звена, через которое осуществляется передача импульсов по пост
ганглионарным симпатическим нервным волокнам. Если вышеприведен
ные соображения соответствуют действительности, тогда вырисовывает
ся второе требование, предъявляемое к симпатолитикам ряда четвертич
ных аммониевых соединений: аммониевая головка этих соединений 
должна содержать по крайней мерс два метильных радикала. Возможно, 
что влияние различных радикалов, связанных с атомом азота, в значи
тельной степени сводится к изменению основности препарата, поскольку 
последняя зависит как от индуктивного эффекта, так и от размеров этих 
радикалов.

Следует отметить, что высокая основность молекулы и «облегчен
ная» структура катионной головки, будучи необходимыми моментами, 
все же недостаточны для обеспечения симпатолитических свойств. Ли
тературные и собственные данные показывают, что большое значение 
имеет структура как циклической системы, так и алкиленовой цепи, сое
диняющей циклическую систему с четвертичной аммониевой или с гуани- 
лильной группами.

Здесь уже не удается обнаружить какие-нибудь структурные сход
ства между рассматриваемыми препаратами.

На самом деле1 почему в ряду холиновых эфиров замещенных фе
нолов наиболее удачным оказался препарат, содержащий остаток 
*.6-ксиленола, у бензилчетвертичных аммониевых соединений—содер
жащий атом брома в ортоположении бензольного кольца, а у производ
ных гуанидина—препарат с октагидро-1-азоциновым кольцом? Если в 
Дучае холинолитических соединений мы стараемся выяснить эти вопро
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сы путем рассуждений о взаимодействии отдельных активных групп изу 
чаемой структуры с аналогичными пунктами холинорецептора, то в слу
чае «истинных» симпатолитиков мы оказываемся в беспомощном поло
жении. Фактически мы точно знаем только анатомическую область, где 
разыгрывается действие этих препаратов—это окончания постганглио 
парных симпатических нервов.

А как и на что действуют «истинные» си.мпатолитики?
Быть может, каждый из этих трех препаратов действует на опреде- 

ленное звено единого процесса и препараты включены в одну группу, 
поскольку конечным результатом их действия является блокада переда
чи импульсов по постганглионарным симпатическим нервам.

Вот проблема, решение которой, как нам кажется, значительно об 
легчит поиски новых симпатолитических соединений.
Институт тонкой органической химии

АН АрмССР Поступило 15.11 1963 г

Վ. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ

ՍԻՄՊԱՏՈԼԻՏԻԿ ՆՈՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊՐՊՏՈԻՄՆԵՐ 
ՔՍԻԼՈԽՈԼԻՆԻ, ՈՐԵՏԻԷԻՈԻՄԻ ԵՎ ԳՈՒԱՆԵՏԻԴԻՆԻ ՇԱՐՔՈՒՄ

Ամփոփում

ներկա հաղորղումր ամփոփում է քսիքոխուինի , բ ր ե տ իլ ի ո լմ ի և զուանե֊ 

տիղինի ածանցյալների շա րքում նոր и ի մ պ ա տ ոլ ի տ ի կ մ ի ա ց ո ւթ /ո ւնն ե ր ի հալա

նա բերման և ր իմ իա կան կաոուցվածքի ո ի մ и/ ա տ ո ( ի տ ի կ տղղեցոլթյահ

կապի ուսումնա սի րմ ան ոլղղո t թ յա մ բ տարվող հ ի մնա կ ան տշխ ա տանրներր։

Ս№2 այժմ ստացված արղյունբներր զեռես անբավարար են սիմպատոլի֊ 

տիկ ազդեցությունն ապահովող բիմիա կա ՛ս կաոուցվածքի մասին որոշակի

պատկերացում 

համեմատական 

и ի մ պ ա տ ո յ ի ա ի i 

նա յնու թ I ունն ր,

ունենալու համար։ Չնայած ղրտն , զ րս։ կ ան ո ւթ / ան տվ {ալների 

ուս ումնա սի րու թ յունր մեղ հիմք Լ տալիս են թ աղրելու, որ 

> ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ղրսեււրման ղործում մ ի ա ց ո ւթ յ ո էննե ր ի հիմ֊

Ն շ ա ն ա կ ութ /

Հետաքրքրական / այն փաստք, որ չորրորղային աղոտ պարունակող սիմ 

ւ ո! ի տ ի կ և խոլինո ՛ի տ իկ միացությունների շարքում առավեք ակտիվու-

թյուն են ցոլցա բերում նրանք, որոնր ազոտի մո 

մեթիք խումբւ Սա համրնկնում է Բերնին ւ/ե րջե րռ

ունե ն ա ոն վ ա զն երկու 

քաշած ա յն են

թ ա զ ր ո ւ թ յա и ր , րստ որի ե տհ ան զուցա յին սիմ պա տիկ ներվա թեքերով րնթա-

ցող զրզիոների հաղորղման շղթա քում ղոքութքուն ունի ա ց ե տ ի ք իւ Ոք ին Ш յի1
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

₽իո(ո<|իական գիտ. XVI, № 6, 1963 Биологические науки

Т Н ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН

О ВИДАХ SEPTORIA НА CHRYSANTHEMUM 
И LEUCANTHEMUM

В процессе монографической обработки видов рода Septoria на 
сложноцветковых растениях мы обнаружили, что на представителях 
рода Chrysanthemum и близкого к нему Leucanthemum в разное вре
мя различными авторами было описано 16 видов Septoria. При срав
нении диагнозов выяснилось, что, по-видимому, многие из этих видов 
при ближайшем рассмотрении окажутся синонимами. Кроме того, не 
упорядочена и номенклатура этих видов. Так, в частности, Septoria на 
хризантемах под названием S. chrysanthemi была впервые описана Ал
леи! ером в 1891 г. [14]. затем Septoria под тем же названием повтор
но в качестве нового вида описывалась в 1892 году Кавара 116]. а 
несколько позже Эллисом и Дирнесом, Холстедом, Рострупом и, на
конец, Ногл и но.

Все это побудило нас подробнее заняться этой группой видов, 
чтобы выяснить, которые из них являются действительно самостоя
тельными, а какие следует отнести к синонимам.

С этой целью нами был просмотрен весь материал видов Septoria 
ня хризантемах в Фундаментальных гербариях Лаборатории система
тики грибов имени А. А. Ячевского Всесоюзного института защиты 
растении и Отдела споровых растений Ботанического института им. 
В. Л. Комарова АН СССР, а также в микологических гербариях Ка
федры ботаники Ереванского университета и Ботанического института 
АН Армянской ССР. В первых двух из указанных гербариев собраны 
многочисленные классические эксикаты зарубежных и отечественных 
авторов и образцы из многих местностей Советского Союза. Кроме 
того, нами просмотрены по возможности исчерпывающе все литера
турные источники, касающиеся видов Septoria на Chrysanthemum и 
beucanthemum, географический каталог грибов Всесоюзного института 
защиты растений, каталог новых видов Отдела споровых Бртаническо- 
10 института имени В. Л. Комарова, сопоставлены все диагнозы, за
фиксированы виды питающих растений и места сборов.

На основании проведенного исследования выяснилось, что из 16 
описанных на этих растениях видов самостоятельными являются все
го 6. ՜ լէտ - .

В настоящей статье мы приводим ключ для определения видов 
>еР1ог1а на СйгузагйЬетит и БеисапШетит, составзеннын на основа
ми признака формы, толщины и длины конидий и отчасти — располо
жения пикнид. Свойства конидий для составления ключа нами выбра-
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■
вы потому, что большинство авторов считает их сравнительно кон֊ 
стантными. Признак характера пятен для этой цели непригоден, ибо 
он слишком сильно варьирует в связи с видом питающего растения- 
11 датой сбора, о чем нами указывалось ранее (12].

Вслед за ключом дается подробное описание шести вышеуказан
ных видов 5ер1опа, составленное нами на основании всех просмотрен
ных материалов с указанием синонимики, литературных ссылок, пи
тающих растений и географического распространения:

К л ю ч

для определения видов Septoria на Chrysanthemum и Leucanthemum

!. Пикниды на нижней поверхности листа. Конидии тонкие (меньше 
3 микр. толщины), довольно длинные, выходят из пикнид белой 
ленточкой................................................. S. Rostrupii Sacc. et Syd.

la. Пикниды на верхней поверхности листа. Конидии не образуют 
ленточек при выходе из пикнид......................................................2

2. Конидии булавовидные, очень длинные, по строению сходны с ко
нидиями Cercospora....................................... S. cercosporoides Trail.

2а. Конидии не булавовидные ... •........................................................3
3. Конидии толстые (4—5 микр. толщины), очень длинные...............

.................................................................... S. Leucantheml Sacc. et Speg.
За. Конидии тонкие (меньше 3 микр. толщины).................................... 4
4. Конидии по всей длине равномерной толщины, очень тонкие и ко

роткие . •.......................................................................S. socia Pass.
4а. Конидии утончены или заострены на одном или на обоих кон

цах ............  •.................................................. <5
5. Конидии на одном конце утончены или заострены..........................

....................................................................................... S. chrysanthemi АП.
5а. Конидии на обоих концах утончены и заострены.............................

.................   S. chrysanhthemi-indici Bub. et Kab.

1. Septoria Rostrupii Sacc. et Syd.

Sacc. Syll., XIV, p.. 973; All., VI, p. 757.
Syn.: Septoria chrysanthemi Rostr. |23].
Пятна округлые, чернобурые, сплошные, без каймы, с едва замет

ным концентрическим строением. Пикниды на нижней поверхности, густо 
покрывают пятно, диаметром около 150 микр.

Конидии выходят из пикнид очень тонкими беловатыми нитями 
или ленточками, нитевидные, слабо извитые, с чуть приостренными 
концами, без перегородок, размером 40 — 60 x 2 микр.

На листьях Chrysanthemum indicum L. —СССР: Ленинградская 
обл., гор. Пушкин, городское садоводство, В. Н. Бондарцева-Монтс- 
верде (из герб. БИН); Харьков, Н. А. Потебня (из геогр. каталога 
ВИЗР). Дания (Allescher [13|).
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На листьях Chrysanthemum sp. cult.—СССР: Сочи, опытная стан- 
t ция, М. К. Хохряков (из герб. ВИЗР); Ленинградская обл., гор. 

Пушкин, А. Ф. Солькина (из герб. ВИЗР). США (Seymour 125|).

2. Septoria cercosporoides Trail.

Trail, [26|; Sacc. Syll., X, p. 370; Migula, p. 408; Grove, 1, p. 375; 
Allescher, VI, p. 804.

Пятна образуются на листьях и стеблях. Они часто невнятные, на 
листьях крупные или неправильные, снизу оливковые, сверху темнобе 
жевые или коричневатые, иногда с белой серединкой, часто сливаются с 
фоном листа. На стеблях пятна продолговатые, беловатые, без каймы, 
длиной 3—4 мм. Пикниды рассеяны на верхней поверхности листа, дол
го остаются покрытыми эпидермисом, затем прорываются устьицем, 
крупные (120—225 микр., редко 90 микр. в диаметре), светлокоричневые, 
оболочка их состоит из 3—4 слоев псевдопаренхиматических клеток, 
форма круглая, с широким устьицем, вокруг которого ткань пикниды 
окрашена в темнокоричневый цвет. Конидии очень длинные, тонкие, 
размером 50—120X2—3,5 микр., в большинстве случаев 60—70 ХЗ микр., 
на одном конце довольно сильно утолщенные, на другом постепенно 
утончаются до самого кончика, что создает сходство с конидиями 

*Cercospora, с 5—8 перегородками и без капель масла.
На листьях и стеблях Leucanthemum vulgare L.— СССР: Окре

стности Ставрополя, пустырь, Л. А. Лебедева (из герб. БИН); Карель
ская АССР, Онежское озеро, сел. Веретье, Л. А. Лебедева (из герб. 
БИН) [3]; Эстонская ССР, А. Г. Марланд [4|; Молдавская ССР. 
И. С. Попушой и А. А. Милько [5|; Москва, Сельскохоз. академия 
им. Тимирязева, Уткин (из герб. БИН, где образец находится под 
назв. S. chrysanthemelia Sacc.). Шотландия, Trail [26], Англия, Герма
ния, Grove [19|; США, Seymour [25].

На листьях Chrysanthemum maximum Raymond.֊֊ СССР: Украин
ская ССР, Белая церковь, М. К. Хохряков (из герб. ВИЗР, где об
разец определен, как S. chrysanthemi АП.), Окрестности Риги, 
Ю. Смародс |10]. Англия, Германия [19]; Австрия, Migula [22].

На листьях Chrysanthemum parthenium L.—СССР: Ставрополь. 
Опытное поле, Л. А. Лебедева (из герб. БИН); Латвийская ССР, 
Л. Арефьев (из герб. ВИЗР).

На листьях Chrysanthemum sp. cult.— СССР: Рига, 10. Смародс, 
[10); США, Slymour [25].

Grove высказывает предположение, что синонимами этого вида 
является S. leucanthemi Sacc. et Speg., однако, наше изучение этого 
не подтвердило.

3. Septoria leucanthemi Sacc. et Speg.

Sacc., Mlchella, 1, p. 191; Sacc. Syll, 111, p. 549; Allescher, \ I. 
p. 803; Mlgula, p. 409; Grove, 1, p. 375.
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Эксикаты: Krieger, Fungi saxonici, № 1380; Sydow. Mycotheca gen 
manica, № 1978 и № 2757; Petrak, Flora Bohemiae et Moravia, № 56; C. 
Неводовский, Грибы России, вып. 4, № 170.

Syn.: S. obesa Syd. (no Magnus |21 ]); S. macrosporia Dearn. [17|.
Пятна кругловато-лопастные, 0,5—1 см в диаметре, буроохряные,

бежевые или цвета кожи, в центре белеют, иногда концентрического
строения, сливаются. Пикниды рассеяны по всему пятну на верхней по
верхности, особенно—на побелевшей середине пятна, шаровидные или 
погруженные, чечевицеобразные, с широким устьицем, стенка их бледно- 
охряная из крупноклеточной ткани, иногда более темной вокруг устьица, 
диаметром 100—300 микр.

Конидии толсто-нитевидные, гибкие, иногда серповидные, на кон
цах немного сужаются, со многими (до 12) перегородками, иногда не
внятными, но чаще—ясно выраженными, иногда с каплями масла, 
варьирующей длины, большей частью—очень длинными—50—130Х 
Х4—5 микр.

По Неведовскому пятна появляются осенью на прикорневых ли
стьях, развиваются затем на следующее лето на новых листьях и очень 
сильно угнетают растения. Пикниды и конидии летом несколько мельче, 
чем осенью.

На листьях Leucanthemum vulgare L.֊֊ СССР: Ленинградской обл., 
гор. Пушкин, Г. Неводовский (эксикат); окрестности Тобольска, 
А. А. Ячевский (из герб. ВИЗР); Ивановская и Ярославская области. 
М. К. Хохряков (из герб. ВИЗР); Ставропольский край, Л. А. Лебе
дева (из герб. ВИЗР), образец под названием S. chrysanthemi Cav.; Ки
ровской области, Котельниково, Фокин (из герб. БИН, образец опре
делен, как S. chrysanthemella Sacc.; Эстонская ССР, А. Г. Марланд |4|; 
Италия, Португалия, Saccardo [24]; Германия, Sydow (эксикат); Ав
стрия и Карпаты, Petrak (эксикат); Румыния, Bontea [15]; Англия. 
Дирнесс J17J; США, Seymour [25].

На листьях Chrysanthemum maximum Raymond.— СССР: Латвий
ская ССР, Ю. Смародс [10]. Англия, Португалия, Италия, Grove 119].

На листьях Chrysanthemum hybridum Kuhn.—США, Seymour ]25].
На листьях Cnrysanthemum segetum L. — Германия, Sydow (экси

кат).
На листьях Chrysanthemum arcticum L.—Япония, Мутсу, цитиро

вано по Magnus |21|.
На листьях Chrysanthemum sp. cult.—США, Seymour |25].

4. Septoria socia Pass.

Passerini, Funghi Parmici Septoria № 74; Sacc. Syll., ill, p. 549.
Эксикаты: Krieger, Fungi saxonici, № 1392; Kabat a. Bubak. Funqi 

imperfect! exsiccati № 360 (под неправильным названием S. chry
santhemi All.). • . I

Пятна бурые, темнокоричневые, кругловатые или неправильные, 
концентрического строения, иногда в середине белые, сливаются. Пик
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ниды на верхней поверхности, скученные или рассеянные по всему пятну, 
точковидные, погруженные, круглые или эллиптические, с небольшим 
круглым устьицем, окруженным более темной тканью, диаметр пикнид 
60—100, редко 150 микр.

Конидии очень тонкие, короткие, без перегородок или с неясными 
2—3 перегородками и каплями жира, очень слабо изогнуты или прямые. 
21—35x1 —1,5 микр., изредка до 50 микр. длины.

На листьях Leucanthemum vulgare L.—СССР: Ленинградской 
области, Любань, Н. Н. Воронихин, (из герб. ВИЗР); Ленинградской 
области, гор. Пушкин, В. Н. Бондарцева-Монтеверде, (из герб. БИН); 
Ставрополь, опытное поле, Л. А. Лебедева (из. герб. БИН); Украин
ская ССР, Черкасы, (из герб. БИН), образец определен, как S. leucant- 
hemi Sacc. et Speg.; Новгородская область (из географии, каталога 
ВИЗР); окрестности Тобольска (из географии, каталога ВИЗР); Кур
ская область, Лес на Ворксле, И. Е. Брежнев [1), приведен, как 
S. chrysanthemi All. Италия, Saccardo [24]; Германия, Krieger, эк- 
сикат; Австрия, Bubak a. Rabat, эксикат назван S. chrysanthemi АП.

На листьях Chrysanthemum indicum L.—Ленинград, оранжереи, 
Л. С. Гутнер (из герб. БИН. образец под названием S. chrysanthe- 
inella Sacc).

5. Septoria chrysanthemi All.

Allescher [14]; Sacc. Syll., XI, p. 542; Migula, p. 408; Diedickl. 
p. 442.

Эксикаты: Briosl. Funghi parassiti delle piante coltiv. № 227, ("под 
названием S. chrysanthemi Cav.); Roumeguere, Fungi selecti exsiccati
№ 6380 (под названием S. chrysanthemi Cav.); Krieger. Fungi saxanici
№ 1371 (под названием S. chrysanthemi Cav.); Sydow. Mycotheca ger
man. № 1373 и № 1374 (под названием S. chrysanthemella Sacc.); Magnus.
Cryptogamae exsiccati №1623 (под названием S. chrysanthemella Sacc.); 
Savulescu. Herb. Mycol. Rominae, XXX11I, № 1618 (под названием 
S. chrysanthemella Sacc.).

Syn.: S. chrysanthemi Cav. (Bavara [16|); S. chrysanthemi Ell. et 
Dearn (1892); S. chrysanthemi Halsted (1893); S. chrysanthemi Rostr. (1897); 
S. chrysanthemi Vogl.; S. chrysanthemella Sacc. (1895).

Пятна почти круглые или неправильные, охряные, иногда бежевые, 
потому беловатые с темнокоричневой каймой, часто сливаются. Пикниды 
на верхней поверхности, густо рассеянные по пятну, в центре его иногда 
собраны небольшой группой, точковидные, прикрыты эпидермисом, вы
ходит наружу коническим или кеглевидным устьицем, округлоовальные, 
с тонкой желтоватой оболочкой, диаметром 60—120 микр.

Конидии нитевидные, согнутые или извитые, редко почти прямые, с 
несколькими неясными перегородками или каплями жира, один копен 
конидий закруглен, другой—утончен и заострен, по длине конидии силь
но варьируют, 27—65X1,5—2,5 микр.
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На Leucanthemum vulgare L.— Эстонская ССР. А. Г. Марланд 
|4|; Курская область. Лес на Ворксле, И. Е. Брежнев [1]; Латвийская 
ССР, Ю. Смародс [10|; Москва, Главный Бот. Сад, Е. П. и А. Е. Про
ценко |6], описана, как S. chrysanthemella Sacc.; Москва, Сельскохоз. 
академия им. Тимирязева, из география, каталога ВИЗР (под назва
нием S. chrysanthemella Sacc.); Германия, Allescher [13]; США, Канада, 
Австралия, Grove [19]. ’ j

На листьях Chrysanthemum indicum L. СССР: Ленинградской 
области, гор. Пушкин (из география, каталога ВИЗР); Рига, город
ские цветники, Ю. Смародс [10]. США, Канада, Австралия, Европа, 
Grove [19]; Италия, Cavara [16] (под названием S. chrysanthemi Cav.); 
Германия, Кригер (эксикат под названием S. chrysanthemi Cav.); Sy- 
dow (эксикат под названием S. chrysanthemella Sacc.); Магнус, (экси
кат под названием S. chrysanthemella); Франция, Lachmann |20], под 
названием S. chrvsanthemella Sacc.

На листьях Chrysanthemum sinense Sabine. — Румыния, Бухарест. 
Сэвулеску (эксикат под названием S. chrysanthemella Sacc.).

На листьях Chrysanthemum japonicum L.— Италия, Cavara [16| 
под названием S. chrysanthemi Cav. ' . ■՛ - >

На листьях Chrysanthemum maximum L.— Европа, США, Кана
да, Австралия, Grove [19].

На листьях Chrysanthemum Gaillardiae sp. cult.— Армения, Лесо
парк „Сосняки*1, Сарксян [7].

На листьях Chrysanthemum sp. cult.- СССР: Сухуми. Семашко 
[8]; Молдавская ССР, Попушой и Милько |5].

6. Septoria chrysanthemi-indici Bub. et Kab.

Kabat et Bubak. Fungi imperfect! exsiccati № 419; Sacc. XXII. 
p. 1101; Migula, p. 389.

Пятна охряные, круглые, без каймы. Пикниды на верхней по
верхности рассеянные, прикрытые эпидермисом, потом прорываются 
устьицем, яерные, толстостенные, диаметром 75 — 140 микр.

Конидии нитевидные, изогнутые в разные стороны, реже пояти пря
мые, к верхушке и к основанию постепенно утоняаются, со многими (до 
10—15), иногда неясными перегородками, размером 45—70X1,5—2,5 мкр.

На листьях Chrysanthemum indicum L.— СССР: Ленинград, Бота- 
нияеский сад и Таврический сад, Л. С. Гутнер [2]; Армения, Бота- 
нин. сад, интродукционный участок цветочных культур, Симонян [9] 
Австрия, Kabat et Bubak (эксикат).

На листьях Leucanthemum vulgare L.— Харьковской области, сел. 
Дергачи, Л. А. Лебедева (из герб. БИН).

Из приведенных материалов явствует, что большинство суще
ствующих видов 5ер1оНа на хризантемах способны поражать как куль-
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турные виды хризантем, так и близкое к ним дикорастущее растение 
Leucanthemurn vulgare L. Лишь один вид, S. Rostrupii Sacc. et Syd., 
пока обнаружен только на культурных формах.

Некоторые из изученных Septoria, будучи отмоченными на не
скольких видах хризантем, судя по имеющимся сборам и литератур
ным данным, предпочитают все же определенные виды питающих ра
стений. Так, S. socia в основном поражает Leucanthemurn vulgare, и лишь 
в единичных случаях встречается на Chrysanthemum indicum. S. chry
santhemi-indici поражает почти исключительно индийские хризантемы 
и имеется лишь один образец этого вида на Leucanthemurn vulgare. 
Наоборот, S. cercosporoides, S. leucanthemi и S. chrysanthemi приспо
соблены ко многим видам хризантем.

В отношении географического распространения и частоты встре
чаемости на первом месте стоит S. chrysanthemi AIL, наличие кото
рого зафиксировано от районов Прибалтики до Средиземноморья (Ита
лия, Португалия) и S. leucanthemi — от Кировской области Советско
го Союза до Средиземноморья. S. cercosporoides, встречаясь на севе
ре (Шотландия, Карельская АССР, берег Онежского озера) и в Цен
тральной части СССР, не распространяется на юг дальше Ставрополья 
и Молдавии. S. Rostrupii. S. chrysanthemi-indici и S. socia встречаются 
значительно реже, хотя и зафиксированы в разных широтах (Дания, 
Ленинград, Австрия, Харьков, Сочи).

Приведенный в статье материал лишний раз подтверждает выска
занную некоторыми микологами мысль о том, что количество описанных 
видов паразитных грибов намного превышает количество действительно 
существующих и что под таким углом зрения следует пересмотреть виды 
Septoria на многих других питающих растениях из сложноцветных, 
розоцветных, злаковых, бобовых и других.

Кафедра ботаники
• реванского Государственного 

университета
Поступило 28.VI 1962 г.

Դ. V ՏԵՏԵՐԵ՚ԼՆԻԿՈՎԱ- 1!Աէ'11.8Ա.Ն

CHRYSANTHEMUM ԵՎ LEUCANTHEMUM ՑԵ՛ԼԵՐԻ ՎՐԱ 
Ս՜ԱԿԱՐՈԻԾՈԳ SEPTORIA-Ի ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ n փ n 1 մ

Դեկորատիվ րոպսերի Chrysanthemum ե Leucanthemurn ցեդերի տեսակ
սսրր դրա in տ ր րւ, չ
Septoria 'V 
ների ^րւլփւււ կադ\

1 ր/ամանակաշրզաններում շատ հեդինակներ նկարագրեք են 
ատկանոգ մակաբուծային սնկերի /6 տեսակ: Սլդ տեսակ֊ 
7// ստուգելու, նկարագրություններն իրար հետ համեմ ա֊

տելու նպատակով ուսումնասիրված են հիվանդ բուլսերի 
ներ9 որոնք հավաքված են Սովետական Ս իու թ լունու մ և

րագմ ա թ ի վ
տաиահմանում :

М րլ ն մու շներր պահպանվում են րու լս ե րI 

и ական ինստիտուտի պրո ֆ եսոր Ա. Ա.
տպան ու թ (ան Համ ամ ի ութ ե֊ 
սկու ան վ ան սն կ ա ր ան ակ ան

լաբորատորիայի, ՍՍ1ՒՄ դիտութլունների ակադեմիայի Կոմարովի անվան
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րիու l/lihprn if: 

աղբ լա բներ:
Ш Г/1 IU

յերի հէս pHLu ui հերրա՝
ի րվ ե ք են նաև ղրսէկսւն -uiu,

IL քդ են
ե Leucanthemum ցեղերի վր

и/ ւ՚՚երի Chrysanthemum

ղ ա մ են fl G տեսակ, իսկ •>UllUlflU

ք ղո լութ լուն Ունեն սնկերի ՏՕթէՕրՒՅ Հ^ղի Ր^' 
ծնե րր սինոնիէքԼեր են:

Л ?տ կներր հե տև լալներն են'
1. Septoria Rostrupii Sacc. Syd. 2. Septoria cercosporoides Trail.

3. Septoria leucanthemi Sacc. et Speg. 4. Septoria socia Pass. 5. Septoria 
chrysanthemi All. 6. Septoria chrysanthemi-indici Bub. et Kab.

Հողվածում բերվում Л7/ վեբոհիշլալ G տեսակնևրի 
բաղ բու fd (ուննե բբ, inեբ~բու լա երի անուննե բբ, աշխարհաղԼ 
ինչպես նաև բանալի' սնկերի ա Լդ տեսակներբ ո բո շելու

Սնկերի տեսակնե բբ մ իմ Լան ցի ց տարբերվում It'll կ 
ե րկա րուքմ լա d բ և, առանձնապես, Հ ա и ա ո t.fd լա մ ր, ինչպես

մ անրամ ասն նկա-

նիդիոււքեերի ղասավո րուվժ լան ձեր բծերի վրա: 
բերվում են տ ե ր-ր ո ւ լա ե րի նկատմամբ իրենց

ղբված սնկեր ր տար- 
Hutugd ա մբ և աշխար-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТДЕЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В РЕГУЛЯЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПТИЦ

Наши исследования с гсмисекцией спинного мозга у птиц [5] показа
ли, что как правосторонняя, так и левосторонняя перерезка спинного 
мозга не вызывает полного выпадения их репродуктивной функции; она 
прекращается лишь временно и через 1—2 месяца происходит полное 
завершение компенсаторно-приспособительных перестроек спинномозго
вых путей, в результате чего функция яичника и яйцевода (нормальный 
цикл яйцекладки) полностью восстанавливается. Нарушение яйцеклад
ки наблюдалось и в опытах Л. А. Матиняна [6] с перерезкой задней по 
ловины спинного мозга, но, к сожалению, автор не приводит сведений о 
характере и длительности указанного нарушения. Логическим продол
жением наших экспериментов явилось исследование влияния полной пе
ререзки (транссекции) спинного мозга на репродуктивную функцию у 
кур, а затем выяснение роли вышележащих отделов центральной нервной 
системы в функциональной деятельности органов размножения.

Ниже излагаются результаты этих экспериментов.
В опытах применялся метод хирургического повреждения различных 

отделов центральной нервной системы под слабым эфирным наркозом, 
сочетая его с местной новокаиновой блокадой по Вишневскому. С целью 
контроля одновременно проводились гистоморфологическис исследова 
ния поврежденных участков головного мозга и гипофизарно-гипоталами 
ческой системы.

В первом разделе работы исследовалось влияние полной перерезки 
спинного мозга на репродуктивную функцию у кур.

С этой целью у 5 нормально несущихся кур и 3 неполовозрелых ку
рочек (в возрасте 4—5 мес.) производилась полная перерезка спинного 
мозга в области предпоследнего грудного сегмента. Часть птиц погибла 
спустя I—3 мес. после операции из-за нарушения рефлекторных актов 
органов выделения и других систем вегетативного и соматического ха
рактера. Сравнительно долго (до 7—10 мес.) удалось сохранить жизнь 
после операции у 3 взрослых кур и 2 курочек. Систематическое наблюде
ние над подопытными животными показало полное отсутствие яйцеклад 
ки у всех оперированных птиц, тогда как у контрольных кур яйценос 
кость продолжалась в пределах нормы.

Хотя результаты этой серии опытов мы рассматриваем как предва
рительные, ввиду ограниченности подопытного материала, тем не менее 
полученные данные позволили нам предполагать, что только гумораль-
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ный путь не в состоянии обеспечить регуляцию функции яичника. В связи 
г этим возникла необходимость изыскать наличие нервных образований, 
регулирующих функцию яичника в вышележащих отделах центральной 
нервной системы.

С этой целью, в следующем разделе опытов исследовалось влияние 
на воспроизводительную функцию птиц односторонней и двусторонней 
частичной экстирпации больших полушарий переднего мозга. Такой one- 
рации подверглись 12 кур. Исследования показали, что после частичной
экстирпации одного полушария переднего мозга репродуктивная унк-
ция выпадает лишь на 10—30 дней и вновь восстанавливается (рис. 1). 
Нри этом животные сохраняют способность к самостоятельному питанию.

*Рис, ] Влияние частичной односторонней экстир
пации большого полушария головного мозга на
репродуктивную ункцию птиц. Слева — схема
удаленной зоны, справа—результаты: по оси абс
цисс—дни. по оси ординат яйценоскость в
процентах и №№ кур. А — контрольные, Б — лево
стороннее, В — правостороннее экстирпирование 
Вертикальная линия пунктиром дет, операции.

Сравнительно тяжело переносят птицы, особенно в течение первой 
недели, одномоментную двухстороннюю частичную экстирпацию боль* 
ших полушарий. Такой операции подверглись 8 кур. Опыты показали, 
что при этой операции репродуктивная функция прекращается временно, 
хотя и период восстановления несколько растягивается, достигая иногда 
до 6 мес. "

Продолжительность сроков восстановления функции яичника при 
одно- и двусторонней частичной экстирпации обусловлена глубиной и 
площадью повреждения больших полушарий.
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В следующей серии опытов изучалось влияние одностороннего и 
двустороннего полного удаления больших полушарий переднего мозга 
на функцию органов воспроизводства (яичника и семенников). У 4 кур 
было удалено правое полушарие, а у 5 кур п 2 петухов—левое полуша
рие. У кур с удаленным правым полушарием репродуктивная функция 
восстановилась спустя 4—6 мес. после операции, а у кур с удаленным 
левым полушарием значительно позднее через 7 8 мес. В те же сроки 
восстановилась половая функция (способность к спариванию) и у опе
рированных петухов.

Как показывают приведенные данные, ни гемисекция спинного моз
га. ни частичное и полное одностороннее удаление, ни двусторонняя ча
стичная экстирпация полушарий переднего мозга не приводят к полному 
прекращению воспроизводительной функции у птиц. Функция яичника 
выпадает лишь временно.

Совершенно иные результаты были получины при полном удалении 
обоих полушарий головного мозга. Этой операции были подвергнуты 
30 кур и 3 петуха в различных возрастах. Из всех оперированных птин 
8 голов пало от различных причин, через 2—3 недели после операции, 
остальные 25 голов жили более двух лет и дали весьма убедительные 
результаты, говорящие о том, что полная экстирпация больших полуша
рий головного мозга приводит к прекращению воспроизводительной 
функции птиц и атрофии яичника и яйцевода у самок и семенников у 
самцов. У бесполушарных птиц полностью выпадает также функция 
самостоятельного приема пищи. С первого же дня операции их жизнь 
поддерживается искусственных! питанием. В первые I 2 мес. после 
операции они почти теряют зрительное ощущение; заметно понижается 
функция слухового анализатора и контакт оперированной птицы с внеш
ними агентами сильно ограничивается. Зрительное и слуховое ощущения 
у таких птиц проявляются в элементарной форме. Об этом говорят такие 
факты, как: а) способность зрачка к аккомодации; б) самостоятельные 
«инициативные» движения; в) слабая защитная реакция при попытке 
экспериментатора схватить птицу и, наконец, их позонтоническое состоя
ние по сравнению с энуклеированными птицами.

Обращает на себя внимание следующий феномен: спустя 2.5— 
мес. после операции у бесполушарных птиц наблюдается повышенная 
реакция к звуковому раздражению.

Следует отмстить, что до настоящего времени среди исследователей 
нет единого мнения относительно проявления зрительного и слухового 
ощущения птиц при удалении больших полушарий головного мозга. Одни 
(Роланд и Флюранс) считают, что после полного удаления переднего 
мозга птицы теряют всякую «умственную» способность,—зрительные՝, 
слуховые и вкусовые ощущения, но двигательная способность при этом 
остается неизменной. Другие—(Шредер |10], Роджерс, [9], Гауэр и 
Петерс [11] и др.). наоборот, считают, что после удаления полушарий 
переднего мозга зрительные и слуховые функции не полностью исчеза
ют. У таких птиц эти функции сохраняются в элементарной форме, в го
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время, как «инстинктивные» функции (прием пищи, избегание врагов и 
т. д.) полностью исчезают.

Н. Ф. Попов [7] и Б. И. Баяндуров [2] также указывают, что после
удаления переднего мозга ункция самостоятельного питания оконча
тельно выпадает, а И. С. 
.Асратян [1] находят, что эти

Бсритов и др. [3], Л. Д. Слоним [8] и Э. А
г
1 ункции сохраняются. И. Карамян [7],

судя по отсутствию защитно-приспособительных актов у бесполушарных 
птиц (что непременно приводит к их гибели, если они остаются без охра
ны в естественных условиях), находит, что «все это может быть объясне
но выпадением функции основных анализаторов зрения, слуха и т. д.».

С нашей точки зрения эти противоречия являются результатом того, 
чо бесполушарные птицы, по-видимому, находились под наблюдением 
вышеназванных авторов в сравнительно короткий промежуток времени 
Лело в том, что в разные периоды после операции можно наблюдать 
различные состояния зрительного и слухового анализаторов, а также 
двигательных актов. Наши наблюдения над 25 бесполушарными птица
ми, часть которых живет уже более 2 лет, показали, что в первое время 
после операции (спустя 1—2 мес.) они на самом деле почти полностью 

теряют зрительное ощущение, заметно выпадает функция слухового 
анализатора, а также резко ограничиваются «инициативные» двигатель 
ные акты. Однако, через 2, 5—3 мес. у них начинают появляться в эле
ментарной форме зрительные и слуховые ощущения. Одновременно по
степенно активируется и локомоторная функция. '

Эти факты говорят о том, что у бесполушарных птиц способность к 
։рительному и слуховому ощущению исчезает временно и не полностью 
Через 3—4 мес. в некоторой степени компенсируется функция зритель
ного анализатора, поскольку афферентный путь при операции остается 
не поврежденным, в то время, как аналитические и синтетические функ
ции зрительных центров отсутствуют, а компенсируемые участки прояв
ляют их лишь в элементарной форме.

О частичной компенсации зрительного ощущения при удалении по
лушарии говорят и опыты с удалением одного полушария. После удале
ния одного полушария на противоположной стороне зрительная функция 
полностью выпадает и частично восстанавливается лишь после удаления 
второго полушария Эти данные хорошо согласуются с результатами 
опытов Л. И. Карамяна [4] и более ранних опытов Шредера (1889). 
Шредер высказал предположение, что сохранившиеся полушария пре
пятствуют активированию деятельности нижележащих отделов централь
ной нервной системы и компенсации нарушенных функций, вызванны՝ 
удалением одного полушария. При удалении второго полушария это 
препятствие исчезает, в результате чего зрительная функция частично 
восстанавливается

ф ЯП . - *, ’
Аналогичные данные были получены И. П. Павловым в опытах г 

удалением половины одного полушария у собак, а также в работах 
Э. А Асратяна

Следует отметит!», что у бесполушарных птиц, при наличии (спустя
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'2,5— 3 мес. после операции) сильной реакции к звуковому раздражению, 
все же не удается выработать условные рефлексы (количество подопыт
ных кур данной серии было 15). Что касается функции самостоятельного 
питания, то она, на самом деле, выпадает, как и репродуктивная функ
ция. полностью и, по-видимому, навсегда; в наших опытах мы прослежи 
вали таких птиц в течение более 2 лет.

Может возникнуть вопрос: не является ли прекращение воспроиз
водительной функции яичника после полного удаления полушарий перед-
него мозга результатом нарушения трофической ункции и истощения
организма птиц? Вне сомнения, что удаление полушарий птиц приводит
к определенным нарушениям трофической ункции, однако истощение
организма у наших подопытных птиц не имело место, так как путем ис 
кусственного питания поддерживался нормальный живой вес птиц, ко
торый нередко даже превышал предоперационный вес на 15—20%.

Можно было предположить, что полное прекращение репродуктив
ной функции птиц обусловлено повреждением гипоталамо-гипофизарной 
системы, которое могло иметь место при экстирпации больших полуша
рий или в результате послеоперационных дегенеративных изменений 
Для проверки этого сомнения гистологическими исследованиями (с при
менением методов окрашивания гематоксилин-эозином, хромгематок 
силин-эритрозином по Гомори и окраска толуидин-блау по Нисслю)

Рис. 2. Фронтальный срез на уровне воронки гипо
физа. Видны: 1) tectum, 2) промежуточный мозг.

3) «воронка гипофиза.

ыло установлено, что у этих птиц при экстирпации больших полушарий 
были обнаружены перерождения и выпадения клеточных групп в 

|1ижележащих отделах промежуточного, среднего и продолговатою 
'։озга (рис.. 2).

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
I. При право- и левосторонней частичной экстирпации головного
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мозга репродуктивная функция у кур прекращается лишь временно—^;. 
10—30 дней—и снова полностью восстанавливается,

2. Двусторонняя частичная экстирпация полушарий также не при- 
водит к полному прекращению репродуктивной функции яичника н 
исчезновению способности к самостоятельному питанию.

3. После полного удаления правого или левого полушарий головно
го мозга репродуктивная функция хотя и прекращается временно, нс
восстановление ее значительно затягивается, охватывая период времени 
от 4 до 8 мес.

4. Двухстороннее полное удаление больших полушарий головной
мозга приводит к прекращению репродуктивной функции (наблюдение
велось в течение более 2 лет) и атрофии воспроизводительных органон 

Результаты проведенных исследований подтверждают ведущую роль
больших полушарий головного мозга в воспроизводительной ункиии
\ птиц.

Это подтверждается также морфологическими исследованиями, е
которых было установлено, что при удалении больших полушарий голов
ного мозга не были повреждены ни средний мозг, ни промежуточный с
г и пота ламо-гипофизарной системой.
Институт физиологии им. Л. А. Орбели

АН АрмССР Поступило 20 X11 1962 г.

II. «I. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ն. Դ. ԱԻՔԱՅԵԼՅԱՆ, 1Г. Ր. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

հՕՊԵՐԻԱԵՆՏԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՃԱԱԱԿԱՐԴՈՒԹՅԱե 
ՏԱՐՐԵՐ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ԱԱ11ԻՆ ԿԱՊՎԱԾ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՎԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՃԵՏ

Н. ժ փ n է|է и ւ ժ

I1'ււչունների վ երարտ աղրո ղ /// կա b 1ի ո րն կ րյ ի ա քի ն(արղաքին կ ա ր ղ ա վ ո րմ աս 

ուս ո ւ մե սյ ս ի ր ո ւ P յո ւն ր ֆ ի զ ի ո ուքիայքւ կարևորագույն, րայց հետազոտ

ված ւղ րոբքեմների ց ծ եկն Ււ ներկա ա շխյս տա // / ա՛հ հե ղ ինտ կնե րի նպատակի 

/ պարզաբանել ո ղն ո ւ ղե ղ ի ե ղլիւոլղեղի մեծ կ ի ս ա զն ղե ր ի զանաղտե

րտ ծ ինն ե ր ի դերը թռչունների վ երա ր a> ա զրո ղ ա կ սւն ֆունկցիայում։ *Լի րահ ա տ if ա. 

են թ ա ր կ if ե լո ւ ւյ ihinn կյանրի մհկ-երեր տարի տևողությամբ պ ա հ սլ ան if ո դ թ["1' 

շունն երի րնզ,սւնուր զ լ խարան ակր եղեք Լ 6’/, "Հ7/7.7 հավեր և երեր ար աղագ

ներ, որոնէք վրա կատարված տևական հ ե տ ա ղո տ ո ւ ք! յո ւնն ե րր (սկսած 195ւ ի- 

մինչև 1962 թ. J Pniff են տվեք հա ս սւ ա տ ե ք ու հեսւևյա/ր.

1. H ղն ո ւ ղ ե ղ քւ լ ր ի վ հատումր կրծբի նախավերջին ողի հատվածսւմ աււտք 

բերում վ ե ր ա րտ ա ղ ր ո ղ ա կ ան ֆունկր ի ա յի ղա զարում, ձվարանի հետ աճ։ Սս*' 

հայե դեռևս չի ւղ ա ր զ ա ր ան վ ա ծ աքն հարցը, ք! ե ա յ ղւղ ի ս ի տուրով) ի ան արզյու^ւ 

ք հատումից ներրև րնկած որդանների րնղհանուր տրոֆիկ խանգարմա ն, ք^ 

ղեւղի ձվարանր գնացող նյարդային ուղիների հատման։ Հե տ ա ղ ո տ ո ։ թ ք ո ւնն ե րք 

տյղ ուղղուի յա մ ր շարունակվում են։
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2. Գքխոլղեղի մեծ կիսագնդերի աջ֊ 

ղումից հետո թռչունների ձվ ա տ վ ու թ լո Հհ ш ~

վորա պես, որբ լրիվ վերականգնվում է 10— 30 օրից հետո։ Այդպիսի թոչոլն-

3. Գլ խո ւ դե ղի մեծ

ինքնուրույն սնման րնդունակութ յունր ։

կ ի ս ա գն գ ե ր ի երկկողմ անի մասնակի հե ուս դում ր 

վե րա րտա դրո գա կան ֆունկցիա յի ու ինքնուրույն

и ն մա ն դադutР1
4. Աջ կամ ձա խ մեծ կի սա

բերում վ ե րա րտ ա դրո դա կան ֆունկցիայի 1բիվ դադարման, բայց աքս դեպքում 

նրա վերականգնում ր բավականին ձգձգվում է, այն տեգի Է ունենա մ 4 — 8
ամիս հետո։

5. Գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի ե րկկօ ղմ ան ի 1բք’վ հերւա, 

ւոեդի է ունեն ում թռչունների վե ր ա ր տ ա դր ո դա կան ֆունկգիայի 

(որր ապացուցված Լ 25 հավերի վրա, որոնց հ ե սւ օ պ ե րա գ ի ոն 

գութ յունր եղել է երկու տարուց ավելի)։

71 մ ի ց հետո 

IPH դադար

հա UI արված հ ե տա դո ut ութ յո լնն ե ր ի արդյան բեերր հաստատում են դլ խ ո ւ ֊ 

դեղի մեծ կիսագնդերի աոաջատար դերբ թռչունների վերա բտ ա գրոգ ա կ սՀէ 
ֆռ ւ ն կ գ իա յում ։

Գա հաստատվում է նաև մ ո րֆո լո ղ իա կ ա'հ հ ե տա զոտ ութ յ ուննե րովէ որոն'/

շնորհիվ ա սլա ցուցված է, որ կի սա գն դե ր ի » ե ո աց մ ան պա հ ի ն կ ա if հ ե տօ պ ե ր ա

ցիոն շրջան ում չեն վն ասվե լ ո չ միջին և ո չ Էլ մ ի ջան կ յա / ուղեդներր' հիպո֊ 

թ ա լա մ ո - հ ի պ ոֆի դ ա ր սիստեմի հետ միասին։
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Л. П МАРКАРЯН. Г. С. ГРИГОРЯН

О РОЛИ МОЗЖЕЧКА В ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ ОВЕЦ

Достижения современной нейрофизиологии показывают, что все 
внутренние органы находятся под регулирующим и контролирующим 
влиянием нервной системы. Подчеркивая рефлекторный принцип регу
ляции функции организма, современная клиническая и эксперименталь
ная медицина выдвигают вопрос о раздельной оценке роли различных 
структурных образований мозга в механизмах нервной регуляции функ
ции. В связи с этим особое значение приобретает вопрос изучения удель
ного значения различных морфологических структур нервной системы в 
регуляции половой функции.

Наряду со значительным числом исследований, посвященных гормо
нальным механизмам регуляции этой функции, имеется ограниченное 
число работ, посвященных изучению роли Нервной системы и, в особен
ности, мозжечка в механизмах созревания половой ункции и репро-
дуктивной деятельности.

Не останавливаясь на работах, имеющих лини, историческое значе- 
ние, отмстим, что еще Лючиани [8] показал, что полное или частичное 
удаление мозжечка у собак не приводит к нарушению репродуктивной 
функции самок.

В опытах М. А. Панкратова [7] показано, что мозжечок оказывает 
определенное влияние на течение беременности у кошек. Частичное или
полное удаление мозжечка в его опытах приводило к перенашиванию 
беременности на 13--16 дней, недоразвитию грудных желез кошки и к 
понижению жизнеспособности потомства.

В опытах Л. П. Маркаряна [3, 4] было показано, что неполное уда
ление мозжечка у неполовозрелых собак-самок приводит лишь к задерж- 
ке процесса созревания половой функции. В большинстве случаев 
животные с неполным удалением мозжечка оказывались полноценными 
в отношении репродуктивной деятельности. При полном удалении моз
жечка у собак-самок наблюдалось недоразвитие половой функции с по
следующей стерильностью [5. 6].

Учитывая приведенные данные нами предприняты исследования с
Целью изучения роли мозжечка в механизмах созревания половой
Цпи и репродуктивной деятельности у овец.

М е т о д и к а. Опыты проводились на четырех овцах. У двух из них 
в неполовозрелом возрасте производилось разрушение мозжечка. Осталь
ные две овцы служили контролем. Операция экстирпации мозжечка про
изводилась по общепринятому методу (I).

Как оперированные, так и интактные животные содержались в одних 
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и тех же лабораторных условиях. В процессе исследования изучались: 
динамика физического развития животных (вес, рост), сроки появления 
первой течки, характер протекания беременности, химический состав 
молока и жизнеспособность потомства.

Результаты исследования. Экстирпация мозжечка у овец приводила 
к появлению мозжечкового синдрома. В первые послеоперационные дни 
появлялась экстензорная ригидность передних конечностей с запрокиды
ванием головы (рис. 1). В конце первой недели ригидность исчезала и

Рис. 1. Овца Кудрявая на следующий день после удале
ния мозжечка.

появлялись симптомы атонии, астении и асчазии. В период компенсации 
отмеченных нарушений у овцы с частичным удалением мозжечка на
блюдалась мозжечковая атаксия. Овца с полным удалением мозжечка 
не могла встать на ноги до конца своей жизни.

Опыты показали, что децеребеллированные животные несколько 
отставали в своем физическом развитии.

Систематическим исследованием влагалищных мазков было уста
новлено, что первая течка у оперированных животных появилась на 17 
и 20 мес. жизни. У контрольных овец течка была отмечена на 6—7 мес.

Если учесть, что по литературным данным созревание половой 
функции овец наступает в возрасте от 6 до 8 мес., то можно прийти к 
заключению, что у обеих оперированных овец наблюдалась значитель
ная задержка созревания половой функции.

В период появления течки животные покрывались самцом. Овне 
(Кудрявая) с полным удалением мозжечка производилось искусствен
ное осеменение. * |

Как у контрольных животных, так и у овцы с частичным удалением 
мозжечка (рис. 2) удалось получить беременность, завершившейся нор
мальными родами.

Биохимическим исследованием молока было установлено резкое по* 
нижение жирности молока у овцы с частичным удалением мозжечка по 
сравнению с контрольными (табл.).



• Таблица
Химический состав молока оперированной (ОП) и контрольной (К) овец

5/1И 10/111 15 Ш
Наименование 
исследования

20.111 25. III 30/111

ОП К ОП К ОП ОП к 011 К ОП к

Плотность ...........................

Кислотность ........................

Казеин.......................... • • •

Мол. сахар...........................•

Желатинизация..................

Жир......................................

| I I 1 | I I 1 | I I
1.0355 1.0308 1.0362 1 .0334 1 ,0350 1 .0320 1,0340 I ,03< 0 1,0345 1,0311 1 .0350 1.0328 1,0348 1,0320

! 20,55 13,5 13,5 15,0 20.05 11,5 14,1 15,1 >14.8 15.0 13.6 14.2 14,1 14,6

3,85 4.23 3.62 4,75

20 м

3,98 4,20 4.60 4,49 4,89 4.39 4,69 4.49 4.89 4.95 4,48

вялая 20 м вялая 20 м вялая 20 м вялая 20 м вялая 20 м вялая 20 м вялая

6
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Рис. 2. Головной \н зг овцы Поленькой.

Рис. 3. Оперированная (сверху) и контрольная (снизу) 
овцы с ягнятами.



О роли мозжечка в половой функции овец

Если учесть, что по литературным данным минимальное количество 
жира в молоке равно 4—5% [2], то можно прийти к выводу, что жирность 
молока у оперированной овцы была в 2—3 раза ниже по сравнению с 
нормой. Однако, несмотря на это у оперированной овцы Беленькой ягне
нок получал достаточное питание и по динамике физического развития

Рис. 4. Потомство овцы Беленькой в возрасте 5 мес.

не отличался от ягнят контрольных животных (рис. 3). В последующем, 
ягненок от оперированной овцы вырос в полноценное животное (рис. 4).

В отличие от овцы Беленькой у овцы Кудрявой с полной экстирпа
цией мозжечка беременности получить не удалось.

Гистологическим исследованием было установлено, что у Кудрявой 
имелось недоразвитие внутренних половых органов. Как миометрий, так 
и эндометрий у овцы были слабо развитыми, со скудным количеством 
недоразвитых желез. Последние были без разветвлений, трубчатой фор
мы. В корковом слое яичников имелось скудное количество приморди
альных фолликул на различных стадиях развития. Вполне развитых
граафовых фолликул не оказалось.

Выводы

I. Неполное удаление мозжечка у овцы приводит к задержке про-
цесса созревания половой 1 нкции, но не отражается на репродуктив
но й деятельности животного.

2. Овца с неполным удалением мозжечка может иметь нормальную 
беременность и жизнеспособное потомство.

3. При полном удалении мозжечка (овца Кудрявая) наблюдается 
недоразвитие внутренних половых органов.

Физиологическая лаборатория
Ин-та акушерства и гинекологии. Поступило 26.1.Х 1962 г.
кафедры акушерства и гинекологии.

Ереванского медицинского и
Зооветеринарного институтов
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Լ. Պ. ՄԱՐԴԱՐՅԱՆ, Դ. II. ԴՐԻԴ11 Ր:ՅԱՆ
11Ի'Լ1;Ղ1»1||« ‘МИЧ! II (2հւ11.ՐՆ1;14' ՍեՈԱԿԱՆ ԿեՆՍԱԴՈՐԾՈԻՆԵՈհԹՅԱՆ 1Г1;5>

11. if փ ո փ n I մ

կի կողմից էքսպերիմենտալ հետազոտություններ են կատարվել

չիւարների մոտ։ նրաՆոՒո ԴԿ ПШ ,

կատարվել է ուղեղիկի հեռացման վիրահատում, իսկ մյուս երկուսր Հանդի֊ 
սւս դել են կոնտրոլ կենդան իներ։ Ւն չպ ե ս վիրահատված, այնպես էլ կոնտրրդ
կ են դ ան ին ե ր ր պա հվե լ են նույնանման լաքորատ որ պ ա յ մ անն ե ր ո ւմ ։

թյունների ժամանակ ուսումնասիրվել են կեն դան ինե րի ֆի֊
ղի կա կան զարդարման դինամիկան (քաշր, կր), առաջին Հոսքի մամ֊

սերնդի 
ներքին

հղիության րն թարքի բնույթք, կաթի քիմիական բա ղադրությունր ե 
կ են и ո լն ա կ ո լ թ յ ո ւն ր ։ Փորձերի վերջում կենդանիներն и պանվե f են ե 

սեոական օրդաններր ենթարկվել են պ ա թո հ ի и տ ո / ո դ ի ա կ ան ^ետաղոտ֊

Փ ո րձե րի արդ քուն քներք հեղինակին քերել են Հետևյալ եւլրակացությոլն֊ 
Ներին.

1. Օչիյարի ուղեղիկի մասնակի հեռացումր Հւսնդեցնում է սեռական հա֊
սուն արման ֆունկցիայի դանդաղեցման, բայց չի 
էլե պքո դուկտիվ դործունե ության վրա ւ

2. Մասնակի հեռացված ուդեղիկով ոչխարր 
հ դի ութ յ ուն և կենսունակ սերունդ։

անդրադառնում կենդանու

ունենալ նորմալ

3. П ւղե ղի կ ի / ր ի վ հեռա ցմ ան դեպքում դիտվում Լ ներքին սեոա 
դ անների թերադարդացո ւմ։
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Ճ. Վ ՄԱՏԻՆՅԱՆ
ՔԼՈՐ11ՊՐԵՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՊՈՍՈՒԼՖԻՏԻ ՖԵքՍԵՆՏԱՏԻՎ ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Դեռ 1861 թ վւս կան ին րա խտ են բե ր զր [/], մարդու դի ետ ային ա վե լ ա ցն ե / ո վ

‘,իպո ս ուլֆիտ, ցույց տվեց, որ սուլֆա տների արտազատում ր մեզի միջոցու

ուժեղանում է։ Դրանից նա արեց այն եզրակացությունդ որ հ ի պ ո ս ո ւ լֆի տհ

•ւրղանիդմում օքսիդանում է, առաջացնելով и ո ւլֆատ ։ Հե տ ա դա յա մ Պիրին

7Օէ/.7 տվեց՛ որ կենդանիների հյուսվածքներն ունեն հիպոսուլֆիտն о քս ի դա ց

հոդ ակտիվություն։ որի հետևանքով и տարվում են սուլֆատներ: Յույց է տրր-

էքած նաև, որ այդ տեսակետից ամենաբարձր ակտիվությամբ օժտված Լ Աար 

զր։ Նույն արդյունքներն է ստացեք Կիրին I-? , փորձերր դնելով կենդանիների 

ամ բո ղջա կան օրգանիզմ ի վրա։ նշված և բա դմա թ ի վ այլ աշխ ա տ ութ յուննե րի

> իմ ան վր ա կարեքի է վեր շն ականա պե и ապ ացու ց վ ա ծ Տ ան արել այն փաստք

որ կենդանի օրգանիզմ ում հիսլոս ոլլֆիտի օքսիդացում ր բերում է սուլֆատնե - 

ո ի ա ռաջ՛ա դմանէ Սակայն մեզի մ իջոցու ատների բանա -

ֆությ ունր բնավ չի կարող արտահայտել օրգանիզմ ում առաջացող հի պո սուլ֊

ֆիտի քանակները, քանի որ սուլֆատներն ստացվում են նաև ծծու 

նակոդ ուրիշ ,միաց ություններից: Մ յոլս կողմից' անհրաժեշտ Լ Նշել

մբ պարու- 

, որ հիպ ո -

սուլֆիտն օ րդանիզմ ի ց կարող Լ հեռանալ ոչ միայն սուլֆատի ձևով, >ռյլե

ուրիշ ձևերով։ Նախ և առաջ հիպոսուլֆիտի մի մասն օրգանիզմ ից հեռանում 

Լ անփոփոխ ձևով, որպես հիպոսուլֆիտ [4, 5Լէ Սազի այդ։ հայտնի է> որ հիպո- 

րգանիզմ ում ծա խմվում / նաև ց ի տս ոլլֆի տն о նիդներր ոոդտնատներ դարձ-

նելոլ վրա։ Այն փաստր, որ о րզան իգմ ի ց միշտ արտազատվում են ռոդտնատ֊

ների որոշ քանակներ, ցույց է տալիս, որ ցի անիդների լեգո բացումն օրգա

նիզմում պատ ահա կան երևույթ չէ , այլ նորմալ բիոքիմիական պ ա շ։ո պ ան ո ղա - 

կան ռեակցիա, որի իրականացման համար օրգանիզմն ունի հատուկ ֆեր

մենտ (ռոդանազա) [£, 7]։ Սարձրակարգ կենգանիների մոտ հիպոսուլֆիտի 

օգտագործոլմր ուրիշ նորմալ բիոքիմիական պրոցեսներում մինչև այժմ ցույց 

չի արված։ Տեղյակ լինելով վերոհիշյալ տվյալներին։ մեղ չէր կարող չհետսւ֊ 

քրքրել մեր կողմից ստացած այն փաստր [5], որ բլորոպրենի ան մ իջա կան ա զ

գերության տակ կեն գան ին ե ր ի մոտ հիպոսուլֆիտի բան ակութ յան ր պակասում 

է։ Կարելի էր ենթադրել, որ քլո րո պրեն ր նպաստում է հիպոսուլֆիտի բայբայ 

մանր կամ օքսիդացմանը սուլֆատների։ Մեր դրած փորձերր ցույց տվեցին, 

"Ր բլորոպրենի և հիպոսուլֆիտի միջև ուղղակի ոետկցիա տեղի չի ունենում 

չ ս ովորա կան ջերմաստիճանում և ո'չ էլ 38 — 40 -ում 2 ժամ ինկոլբացի ա յի 

ենթա րկվելուց հետո։ Այդ դեռ չի նշանակում, որ նրանց միջև չի կարող տեղի 

ունենալ ռեակցիա հ յո ւս վա ծ բն ե ր ի ներկայությամբ, կամ ամբողջական օրգա

ն՛իզմում։ Ալդ է պատճառը, որ մենք որոշեցինք ուսումնասիրության նյութ 

դարձնել բլորոպրենի ագգեցության տակ հիպոսուլֆիտի օքսիդացման հարցը 

բանի որ այն կարող է որոշ չափով պտրզել բլորոպրենի ազդեցության տակ
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ն ի Աք ո ս ու լֆի տ ի սլ ա կ ա ս ե ց ւ) ան մեխանիզմն օ ր դ ան ի դ մ ու մ, իսկ վերջինս կւսրՈւ: 

Լ կարևոր նշանակություն ունենալ քլորոպրենի ազդեցության մեխանիզմ/, 

ւց ա րզա բան մ ան ա ս պ արե դո լլք րն դհ ան ր ա սլ և ս ։

Փորձնական մաս

Փո րձերր դրվել են առնետի լյա 

րա ստվե ւ Լ Պ ո տ տե րի մեր կողմից ձԼ

նդեք է 2,5 մլ 'ւոմոցեսատ, 2 մլ թրիս բուֆեր և 0 5 մլ հիսլոսոլլֆիտի լուծումն 

Ամեն մի փորձի 5 մլ ֊ ի մեջ եդել Լ 20 միկրոմոլ ՏշՕձ* Փորձերր դրվել են փաէ 

սրվակներում, որոնց մեջ եդած օդը փոխարինվել / մաբուր թթվածնով։- Օոլ-

ֆերի |>1Ն/ր ե դեւ է 7,4 ինկուբացիայի տևոդությ

•Հ8 ։ Անալիզի >ամար փորձի 5 մլ֊ից նմուշներ
4 ժամ, ջե րմ աստ իճանր 

վերցվել ինկուբացիայիդ

առաջ, ինկուբացիայի երկրորդ ժաժում և չորս ժամից հետո։ Նմուշների մե» 

որոշվել են Տ ի ւց ո ս ո ւլֆ ի տ ր և սուլֆատները։ Լ ի ւց ո ս ո ւ քֆ ի տ ր որոշվել Լ երկո.

Ժ ա ւ) անա կ ա կի ց սպեցիֆիկ մեթոդներով |5> 7(7]/ Միաժամանակ երկու տարբեր

ւ)եթոդներով որոշելու դեւցրոււե ստացված տվ լա լների ճշտությունն ավելի հա-

մոդիչ Լ եղեր ^՝<ր1 մեթո ղների կիրառման դե լցրու լք ստացված տվյալների տար

բ ե ր ո լթ յունն ե ր ր ե դ ե լ են շատ չնչին։

ա ղ ւյ Լ ց ո է թ յռւ. նր հ ի Աք ոււՈ1.[ ֆ ի ւսի.

Մ րյ յ Ո I էէ Աէ I 

կ ր ա ( ՀՕ մ քք վ>I ո ր ո պր են ո էյ )

•ծՕ . թքոթււպր !.ն

ս կ ղ րն ա կ ան
ինկ ո 9֊ ր ա -

•քիայի երկ
Ւն,1 էէ է քէ ԼԱ —_
•ւի,Այի՚ւ 4
! ա մ հե Ա9 Ո

•յիայի երկ֊ •քիայիր I
ք.տմ հետ*

ՏՕ ՏՕ 3. տօ, տ,օ։ տօ տօ տօ3 3 3

20,0 0.120 15,10 2.80 10.5 4,20 20,2 0,10 13.30 2,40 9,3 3.90
20,0 0.120 15,40 2,65 10,3 3,95 20.0 0.12 12,92 2,65 8,8 3.85
20,0 0,140 14,80 2,75 10.5 3.45 20.0 0,15 13.25 2.48 9,6 3,22
20.0 0.07 15,05 2,82 10.7 4,33 1 20,1 0.12 13,20 2,75 9.0 4.10

Օոլլֆւստներր որոշվել են հւլկֆիլդի բ ես էլի դ ինա յին մեթոդով [7 7]/ Հաշ

վումների մեջ ւց արզո ւթյուն մտցնելու համար բոքոր աղյուսակներում հիւցո- 

սոլլֆիտ ի բունակները տրված են Տ ,Օշ ՜ - ի մ ի կ ր ո մ ո լ ե ր ո վ> իսկ սուլֆատների 

բանակները' ՏՕ4 ՜ -// միկրոմո/երով 5 ժ/ փորձի լուծուլթի մեջ։ 4?լ որուցրենի 

ա դ դ ե ց ր։ լ թ յո լնն ուսումնասիրելու համար որոշ փորձերի ավ ելա ցվ ել է 50, 100 
կ ս։ մ 200 մդ թարմ թորված րլ ո րո ւց րեն ։ 0 ան ի որ րւորուցրենր չի լուծվում ջրք> 

մեջ, ուստի ինկոլբա ցի ա յի աւ1բոդջ ժ ա մ ւսն ա կտ շ րջ ւսն ո ւ ւ)' բոլոր ւիորձերր թա

փահարվել են հատուկ իյեկտրակաս սարրի միջոցուքէ Աչ քլորոսլրենւսյին փոթ՜ 

ձերր նույնպես թափահարվել են ւց այմ անների նույնութքուն ստեդծելու հա 

մա ր ւ

Ակզբից փորձերր ցրվեցին 50 մդ քլ ո ր ո ւց ր են ո լ[ լ թնդամ ես ր չորս փորՇ 
ւքնելէւլց հետո համոդվեցինք, որ րլորոսլրենի տ դդե ցո լթ յուն ր թույլ Լ արտա՛ 

ա էՄԼէ1 ած , կամ որո? փ ո րձե րու մ րո։ո րուե են ?// ա ո տ ա հ ա ։ տ մ ա ծ ։



1յ/որո՛>/ր են/> սւէքւքերքւււթքունո հ ի պ ո ս ո ւ / ֆ /։ տ ի ո քս խքա ցմ ան ։/ր

Ինչպես կարելի /։ տեսնել աղյուսակի տվյալներից, հիպոս ուլֆի տն ինկու- 

ր ա ց /'ա (/' (/ամանակ պակասում է թե առանց քլորոպրենի (9,5 միկրոմռլ , 

տես աոաջին 2արթր» լոՐԻո!,ր1 4ամից հես։։։յ և թե քլորոպրենով (10,7 միկրււ 

մո[) դրված փորձերում ։ Ի ան ի որ ամեն մի միկրոմոք հիպոսույֆիտր կարոդ ! 

վերածվել երկու միկրոմոլ սույֆւստխ ուստի առանց քլորոպրենի դրված փոր 

ձերում յուրացված 9,5 միկրոմոյ հի պոսուլֆիաից պիտի ստացվեր 19 միկրոմոլ 

ււույֆատ, բայց փաստորեն ստացվեյ Լ րնդամ ենր 4,2 միկրոմոյ, ի ս կ քյորո- 

ւդրենի դեպքում 21,4 միկրոմոլի փոխարեն ստացվեյ է 3,9 միկրոմոյ։

//. յսպիսով, ոչ քյո ր ո պ ր ենա յին փորձերում սւոանց սուլֆատ ա ոաջացնե- 

/ոլ յուրացվեք Լ 7,4 միկրոմոյ հիպոսոլքֆիտ, իսկ ք[ որոպրևնային փորձերում

8 >7 5 միկրոմոյ։

Ս եղ հատկապես հետարրրրում էր յուրացված հիպոսոլլֆիտի այն մ ասր, որ 

սւււյֆատ չի առաջացրել։ Հիպոսուլֆատի ինքնաբերաբար քայքայում |)1 1— 7,4 
ում չի կարոդ քինեյ որովհետև թռւյլ հիմնային միջավայրում նա շատ կայուն 

է։ Օացի այդ, հայտնի էէ որ հիպոսուքֆատի քայքայման (/ամանակ առաջա

նում է աղատ -ծծ ում բ, որ մեր փորձերում տեղի չի ունեցեք։ Գրականության 

տ վյայն ե ր ի համաձայն, հնարավոր չպիտի Համարեք նաև հիպոսոլյֆիտի ծծմբք- 

օդտադործումր այյ ծծումբ — օրցանա կան մ ի ա ց ո լթ լ ո ւնն ե ր ի սին թե դի մեջ, մի

Աղյուսակ -

արյր^եց ո է թ յո լ նր հ քէ պ ո ս ո <. ւՓՒ տ քէ Օջ սքւ ղտյյ էք աՆ */ք’ա ( *ք 7 յ>[որ ոսք ր եՆ ո էք ]

ւԼոանթ բ յո բ ո պ ր ևն ք» 100 մ էք բքորո Աք ր ենո ւք

կ էք բ ն ա կ ան ոՒայի Կկ֊

ՏՕ,շ

20,0 0,15 15. 0
20,0 0,13 14, 8
20,0 0,15 14,75
20,0 0,11 15, 5
20,0 0,13 14, 8
20.0 0.15 15, 5

ցիայից 4 ցիայից 4

տօ ՏՕշ

3.5 9,80 4,80
3,45 10,10 4,50
3,45 9,70 4,74
3,18 9,80 4,63
3,33 9,55 4,82
3,38 9,63 4,80

ին կ ո ւ րա֊ 
ցիայի երկ

րորց ժ ա մ ում ժամ հետո
ս կքլբՆ ա կ ա*Ն

Տ2Օ, տօ. ւո
1 օ ա տօ4 տ,օ, տօ.

20,0
20,0
19,8
19,8
19,9
20,0
20,0
20,1

0,15 
0,15
0,14
0,12
0.12
0,15 
0,18 
0,15

10,80
11,23
10,72
9,90

10,20
10,66
10,80
10,85

1,50 7,40 2,20
1,45 7,40 1,90
1,55 7,47 2,25
1,62 6,70 2,25
1,38 7,10 2,87
1,55 7,47 2.11
1,38 7,35 2,15
1.43 7,37 2,20

մ իա յն մ1'1/Ր ո օ ր դան ի դմն ե րին ։ Անհրաժեշտ ենք Կամարում

որ Պիրիի [2] աշխատության մեջ» որով ա ոաջին անդամ ցույց է տրվեք

հյուսվածքի ներկայությամբ հիպոսոլյֆիտի անցում ր սուլֆատների, նույնպես 

նկատվում է ցոլացած սույֆատների և յուրացված հիսյոսույֆիտ ի վերոԿիշ- 

յայ տնհ ա մա պ ա ս։ ա ս խ ան ութ յոլնր , սակայն հ եղինա կր 

ուշ ացրութ լուն չի դարձրել և այդ մասին նրա 

վրա բոյ որո վին 

մեջ ոչ մի վերաշխա տոլթյան

քս լ ծ ո լ թ յո լն չկ ա ։

‘սր տ ա հա յտ վ տ ծ ուս ս։

4' անի որ նախորդ փորձերում քչո րո պ րեն ի ա ղդե ց ո ւթ յ ո ւն ր թույլ ձևով ՛,

'սվեքի մեծ քանակների ներկայությամբ։ Աղյուսակ 2-ում նշված փորձերր

ՂՐվեյ են 100 մ ւք քլորս պրենով։
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ազդեցությունն արտահայտված կ շատ ա վ I,.Աղյուսակ 2֊ ում բլ ո ր ո սլ ր են ի

/ի զղալի։ 4 մամից հետո սուլֆատների աոաջա ցում ր պա կաս ե լ է ավե{ի քան 

կրկնակի (4,8֊ից' 2,2)։ Այղ նշանակում Լ, որ քլորոպըենն ուժեղ կերպուք

կ անիւ ում Լ հիպո սոլլֆիտից սուլֆատ առաջացնող ֆ ե ըմ են տ ա տ ի վ օքսիդացման

պրոցեսր։ ս

Եթե քննա րկենք ա ղ լուս ա կ 2 ֊ ի աոաջին 

ժամում ստացված տվ լալները , ապա կարող

տոդում' ինկուբացիայի չորրորդ 

ենք եզրակացնել հեւոևյալր.

ե ր ր »f ft կր ո մո/Լ ր nt]
Առանս /*1Ո~ 

ր ո Աք ր 1Հհ ի

’/•I որո-

•ք ր ձ ն ա *
յ/»Ն փոր- 
ձԼրում

Փորձ^ւ րն թ ա g p ու լք 5 ի սլ ո ս յ
պակասելն...................................

'հր ւսՆ ի y կարո 7 Կ'ն ս ւո սւ ց »/ ե լ 
ֆ ատն եր ..................................

Փ ասա որ են ստաց^եք Լ
Տ ա ր րե րոլթ յոլ.ն ր.............................
սուրացված, րայց սուլֆատ

ւԳՒտը

Հացրսէծ > ի ս[ ո սու^ֆի in ի քս/^ակք

10/2

20,4
4,8

15,6

7,8

12,6

25,2
2.2

23., 0

11,5

..աջորդ փորձերը, որոնք զրվեցին 200 ժ ղ 

Նկարաղրում > քանի որ քլո րո պրենի ավելա ցում ր 

նրա ա ղղեցության ավելի ուժ ե դա ց մ ան ։

բ լո ր ո սլ ր են ո վ> այստեղ չենք 

100-ից 200 մգ֊ի' չի բերել

՛վերոհիշյալ տվյալներիդ կարելի կ անել այն եզրա կացությունը, որ բք"-

ըոպըենի ա ղղեցութ յան տակ հիպոսուլֆիտի նվազումը Լիովին չի կարելի բա

ցատրել նրա օբսիղացմամբ և սուլֆատների առաջա ցմամ բ։ Այս եզրակացու- 

թյունն ավելի ևս հաստատված համարելու Դամար մ են բ որոշեցինք նուլնա- 

նման փորձեր կատարեք նաև ամբողջական օրգանիզմի սլ ա յմ անն ե ր ո ւմ ( Ա1 

Ն,!\րՕ?)» Փորձերր դրվեցին հետևյալ ձևով։

Երկու առնետների ներարղանզային կամ ներորովայնային ձևով ներմուծ

վեց հիսլոսուլֆիտ։ Առնետների ց մեկը հիպոսուլֆիտի ն ե րմ ուծ ում ի ց անմիջա 
պես հետո թունավորվեց քլո րո պ րեն ով իսկ մյուսը' ոչ։ Երկու աոնետներն էւ 

գլխատվեցին 30 րոպեից կամ 1 ժամիդ հետո։ 0 ե րա ր ղ ան դա յին ներմուծումր 

կատարվեց Մարկոյի մեթոդով [12]։ Գլխատված առնետների լյարդը հանվեց, 

հոմ ոդենացվե ց և հիպոսուլֆիտի ու սուլֆատների քանակությունը որոշվեց 

նախորդ փորձերի ձևով։ Ստացված արդյունքները բերված են աղյուսակ Յ֊ում։

Աղյուսակ 3-ի տվյալներից կարելի կ տեսնել, որ նորմալ առնետների մոտ 

• իպո ս ո ւլֆի տ ի ներմուծումից 30 րոպե հետո հիպոսուլֆիտի քան ակնե րր լյար

դում կազմում են 1,8— 3,2 միկրոմոլ 1 ղ հյուսվածքի մեջ, իսկ / ժամից հետո 

0>86—1,5 մ իկրոմոլ: ներմուծումիդ և 30 րոպե թունավորելուդ հետրժ 0>93 — 
2,02 միկրոմոլ, իսկ / ժամ թունավորելուց հետո' 0,41—0,04 միկրոմոլ։ Պարզ 

երևում Լ, որ բլորոպրենի անմ իջական ։ս ղր/ե ցւո թ յոլն ից հիպոսոււֆիտ ի բ“յ՜ 

նակներն ղղալիո րեն պակասում են։ նույն պատկերն կ նաև Ներորովայնա- 

յին ներմուծման դեպ բու մ ստացված փորձերում։ 11 ո։ լֆա տնե րի քանակները 

նորմալ առնետների լյարդում 30 րոպեից հետո 0,33 — 0,03 միկրոմոլ է> իս^1 
1 ժամ հետ ո' 0,51 — 1 >2 միկրոմոլ, մ ին չդև ո թունավորված առնետների մուր՛ 

30 րոպեից հետո' 0,12 — 0,24 միկրոմոլ, իսկ 1 ժամ հետո' 0,00 — 0՚22 միկրո՜
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ե՝ր և անի
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Г В. МАТИНЯН
ր

ВЛИЯНИЕ ХЛОРОИРЕНА НА ФЕРМЕНТАТИВНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ГИПОСУЛЬФИТА

Резюме

Из литературных данных известно, что в организме гипосульфит
окисляется с образованием сульфата [1, 3]. Окисление гипосульфита в
сульфаты является ферментативным процессом и наибольшей актив 
ностью обладает печень [2]. Из предыдущих наших опытов [8] известно,



что при непосредственном действии хлоропрена количество гипосульфи
та в организме уменьшается. Нас заинтересовал вопрос механизма дей
ствия хлоропрена на количественные Изменения гипосульфита.

Опыты показали, что между хлоропреном и гипосульфитом не про
исходит реакции пи при комнатной температуре, ни при инкубации на 
2 ч. при 38°. Мы предполагали, что уменьшение гипосульфита объясняет 
ся окислением последнего с образованием сульфатов. С этой целью мы
поставили опыты in vitro с гомогенатом печени крыс и in vivo. Гипосуль
фит определялся по методу Сорбо [10] и Гаста [9], а сульфаты по методу 
Уйкфильда [11]. Опыты показали, что хлоропрен, наоборот, подавляет 
образование сульфатов как в присутствии гомогената in vitro, так и in 
vivo. Под влиянием хлоропрена, уменьшение гипосульфита намного зна
чительнее, нежели образование сульфатов. Так, например, спустя 4 часа 
после инкубации в опытах* без хлоропрена, гипосульфит уменьшается на 
10,2 микромоль, а сульфатов образуется 9,8 микромоль. В опытах же 
с хлоропреном гипосульфит уменьшается па 12,6 микромоль, а сульфаты 
образуются 2,2 микромоль.

Из вышесказанного можно заключить, что уменьшение гипосульфи
та под действием хлоропрена нельзя объяснить только образованием 
сульфатов. Хлоропрен частично инактивирует ферментативную систему, 
окисляющую гипосульфит.
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3. Л. ДОЛАБЧЯН

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СЕРДЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Современные методы клинической физиологии открывают большие 
возможности для изучения механизма сокращения сердца при различ
ных физиологических или патологических состояниях. Исследование от
дельных фаз сократительного процесса, сопоставление механических 
явлений с электрическими и изучение ряда функциональных показателей 
значительно дополняют имеющиеся представления о компенсаторных 
процессах в миокарде и механизме развития сердечной недостаточности. 
Классические исследования Уиггерса [I] и установленная им полная фа
зовая структура сердечного сокращения положили основы развития 
этого важного раздела физиологии кровообращения.

Особенно большой интерес представляет динамика сердечного со
кращения при гипертонической болезни. Эта патологическая форма
представляет из себя удачную клиническую модель для изучения пато 
физиологии сокращения сердца в условиях характерной левожелудоч
ковой гиперфункции и недостаточности. Кроме того, хроническое течс 
ние и стадийность развития гипертонической болезни способствуют ди
намическому изучению изменений в сердечном механизме.

В течение последних лет мы проводим детальное и разностороннее
изучение функционального состояния сердца при гипертонической болез-
ни. В настоящей работе мы задались целью изучить динамику сердечно
го сокращения с применением метода комбинированного поликардио- 
графического исследования. Такое изучение в комплексе синтетической 
электрокардиологии [2, 3] может значительно обогатить наши представ
ления о сердечном механизме при артериальной гипертонии.

Материал и методика исследования
Под наблюдением было 70 больных: первая стадия диагносцирова- 

на у 17, вторая—у 34, третья—у 19 (по классификации Института тера- 
пии .АМН СССР). Средний возраст больных -30-60 лет. Больные под
вергались детальному клиническому, лабораторному и инструменталь-
ному исследованиям. Было произведено подробное электрокардиологи- 
ческое исследование методами электрокардиографии в 12 отведениях.

ифонокардиографии баллистокардиогра пи. Комбинированное поли
кардиографическое исследование производилось на пятиканальном ап-
парате венгерского производства.

Изучение фаз сердечного сокращения производилось по способу 
Иаасса и Блюмбергера [4, 5] (рис. 1). Согласно этому методу фаза на
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пряжения равна интервалу времени от начала зубца Q электрокардио
граммы до начала подъема сфигмограммы (ej— ejection) минус время 
пробега пульсовой волны, которое определяется интервалом времени oi 
максимального колебания II звука на фонокардиограмме до инцизуры 
сфигмограммы. Фаза изгнания устанавливается по интервалу времени 
от начала подъема сфигмограммы (ej) до ее инцизуры.

Фаза напряжения слагается по Голлдаку из двух периодов—из пе
риода трансформации и периода повышения давления (по терминологии 
В. Л. Карпмана и В. С. Савельева [6] они называются фазой асинхрон
ного сокращения и фазой изометрического сокращения). Период транс
формации равняется интервалу времени Q—I, а период повышения 
давления соответствует разнице между фазой напряжения и периодом 
трансформации.

Продолжительность механической систолы определялась по интер 
валу времени от начала максимальных колебаний I звука до начала 
максимальных колебаний II звука; должная ее величина устанавлива

Г —

лась по формуле Мс=0,324 I С [7]. Продолжительность электрической 
систолы определялась по интервалу Q—Т электрокардиограммы, а долж- 
пая ее величина по данным формулы Базета [8]. Ритм сердца опреде
лялся по интервалу R— R.

Были определены следующие функциональные показатели:
Внутренний коэффициент систолы желу

дочка (ВКС)

Внутренний коэффициент фазы напряже
ния систолы желудочка (ВКН)

Корректированный показа!ель фазы на
пряжения систолы желудочка (КИИ)

Корректированный показатель фазы из
гнания систолы желудочка (Kill!)

Механоэлектрическич показцель сисю-
лы желудочка (МЭИ)

фаза напряжения
фаза изгнания

период трансформации
период повышения давления

фаза напряжения•— - ----------------------------- ц
механическая систола '

фаза изгнания-----------X-----------------------------— в о 
механическая систола---------- 1

механическая систола
----------------------- - ------- В " с электрическая систола

Полученные результаты

В табл. I приводится средняя арифметическая величина (М) со сред
ним квадратическим отклонением ( а ) основных показателей по ста
диям болезни. Как следует из данных таблицы, по мере прогрессирова
ния болезни наблюдается определенная тенденция к увеличению фазы 
напряжения; если в первой стадии болезни длительность фазы напря
жения колеблется в пределах нормы, то во второй и, особенно, третьей 
стадиях, она превышает ее. Можно заметить, что увеличение фазы
напряжения идет за счет увеличения длительности периода трансфор
мации; период повышения давления не увеличен, он даже несколько
уменьшен, особенно, в первой и второй стадиях болезни (рис. 2). Во всех 
стадиях болезни отмечаются близкие цифры длительности фазы изгна
ния. Однако эти цифры несколько превышают средние цифры нормал։



О динамике сердечного сокращения при гипертонической болезни

Т а б л и ц а
Показатели сердечного сокращения по стадиям болезни

Стадия болезни
I I ока за гели

первая вторая третья

Фаза напряжения (сек.)......................
Период трансформации (сек.) • • • 
Период повышения давления (сек. | 
Фаза изгнания (сек.).................... • • •
Электрическая систола (сек.) • • • 
Механическая систола (сек.) • • • • 
ВКС...................................................• . •

КПП (%)...................................................
КПП (%) . • • • ..................................

мэп с/о)................................

0,073^0,017 
0,048 +0,012 
0,020±0.014 
0,270 ±0,001 
0,335+0,015
0,300+0.021

О,25 0.055 
24,3±5,95 
91,3 ±5,89 
88,4+6,34

0.090 0.017 
0.064 ± 0.223 
0.025 0,017 
0,290+0,028 
0,372± 0,035 
0,320± 0,026 

0,32-4 0.09
28 ±6,81

91.8 ±5.42
85-7.31

0,097 ±0.024 
0.069 - 0,010 
0,031 0,014

. 0,283+0,026 
0,378 ± 0,020 
О.324±0,024
0,33+0,089
29,8+6,13
87.54 6,89

КО±9,69

Рис. 1. Определение фаз сокращения сердца по поли- 
кардиографическому способу. Сверху вниз: II отведе
ние электрокардиограммы, фонокардиограмма в двух 
частотных характеристиках, сфигмограмма сонной ар
терии. Фаза напряжения (О ер (II—инн,), пе
риод трансформации = ф 1, период повышения дав
ления (фаза напряжения) (период трансформации), 
фаза изгнания == е!—ниц., механическая систола -I—II, 

электрическая систола (ч) Т.

ной длительности азы изгнания у здоровых лип, в частности, во второй
стадии болезни • •

По мере прогрессирования болезни отмечается тенденция к увели
чению длительности как электрической, так и механической систолы, 
причем электрическая систола увеличивается в большей степени (рис. 2). 
Эта закономерность наблюдается также и при сравнении фактически 
полученных величин длительности систолы с должными величинами.
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Хотя внутренний коэффициент систолы колеблется в пределах нор 
мы, но отмечается его увеличение по мере прогрессирования болезни 
Такая картина наблюдается и в отношении корректированного показа- 
теля напряжения и механоэлектрического показателя. Корректирован- 
нын показатель изгнания имеет одинаковую величину в первой и второй 
стадиях болезни; в третьей։ стадии он сравнительно меньше.

Рис. 2. Поликардиографическое исследование у 6-го 
А. А. гипертонической болезнью П1а сталии. Фаза нап
ряжения 0,10 сек., период трансформации 0,08 сек., 
период повышения давления 0,02 сек., фаза изгнания 
-■ 0,30 сек., механическая систола 0,31 сек , электри
ческая систола =0,39 сек., ВКС = 0,33, КИН - 32,2° ц,

КПИ - 96,4М/О, МЭИ 79,47..

Исследования после проведения полного курса лечения, с примене
нием квателерона* выявили определенные изменения. В отдельных слу
чаях наблюдалось уменьшение периода трансформации, нередко имелось 
укорочение электрической и механической систолы; соответственно из
менялись и функциональные показатели.

Обсуждение результатов

При обобщении всех данных можно отметить, что по мере прогрес
сирования болезни отмечаются закономерные изменения в динамике 
сердечного сокращения—увеличивается фаза напряжения за счет удли
нения периода трансформации, период повышения давления нередко 
несколько укорачивается (хотя в динамике развития болезни он отно
сительно увеличивается), фаза изгнания или нс изменяется или же уве
личивается в очень небольшой степени, удлиняется продолжительность 
механической и, особенно, электрической систолы. Эти сдвиги обуслов
ливают все изменения остальных показателей сердечного сокращения.

* Квагелерон синтезирован в ИТОХ АН АрмССР и апробирован в Институте 
кардиологии и сердечной хирургии АМН СССР.
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Удлинение электрической систолы по мере развития тяжести болез 
нн указывает на постепенное снижение функциональных способностей 
сердца и развитие недостаточности миокарда. При этом, механическая 
систола также увеличивается, но в небольшой степени. Такое несоответ
ствие между удлинением электрической систолы и увеличением продол
жительности механической систолы объясняется гем, что интервал I 
на электрокардиограмме соответствует полному периоду электрической 
систолы, между тем интервал I II на фонокардиограмме соответствует 
«.слуховому эквиваленту» механической систолы, в котором исключает
ся весь период трансформации фазы напряжения, т. е. не включается 
именно тот период, за счет которого в основном увеличивается механи
ческая или, точнее, электромеханическая систола. Следует также иметь 
в виду, что в продолжительности электрической систолы определенное 
значение имеет и процесс распространения импульса по миокарду желу
дочков, а функция проводимости сердца довольно часто нарушается при ՛ 
гипертонической болезни. Все эти моменты обусловливают и постепен
ное снижение мсханоэлектрического показателя по мере развития бо
лезни. кВ

Постепенное увеличение корректированного показателя напряжения 
объясняется тем, что по мере развития болезни фаза напряжения удли- 
няется сравнительно больше, чем вся механическая систола. Пз выше
приведенного объяснения следует, что изменение продолжительности 
механической систолы идет в основном за счет постепенного удлинения 
периода повышенья давления и азы изгнания, которые удлиняются н
небольшой степени, или же остаются в пределах нормы. Этим же объяс
няется факт постепенного уменьшения корректированного показателя 
изгнания, так как в разных стадиях болезни, фаза изгнания фактически 
осуществляется в течение одинакового периода времени, а механическая 
систола постепенно увеличивается за счет относительного удлинения 
периода повышения давления.

Увеличение фазы напряжения при второй и третьей стадиях гипер
тонической болезни следует связывать с нарушением сократительной 
Функции миокарда. Мы согласны с В. Л. Карпманом [91 и Л. А. Лещин
ским [10], что имеется определенное взаимоотношение между увеличе
нием фазы напряжения и высотой диастолического артериального дав
ления. Об этом говорит тот факт, что после эффективною гипотензивного 
лечения, наряду со снижением диастолического давления, сравнительно 
уменьшается длительность фазы напряжения. У величение периода 
трансформации также указывает на снижение функциональных способ
ностей и ухудшение анатомического состояния миокарда, так как гре 
буется больший период времени для того, чтобы электрические процессы 
преобразовались бы в механические. Относительное уменьшение перио
да повышения давления или же его колебание в пределах нормальных 
Цифр црИ повышенном давлении в аорте объясняется гипертрофией мио
карда левого желудочка, при которой сокращение сердца происходит с 
большой энергией и давление в желудочке повышается быстро.
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Выводы
I. По мере развития гипертонической болезни отмечается постелен 

ное увеличение фазы напряжения в основном за счет удлинения периода 
грансформации; период повышения давления хотя и удлиняется по мере 
прогрессирования болезни, но он не превышает нормальные пределы.

2. Фаза изгнания остается в пределах нормы или же увеличивается 
в очень незначительной степени; величина этой фазы почти одинакова 
во всех стадиях болезни.

3. Удлиняется систола сердца, причем электрическая систола удли
няется сравнительно больше, чем механическая систола.

4. По мере прогрессирования болезни, внутренний коэффициент 
систолы и корректированный показатель напряжения увеличиваются, 
корректированный показатель изгнания остается без изменений или же 
несколько уменьшается в третьей стадии, а механоэлектрический пока
затель постепенно уменьшается. *

11 нети гут кардно 101 ии
и сердечной хирургии АЛАН СССР Поступило 19.11 1963 г.
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ՍՐՏԻ ԿԾԿՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ 11Ի11ՈՒՄՆԱ111’ՐՈԻԹՅՈԻՆ 

2ԻՊԿՐՏՍՆԻԿ ՃԻՎԱՆԴՍԻԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Ա մ՛ փ ո փ ո ւ մ

^իպերտոնիկ Հիվանդությամբ տառապող / () հիվանդների մոտ ntuniJ-

խանաբար ծեծանում Լ ի հաշիվ վերափոխման շրջանի

Նասիրված Լ սրտի կծկման դինամիկան պ ոլի կ արդի ոդրաֆի ակ ան մեթոդով 
1. Հիվանդության դարդացմանր դու դահե ո /արվածության փուլր աստի 

երկարացման, չնա

յած ճնշման բարձրացման փուլր նույնպես աստիճանաբար մ եծանում է, բա/ւյ

Նրա սւ և ո դո ւ թ յո էն ր չի դերադանցում նորմալ թվերի սահմաններրւ

2. Արտ ամ էլման փոէլր մնում է նորմալ թվերի սա Հ մա ններու մ կա մ ան

նշան մ եծանում է. նրա տևողությունր հիվանդության տարբեր շրջաններում 

• ամարյա մ ի/ննման է։

3. Սրտի սիստոլտն երկարում է, րն դ որում !ր[եկտրական սիստոլտն ավե

լի / երկարում , բան մ ե խան ի կա կ ան ր ։

4. հիվանդության դա րդա ցմ ան ր դու դտհե ո Ներսիստոլիկ ղործակիցր ե 
I ւսրւ) ան ճշտված ցուցանիշր մեծանում են, արտտմղման ճշտված ցու ցտնիշլ’ 

մնում Լ անփոփոխ կ ա մ մեծանում է Հ ի վ ւսն դո ւ թ յ տն ուշ շրջաններում, խ ււ 1լ մե 
իւուՆ ո Լլ ե կ տ ր էո կ ա ս ցուցանիշր աստիճանաբար փո ր բուն ում է։
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И М. ОГАНЕСЯН

О БИОЛОГИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИЙ РАДИОАКТИВНОЙ СЕРЫ

В настоящее время радиоактивная сера (изотоп 535) находит широ
кое применение как в научно-исследовательских работах, так и в раз
личных отраслях промышленности. В связи с этим увеличилось число 
лиц, имеющих контакт с ней, и стало возможным проникновение ее в 
организм человека. Поэтому возникла насущная необходимость изуче
ния радиотоксических свойств серы-35 с целью выявления ее биологи
ческого действия.

Поскольку литературные данные о радиотоксикологии серы-35 еди
ничны (а имеющиеся данные неполны и противоречивы), то целью на
стоящих исследований явилось изучение некоторых вопросов токсико
логии серы-35 в остром и хроническом эксперименте.

Данное сообщение посвящено изучению токсичности серы-35 в
условиях однократного введения ее в организм.

Токсикологическая оценка изотопа 835. Для оценки токсического 
действия 535 мы использовали препарат сернокислого натрия (водный 
раствор), весьма удобный для проведения радиотоксикологического 
эксперимента, так как содержит минимальное количество вещества-но
сителя. Опыты проводились на белых мышах, почти одинаковою возра
ста и веса во всех группах. В каждой группе было по 10 мышей. Все 
животные были разбиты на следующие группы: I группа—контроль. 
2 группа—получившая дозу 10 мкюри/г, 3 группа—15, 4 группа 20. 
5 группа—25, 6 группа—30, 7 группа—35 и 8 группа 40 мкюри/г. Пре
парат вводился внутрь однократно.

Т а 6 л и ц а 1
Смертность и сроки гибели мышеи

о

о
2

Доза препа
рата в 

мккюри/г

Затрав
лено 
мышей

Из них погибло, с указанием дня 
।ибели после затравки Всего

1-10 11-20 21-30 погибло выжило

1
2
3
4
5
6
7

10
15
20
25
30
35
40

10
10
10
10
10
10
10

1
2
1
9

5

1 
1

I 
2
2

1
2
2
3
3

о
1
3
4
4
/

10

10
9 
/
6
6
3 
о

Из данных табл. 1 видно, что минимально-смертельная доза серы-35 
Для мышей—15, а абсолютно-смертельная доза (ЛДюо)—40 мкюри/г. 
Нами также вычислена сердняя смертельная доза—ЛД»’,։. Для ее опре-
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деления использован метод интерполяции Рида и Менча. На основании 
данных процента смертности, полученных этим методом, построена кри
вая чувствительности мышей при интоксикации серой-35 (рис. 1), при 
помощи которой вычислена ЛД - „ Полученная величина оказалась рав
ной 29 мкюри/г.

Для проверки правильности вычисления мы высчитали ее
также и по методу Кербера, при этом оказалось, чти средняя смертель
ная доза по своему значению близка к той, которая была получена ме
тодом Рида и Менча—28,2 мкюри/г. Однотипные опыты были постав
лены и на белых крысах. Оказалось, что минимально-смертельная доза

Дом в шюрч'п

Рис. 1. Чувствительность мы- 
шей при йены гании токсич

ное । и сеоы-35.

для крыс является -2Н, ЛД-,. 31 и ДЛц» 
- 45 мкюри/г.

Распределение серы-35 в организме. 
Литературные данные о распределении 
серы-35 в организме довольно разноре
чивы. Одни авторы критическим органом 
для серы-35 считают кожу (Н. Г. Гусев 
[2] и др.), а другие- яички (справочник 
МКРЗ).

В наших опытах распределение изо
топа серы-35 (сернокислый натрий) по 
органам и тканям исследовалось на 43 
белых крысах в течение 30 дней. Всем 
крысам перорально было введено по 
20 мкюрл серы-35. Измерение активно

сти в органах производилось через 30 мин., I и 24 ч. 3, 5. 7, 10, 15, 20, 25
и 30 суток. В каждый из указанных сроков забивалось по 3—5 крыс.
Радиоактивность органов и тканей определялась методом сырых наве
сок. Подсчет активностей производился на установке Б-2.

По данном наших опытов, изотоп 835 почти равномерно распреде
ляется в организме. Мы не могли отметить наличие какого-нибудь кри
тического органа, на что указывают некоторые авторы. У нас склады
вается такое мнение, что радиоактивная сера равномерно распределяет
ся в организме, причем, с течением времени наблюдается ее перераспре
деление. Однако, можно отметить, что сера-35 в несколько большем ко
личестве накапливается в желудочно-кишечном тракте, почках, крови, 
коже, яичках и несколько меньшем в селезенке, костях, легких, сердце, 
мышцах. Такого же мнения в литературе придерживаются и некоторые 
авторы, в частности Хевеши [14], Зингер и Маринелли {161 и др.

ЛюминесцеиIная микроскопия периферической крови и костного 
мозга. Основываясь на данных ряда авторов (М. Н. Мейсель и В. А. 
Сондак, [7], М. Я. Ходас [151, И. Г. Красных [6], И. Н. Иванов [4] и др ) 
о чувствительности метода люминесцентной микроскопии крови при лу
чевых поражениях, мы использовали этот метод для регистрации самых 
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ранних изменений в крови животных при введении им внутрь 85. При 
чем» если люминесцентно-микроскопические изменения при внешнем об 
лучении изучены довольно подробно, то в отношении этих изменений при 
внутреннем облучении того же сказать нельзя, так как данные исчер
пываются единичными работами (О. С. Сергель и др. [13’), а при дей
ствии изотопа серы-35 совершенно отсутствуют.

Изменение данных люминесцентной микроскопии периферической 
крови в зависимости от дозы однократного внутреннего введения Б35 
исследовалось на 4 группах крыс ио 10 животных в каждой. Животные 
однократно получали изотоп серы-35 в виде раствора \а2315О4 в следу
ющих дозах: 1 группа 72 мккюри/кг (ПДК за год), 2 группа 
5 мкюри/кг и 3 группа—15 мкюри/кг, 4 группа—контроль.

Кровь, обработанная по методу М. Н. Мсйселя и В. А. Сондак [7]
исследовалась до затравки (фон), после затравки животных через пол
часа, час, 3 ч., 5 ч., 24 ч., 5 суток, 10 суток и т. д. При этом, до затравки 
наблюдалось 96 100% зеленого свечения клеточных элементов и только 
единичные клетки были окрашены в желтые и оранжевые цвета разной 
тональности.

Исследования показали, что при поступлении внутрь изотоп серы-35 
вызывает изменение свечения лейкоцитов—уменьшение количества кле
ток, окрашенных в зеленый цвет, и нарастание числа лейкоцитов, окра-

пост оьпучения

Рис. 2. Изменение свечения ядер лейкоцитов 
крови под влиянием облучения серой֊35.

Шенных в зеленый цвет, и нарастание числа лейкоцитов, окрашенных к 
Желтые, оранжевые и красные тона. Хотя эта однородная реакция на 
блюдалась во всех группах, но изменения были выражены во 2 группе 
ярче, чем в первой, а в третьей группе ярче, чем во второй, т. е. количе
ство образующихся дегенеративных клеток (М. Н. Мейсель) было про
порционально дозе облучения (рис. 2).
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При исследовании люминесцентной реакции костного мозга в ответ 
на введение внутрь кроликов серы-35 выявлена однотипная реакция с 

• •той, что и при исследовании периферической крови.
Согласно нашему заключению, при внутреннем облучении изотопом 

815 наблюдается характерная ранняя реакция периферической крови и 
костного мозга, которая выражается в измененной люминесценции, име
ющей место, начиная уже с 30 мин. и до 5֊ 10 суток после введения пре
парата. В этот же период в крови и костном мозге отмечается появление 
микронекротических очагов, механизм образования и специфичность ко
торых для лучевых поражений довольно подробно исследованы М. Н. 
Чейселем и В. А. Сондак [7], Т. М. Кондратьевой [5], М. П. Бухманом и 
Г. М. Кондратьевой [1] и др. Максимум микронекрозов отмечается в пе 
риод от 12 до 24 ч. после введения изотопа животным.

Изменения периферической крови. Общеизвестно, что при внутрен
нем облучении одним из ранних проявлений в организме являются из
менения в системе крови.

Мы изучали изменения периферической крови в зависимости от 
юзы однократного введения внутрь серы-35 на 4 группах крыс, по 10 в 
каждой. Все дозы 535 оставались теми же, что и при исследовании пери
ферической крови методом люминесцентной микроскопии.

Красная кровь у крыс контрольной группы в течение двух месяцев 
исследования не изменялась: число эритроцитов в 1 мм3 было в сред
нем 7500000—8000000, а количество гемоглобина колебалось в пределах 
90—110%; ретикулоциты составляли в среднем около 20%, ретикулоци- 
тоза и ретикулопении не отмечалось.

Состав красной крови у крыс, получивших внутрь серу-35, заметно 
отличался от контроля. Так, у животных всех опытных групп в течение 
первых 20—30 дней опыта отмечалось уменьшение числа эритроцитов, 
которое уже через день доходило до 6300000 в 1 мм3. Число эритроцитов 
продолжало оставаться на относительно низких цифрах в течение всего 
опыта и нс возвращалось до исходных величин вплоть до 50 дня (ста
тистически—достоверная разница между контролем и опытными груп
пами отмечена в большинстве случаев и почти на протяжении всего опы 
та, рис. 3).

Нами выявлены и незначительные колебания количества гемогло
бина с общей тенденцией к снижению во всех группах с восстановлением 
к концу опыта. Наиболее значительные изменения отмечены в 3 группе 
крыс (70%) на 20—30 сутки опыта. Следует отметить, что количество 
ретикулоцитов в крови у животных в первые дни опыта в 1 и 2 группах 
увеличивалось и достигало максимума на 5 сутки (54%—2 группа), но 
уже с 30 суток оно падало до уровня контроля и ниже, доходя до 10-՜ 
15%. В третьей же группе количество ретикулоцитов падало сразу, Д° 
стигая минимума на 5 сутки опыта (12%), но после этого прежний ур0' 
вень постепенно восстанавливался.

Характерными были изменения со стороны белой крови. У крыс 
контрольной группы общее число лейкоцитов колебалось от 15000 Д°
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ЧО00. Количество нейтрофилов изменялось в пределах 4000—4500 в
мм3, а число лимфоцитов составляло 9000 -11500 в 1 мм3.

В первые же дни опыта у подопытных животных отмечалось уве
личение абсолютного количества лейкоцитов в среднем от 20 до 22 тысяч 
Этот лейкоцитоз держался однако недолго и. начиная уже с 10 дня. 
быстро падал до уровня контроля.

з
Рис. 3. Изменение количества эритроцитов.

V животных, которым вводилась сера-35 в первые дни наблюдалось
увеличение молодых форм нейтрофилов. Это увеличение достигало мак- 
имума спустя 1 сутки после начала опыта, доходя до 370 в 1 мм 1 против

40—60 до начала опытов. Затем их количество несколько уменьшалось.
но продолжало оставаться на относительно высоких цифрах (250
ЮО в 1 мм3) вплоть до конца опыта (данные статистически достоверны) 
При подсчете коэффициента сдвига ядер нейтрофилов выявлен сдвиг
«лево (рис. 4)

* •

Рис. 4. Коэффициент сдвига ядра нейтрофилов.

Известия XVI, № 6—5
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Известно (Д. И. Закутинский [3], Э. Б. Курляндская, И. Л. Белобо
родова, Е. К. Редькина [8] и др.), чти ведущим звеном в патологии 
вызванный действием изотопов на кроветворение, являются изменения с< 
стороны лимфоцитов. Однако в наших опытах мы не могли отметить 
заметного отклонения в количестве лимфоцитов от нормы. Лимфоцитоз, 
имевший место в первые 10 дней (14—15 тыс. в 1 мм3); был выражен 
незначительно (13 14% от исходного уровня), а лимфопения, как та
ковая, почти совсем не отмечалась, т. е. изменения лимфоцитов носили 
преходящий характер и были в пределах возможных колебаний с неко 
торой тенденцией к увеличению.

По нашему мнению, существенное значение в оценке патологических 
изменений со стороны крови имеет увеличение числа эозинофилов. Вы
раженная эозинофилия (700 1000 в 1 мм3, против 400—500 в контроле! 
наблюдалась уже со второго дня опыта и отмечалась во всех группах 
крыс, получивших внутрь S35, на всем протяжении опыта (рис. 5).

Сроки нйьлкженин ьаняъ ------------- *<?*nw*
--------------УГРУППЛ 

. — 'У

Рис. 5. Изменение количества эозинофилов.

Для суждения о полноценности опытных крыс мы также пользова
лись интегральными методами, в частности—измерением веса животных
и определением их работоспособности методом регистрации длительно 
сти плавания. При этом, у подопытных крыс, по сравнению с контроль 
ными, обнаружено четкое, статистически-достоверное отставание нара 
стания веса и снижение их работоспособности (рис. 6).

Патоморфологические изменения. Наши исследования показали, чт< 
в результате однократного введения крысам внутрь изотопа серы-35 в 
дозах 72 мккюри/кг, 5 и 15 мкюри/кг в их органах наступает целый ря:
патоморфологических изменений. Наиболее выраженными они оказалис! 
в группе крыс, которым была введена наивысшая доза (15 мккюри/кг! 
Изменения преимущественно обнаруживались в селезенке, где были нал

вде н ы атрофические изменения фолликулах. Одновременно имелnd
выраженные гиперпластические изменения в красной пульпе с явления
ми трабекулярного склероза
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Резкое полнокровие с кровоизлияниями встречалось и в других 
органах. В печени отмечались нарушения кровообращения с вторичными 
дистрофическими изменениями паренхимы. В легких резкие нарушения 
кровообращения с перибронхиальными воспалительными фокусами.

210 -

10 26 50 ЧО 50 60
сроки наваждений е> анях

Рис. 6. Динамика веса у крыс.

Выводы

На основании изложенного мы пришли к следующим выводам:
I) параметры токсичности изотопа серы-35: а) минимально-смер

тельная доза для мышей—15, для крыс—20 мкюри/кг; б) ЛД»*,, для 
мышей—29, для крыс—31 мкюри/кг; в ЛДюо для мышей—40, для крыс 
45 мкюри/кг;

2) §35 почти равномерно распределяется в организме, причем, с те
чением времени наблюдается ее перераспределение;

3) при помощи метода люминесцентной микроскопии крови и кост
ного мозга выявляются дегенеративные изменения со стороны лейко
цитов, которые обнаруживаются уже через полчаса после попадания 
5 в организм и пропорциональны дозе облучения;

4) изотоп 535 после попадания в организм животных вызывает у них 
в крови переходящую анемию, лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом вле
во и эозинофилию;

5) преимущественные патоморфологические изменения обнаружи
ваются в селезенке, где появляются атрофические процессы в лимфоид
ных фолликулах.

Отдел биофизики и бионики 
Института физиологии им. Л. А. Орбели

АН АрмССР ՝ Поступило 14 I 1963 г.
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Ն. 1Г. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԾԾՄԻԻ ԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԿՐԴՈՐԾՈԻՌՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I J

հերկա հե տա զո տու թ յ ուննե րի նպատակն Լ 
35 ֊ի թունաբանության մի բանի հարցեր' սուր և 
տու մ: Տվյալ I ա դ ո ր դ ո I մ ր նվիրված Լ ծծումբ 35 ֊ի 

ե tj ե I ո I и ո ւմն ա и ի րե / ծծում/՝ 
իւր ո ն ի կ ա կան Լ р и պ ե ր իմ են 
թ ո ւնավորությ ան ուս ո ւմնւս ֊

սիրո ւթ յան ր' օրդ ան ի գժի մեջ այն միանվագ մուծե/ու պայմաններում։ Հետա
գոտության արդյունրներր հանգեցնում են

1, Տ ‘^'ի իզոտոպի թ ո ւնա վ ո բ ութ յ ս։ն 
դոզան մկների համար' 15, առնետների

հ ե տ և յա I ե դրա կ ւ и ց ութ յո ւ ն ներին. 
պա րա մ ե տ րե րբ մինիմալ մահարյու 
հասար 20 մկյուրիէկդ, -ր

մկների Կամար 29, առնետների համար 31 մկւուրի1կգ. ԼՂ 100՝ ր մկների հա֊ 
՚1ար' 40, աոնետների համար' 45 մկյուրիքկգ։

2. տ35-ր Կամարյա Հավասարաչափ / բաշխվում օրգանիզմի մեջ, րնդ 
որում որոշ ժամանակից հետո նկատվում Լ նրա վերաբաշխում:

3. Արյան ե ոսկրածուծի լ յո ւ մ ին ե ս ց են տ ա յին մ ի կ ր ո ս կո պի ա լի ժամանակ
/ եյկոցիտների կոգմից դրս ևոբվում են համասեռ փոփոխություններ, որոնո 
երևան են գալիս Տյ5* /' օրգանիզմ ի մեջ թափանցելուց արդեն կես ժամ հեւ/ni 
և . ա il ե մատսւ կ ան են մա п սւ գսւ յ թ ա հ ա ր մ ան գոգա/ինւ

4. Տ35֊/» իգոտոպր օրգանիգմի ներսր թ ա փ ան ց ե լ ո լ дհետո կենդանիների
մոտ արյան մեջ տ ռաջա ցն ում է կայուն անեմիա, լ ե յկ ո ց ի տ ո գ , լիմֆոցիտով 
Կետագա / ի ւ) ֆ ո պ ին ի ա յո վ հանդերձ, էոդինոֆի/իա:

5. Առավելական պ աթոմորֆո ՝ոգի ական փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւնն ե ր ր երևան են 
դալիս փայծադոէմ, որտեգ ա տրոֆիկ պրոցեսներ են գրս ևորվու մ ավշանման 
իոլիկոպներում:
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II. И \ РУ Т юн я и

К ВОПРОСУ ОВ ИССЛЕДОВАНИИ СЕСАМОВИДНОЙ КОСТИ 
БЕРЦОВОД1ЛЮСНЕВОГО СУСТАВА ДОМАШНИХ ПТИЦ

Макроскопическое исследование сесамовидной кости берцово-плюс
невого сустава имеет определенный теоретический интерес для типовой, 
возрастной и сравнительной анатомии. Так как сравнительно анатоми- 
веское описание упомянутой кости птиц выпало с ноля зрения исследо
вателей, то это побудило нас заняться изучением накопленного нами 
материала по этому вопросу.

Изучая макроморфологическое строение сесамовидной кости бер
цово-плюсневого сустава домашних птиц, в частности кур местной и 
породы Леггорн, индеек, уток и гусей, мы задались целью выяснит։ 
следующие вопросы:

I ) форма, расположение и наличие сесамовидной кости,
2) длина, ширина, толщина и абсолютный вес;
3) ее происхождение и развитие, а также функциональные особен 

кости.
Объектом для данных исследований послужили кости и мышцы но։ 

от 18 эмбрионов и 140 домашних птиц:
от 13 до 15 дневного возраста—9 голов.
от 1” до 20 дневного возраста 9 голов.
цыплят той же породы от 1 до 5 дневного возраста 10 голов.
от 5 до 10-дневного возраста—8 голов,
от 10 до 15-дневного возраста—6 голов,
от 15 до 20-дневного возраста 6 голов,
от 20 до 25-дневного возраста—6 голов.
от 25-дневного возраста до одного месяца 5 голов.
от месячного возраста до 1,5 мес. 5 голов,
от полуторамесячного возраста до 2-х мес. 7 голов.
Молодняк 6-месячного возраста 20 голов местной и породы Леггорн 

полуторагодичною возраста 20 голов той же породы, полуторагодично
го возраста 17 голов индеек, 15 уток и 15 гусей.

Нашими исследованиями выяснено, что у эмбриона кур до 15-днев
ного возраста в дистальном конце сухожилия в большеберцовой задней 
мышце появляется очаг охрященения, что было видно бинокулярной 
лупой. У эмбриона 17 20-дневного возраста имеется продолговатая 
изогнутая хрящевая пластинка длиной 0,5 см; шириной—0,12 см; и 0,1 см 
толщиной. Необходимо отметить, что в этом хряще \ цыплят, начиная с 

> рехмесячного возраста появляется точка эн хондрального окостенения 
Здесь следует указать, что костеобразовательный, процесс завершается 
полностью приблизительно к 4 5 мес. Обе сесамовидные кости у к\р
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и эпифизарные хрящи костей берцово-плюсневого сустава окостеневают 
одновременно. - . 1

Нами выяснено, что только у домашних кур и индеек в дистальном 
конце сухожилия в большеберцовой задней мышце как закономерность 
имеется продолговатая изогнутая, наподобие когтя птиц,—кость, кото
рую мы считаем как сесамовидную кость берцово-плюсневого сустава, 
принимая во внимание се происхождение, месторасположение в суставе 
и функцию.

Формирование сесамовидной кости в берцово-плюсневом суставе до
машних кур и индеек можно объяснить образом их жизни, способом 
добывания корма (разгребание) и рядом функциональных особенностей 
конечности. ' - ■/.

Сесамовидная кость берцово-плюсневого сустава у домашних водо
плавающих птиц уток и гусей отсутствует (рис. 1—3 и рис. 2 2). 11а

Рис. 1. Мускулатуря тазовой конечности кур и уток с 
^медиальной сторс ны: А порода Леггорн. Г> ме
стная, В уток. 1. 2 и 3 большеберцовый ыднип

мтскул

^той кости легко различаются: 1) поверхности—дорзальную вогнутую, 
суставную facies articularis для сочленения с медиальным блоковым мы
щелком, находящимися на дистальном конце большеберцово-заплюсне- 
вой кости и плянтарную, шероховатую и выпуклую, свободную facies 
libera, состоящую из двух поверхностей, отделенных низким гребнем 
для прикрепления сухожилия большеберцового заднего мускула и про
хождения сухожилий сгибателей пальцев; 2) основание направленное 
дистально, на котором имеется неправильной формы треугольная вы
пуклая суставная площадка, которая сочленяется с задней частью 
внутренней суставной поверхности проксимального конца заплюсне! о- 
илюсневой кости; и 3) суженую верхушку, направленную проксимально 
1ля прикрепления сухожилия большеберцового заднего мускула.



Об исследовании сесамовидной кости домашних птиц

Рис. 2. Кости !олени, плюсны, пальцев и большеберцо 
ним задний мускул кур и уток с медиальной стороны 
А порода Леггорн. Б местная, В уток 1 и 2 боль

шеберцовый задний мускул.

Таблица

Средние показатели веса и линейных промеров сесамовидной кости
у домашних кур и индеек

Вид и порода Возрас।

Виды промеров

Примечание

Эмбрион кур породы Лег 
горн

Цыплята породы Леггорн

Куры местной породы 

Куры породы «Леггорн 

■ 1ндейки

20 дней
30 дней

3 м-ц
6 м-ц 

год 6 м-ц 
6 м-ц
4 ОД 6 М-ц 
юл 6 м-ц

18
10
6

40
40
10
40
34

- 0.53
— 0,65

,0.04 0.7
0.08 0,9
0.1 1.2
0.1 1,04
0,14 1.3
0,18 1.4

0,12 
0,16 
0,22 
0.3 
0,36 
0,31 
0,36 
0.36

0.1
0,13 
0.24 
0.32 
0.36 
0.33 
0.36 
0.35

1 
I
1
1 
1
1
1
1

4.3 
4 
3,2 
3 
3,3 
3,04 
3.6 
4

Не окосте
невший 
хрящ

Значение сесамовидной кости у домашних кур и индеек, на наш 
ззгляд, заключается в следующем: она является как рычаг, служащий 
тля прикрепления сухожилий большеберцового заднего мускула, далее 
имеете с медиальным блоковым выщелком большеберцово-заплюсневой 
։щсти формируют довольно широкий желоб, по которому скользят про
водящие здесь сухожилия сгибателей пальцев, служа для них блоком, 
изменяющим направление действия мышц, и наконец сесамовидная кость 
препятствует чрезмерному разгибанию и сгибанию берцово-плюсневого 
устава.
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Рис. 3. Большеберцовый задний мускул кур 
и орла: I порола Леггорн, 2 — местная 

и 3 — орел.

Рис. 4. (увеличение в два раза). Сесамови шая кость 
индюка и кур. 1. индюк, 2—петух и 3. курица поро
ды Леггорн, 4 -негух и 5 курица местной породы.

Отсутствие сесамовидной кости у водоплавающих домашних лги 
можно объяснить тем, что задняя конечность у них служит исключите.^ 
но для движения по воде. В соответствии с такой функцией конечностей 
в берцово-плюсневом суставе гусеобразных птиц образуется своего рол՝ 
буфер для всей конечности.

Не исключено и то, что у плавающих птиц, сухожилие мышц ног
частности mus. tibialis posterior) не обладает склонностью к окостенение 

Аналогичную картину имеем у орлов (рис. 3—3 и рис. 5 — 1).



ОС исследовании сссамови шой кости домашних птиц

Рис. 5. Группа мускулов бсрпоню-плик не 
кого сустава орла с синовиальным ii.iara.in- 
тем: 1- большеберцовый задний мускул. 
2 - синовиальная вла։ алита сухожилня 

сгибатёлеи пальцев.

Выводы

1. У эмбриона домашних кур 17 20-дневного возраста в дистальном 
конце сухожилия в большеберцовой задней мышце имеется продолгова 
тый изогнутый хрящ длиной 0,5 см; шириной 0,12 см; и 0,1 см толщиной

2. Точка энхондрального окостенения у цыплят начинается с трех 
месячного возраста. Процесс окостенения завершается к 4—5 мес воз 
расту.

3. Обе сесамовидные кости \ кур и эпифизарные хрящи костей бер-. 
ново-плюсневого сустава окостеневают одновременно.

4. У домашних кур и индеек в дистальном конце сухожилия в боль 
шеборцовой задней мышце имеется наподобие когтя птиц кость, анало
гично коленной чашке V птиц и млекопитающих. Учитывая ее происхож 
Денис, месторасположение в берцово-плюсневом суставе и функцию, 
именуем сесамовидной костью сказанного сустава, о

5. Сесамовидной кости у домашних водоплавающих птиц уток и 
гусей, а также у орлов не имеется.

6. Вес и линейные показатели сесамовидной кости у кур породы 
Леггорн незначительно превосходят те же данные сесамовидной кости \ 
кур местной породы.

7. Вес и линейные показатели сесамовидной кости у петухов пре 
вышают таковые у кур.

8. Вес и линейные размеры сесамовидной кости у индеек всегда пре 
валируют таковые у кур местной и породы Леггорн.
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9. Сесамовидная кость у птиц препятствует чрезмерному разгибанию 
и сгибанию берцово-плюсневого сустава, кроме этого служит подвижной 
прокладкой, но которому проходят сухожилия сгибателей пальцев, слу
жа для них блоком, изменяющим направление действия мышц.

Кафедра нормальной анатомии
Ереванского зооветеринарного института Поступило 5. VI 1962 г.

Պ. I». 211Ր11Ւ1*3111«ՆՑԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՔԱ-ՆԱԽԱԴԱՐՇԱՊԱՐԱՅԻՆ 
ՀՈԴԻ ՔՆՋՈԻԹԱԱԵՎ ՈՍԿՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

II. մ փ ո փ ո լ 11

/'ն տ ան ի՝ թռչունների ոլո բա -ն ա իւա դս/րշա սլա րա յին Հոդի քնշութաձև ոս 
կրի սւ սումնտ սիրութ (ան համար որպես օրլեկւ/ւ Հան դի и ար 1ц են րնտանի թրււ֊ 
չունների (Հավ, հնդուհավ, սագ, րադ ե այլն) и ր ո ւն ր ա ֊ թ ա թ и/լ ին Հոդի ոսկոր

ները 1ւ մ կաննե րր:
Մեր ուսումնասիրության արդյունքները մեգ տ7’մ/- են ան ե I ու հե-

տ և (ա / ե գ ը ա կ Ш ց ո ւ թ լ ո ւնն ե ը ր.

1. Լավի 17— 20 օրական սաղմի մոտ, մեծ պորի հետին մկանի ստորին

ծայրի շ/ուն՛ գտնվում Լ երկարացած սւ դ ե դ ն ա ձ և աճտ/ւա / ին գոյացություն, 
որն ունի 0,5 սմ երկարություն, 0,12 и ւք լայնություն // 0,1 и մ հաստություն:

2. քէտերի էք ոտ ն ե րա ճա ո սւ լին ոսկրացման ոշախր ն կա տվոլմ է 90— 9 5 - ր դ 
օրում: О и կ ր սւ էք ո / ա ց մ ան պրոցեսը ավարտվում Լ I—5 սւմստկս/ն հասակում՛.

մ. ւ^նյութ աձե ոսկորների և ո ո ր ա - ն .ս իւ ա դ ա ր շ ա պ ա ր ա լին հոդի ոսկոր֊

ստորին ծայրի

ների հո դու ծա (րա լին ս/ճաոների ո էւ կր տ դ ո լ ա դ ո ւ մն սկսվում ե ավարտվում / 
մ ի սւ մ ա մ ա ն ա կ:

ջլ ում

գ ւոն վ ում / ւ) ի ոսկոր, որն ունի թռչունի ճանկի ձև ու համանման ՜Է թռչուն

ների և կաթնասունների ծնկոսկրին/ Հիմք ընդունելով նրա ծագումը, տեդա- 
գրոլթ յունը ե ֆունկցիան, մենը այն անվանում ենք սրունբա - թաթա յին Հոդի

րնշոէթաձև ոսկորէ
К.

5. ւ,նա ան ի շրալոդ թռչունների (րադ հ ուսդ} և արծվի и ր и ւն ը ա - թ ա թ ա /ին 
հոդր գոլրկ է րնշութ աձև ոսկրից։

Ь. Ռուսական սպիտակ ցեղի հավի րնշութաձև ոսկորն իր գծաչափերով 
Կ կշռով գերադանգում / տ եգ սւ կան դեգի հավի րնշութաձե ոսկրի համանման
է ո վ յ ա յ ն ե րի ն;

/. Ռրադադի ընշոլթաձև ոսկորն իր դծաչափե ոով և կշռով ակնհայտորեն 
դերադանցոէմ / հավի ընշութաձև ոսկրի համապատասխան տվ լւսլներինւ

8. Հնդկա >ավի քնջութաձև ոսկորն իր գծաչափերով և կշռով բոլոր դեպ՝ 
քերում էքերադանցոէմ Լ տ ե դա կան ե ռուսական սպիտակ ցե դ ի հավերի քբն- 
^ութաձև ոսկրի Համանման տվյալներին ։

9, 42նշոլթաձև ոսկորր արգելակում է ս ր ո ւն ր ա ֊ թ ա թ ա (ին հոդի աււավելսք' 
՚!ո/յն տարածումն ու ծալոլմր, րացի այդ, ծ ա էսս (ո է մ Լ որպեռ միշադիր, որի 
վրայով անցնում են մատների ծալիչ մկանների շ(եըր և Հանդիսանում է նրանց 

• ամար իբրև եաիւարս/կ, վ։ ո էի ո իւ ե յ ո էք ալդ 11 կտնների շարծմսւն ո ւ դ ւլ ո ւ թ յ ո Օ՛
ները:
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Э. К. ЛАВЧЯН, Л В. КЕВОРКОВА

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ ГИББЕРЕЛЛИНА 
НА ОДНОЛЕТНИЕ СЕЯНЦЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ

Широкое и детальное изучение влияния iибберелиновой кислоты на 
рост и развитие большого числа родов и видев растений, проведенное 
в Бсльствиле (США), показало, что все испытанные лиственные деревья 
и кустарники в отличие от хвойных, значительно усиливают вегетатив
ный рост под влиянием гиббереллина. В этих опытах из 5 изученных 
видов сосны, только 1 вид (сосна ладанная Pinus taeda) ускорил рост 
(Paul С. Marth. и др. [8]). В Советском Союзе наиболее обширные и глу
бокие исследования эффективности и физиологического действия гиб
береллинов, как стимуляторов роста растений, проведены М. X. Чайлах- 
яном [6, 7].

С. О. Гребинский [1] отмечает, что гиббереллины в ничтожных дозах 
(0,1 —10 мг/л) усиливают вдвое и более рост сеянцев цитрусовых, клена, 
рододендрона, но мало влияют на рост сеянцев хвойных.

А. В. Хотянович и Н. А. Байдал ина [3, 4] обрабатывали гибберелли
ном тополь, клен, катальпу, сеянцы дуба, амурского бархата, сосны. 
Из названных растений лишь сосна не реагировала на гиббереллин. 
Эти же авторы отмечают, что под влиянием гиббереллина Меняется фо
топериодическая реакция растения. Некоторые обработанные розетко- 
вые растения, по их данным, цвели в первый же год. Более сильная ро
стовая реакция присуща медленно растущим видам, например, темно 
лис гному тополю. И в этом опыте только сосна не реагировала на обра
ботку.

Наряду с этим надо отмстить, что гиббереллины в дозах, стимули
рующих рост и развитие растений, вызывают хлороз, формативные из
менения и другие нарушения жизнедеятельности (Stowe, по Ракитину 
|2|). Стимуляция, как указывает Ю. В. Ракитин [2], это усиление физио
логических процессов, вызываемое действием факторов, не отвечающих 
норме требований живой системы. Повышенные дозы стимуляторов уси
ливают нарушения метаболизма и приводят к переходу от стимуляции 
к торможению.

В настоящей статье приводятся результаты небольших предвари 
тельных опытов с гиббереллином, выполненных в Ереванском ботани 
песком саду АН АрмССР. Данные этих Опытов заслуживают публика
ции отчасти потому, что подопытный ассортимент растений охватывает 
виды не использованные другими исследователями при изучении дей 
етвия гиббереллина. Одних только хвойных деревьев нами было испы- 
гаио 17 видов, между тем, как во всех предыдущих исследованиях было 
охвачено лишь 6 видов. Привлекая столь значительное разнообразие
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хвойных, мы пытались выяснить, возможно ли воздействием гибберед 
тина нарушить ритм роста молодых сеянцев хвойных, получить 2 
цикла роста в год, и, тем самым, удлинив период роста, увеличить го 
(ичный прирост. Известно, что медленный рост многих хвойных в пер 
вые годы жизни связан с краткостью .периода их роста, а также с и\ 
фотопериодической реакцией (I. Г. Чубарян [7]), Опыты были заложены 
ио инициативе М. X. Чайлахяна и Т. Г. Чубаряна, препарат гибберслли- 
на и растекатель 011-10 любезно предоставил нам М. X. Чайлахян.

Опыты с сеянцами лиственных деревьев и кустарников

Опыты проводились в условиях теплицы с 3 видами и были зало 
жены 15.IV и закончены 15.У 1959 г. Гиббереллин в виде 0,02% раствор, 
наносился через день по 1 2 капли на точку роста стебля в течение 
одного месяца (всего 15 раз). В каждом варианте был'о от 5 до 10 расте- 
ний, находившихся в фазе роста.

Бук восточный (Ра£п$ ог1еп1а115 Б.).
В начале опыта сеянцы находились в фазе всходов, имея только 

семядольные листья; высота растении 1 см. видимый рост стебля от
сутствовал.

Рис. I. Бук восточный. Слева — контроль, справа гиббереллин

Контрольные растения с 15.IV по 8А находились в покое, после че:< 
верхушечные почки раскрылись и до 15 мая сеянцы достигли 7 см высо
ты, образовав одну пару листочков.

Подопытные растения. На 3 день после начала воздействия гиббс 
реллином верхушечные почки начали раскрываться и в течение одно!1 
недели сформировались два листа и одно междоузлие. К 15 мая сеянцы 
И -стигли высоты 21 см, имея 5 междоузлий. Второе и третье междоузлия 

не имели листьев, а верхние междоузлия несли по одному листом кх (вме
сто двух) меньших размеров, чем у контроля.

После прекращения нанесения гиббереллина рост приостановило 
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в течение одной недели. Возобновление воздействия гиббереллина снова 
вызвало рост стебля.

Хурма кавказская (Diospyros lotus L )
Контрольные растения находились в состоянии непрерывно о роста 

io конца опыта, достигнув высоты 9 см и образовав 5 листьев.

Рис. 2. Хурма кавказская. Слева контроль, справа — гиббереллин

Подопытные растения. Также росли до конца опыта, имели вдвое 
большую высоту (18 см), междоузлия более вытянутые, тонкие, длиной 
5—6 см; листьев столько же, сколько у контроля, но они мельче и имеют 
более бледно-зеленую окраску.

Сирень обыкновенная (Ьупп^а уц1^аг15 1../
Контрольные растения. К концу опыта сеянцы имели 6 см высоты, 

формировали 3 пары листьев, длина междоузлия 1—2 см. Листья тем
но-зеленые.

Рис. 3. Сирень обыкновенная Слева - к но рель, 
енр-.в । — гиббереллин.
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Подопытные растения. Сеянцы в конце опыта достигли высоты 24 см 
имели 2—6 междоузлии длиной 3—8 см; сформировалось 3 пары листьев, 
которые были значительно мельче и светлее, чем у контроля.

Измерения растений в конце опыта (15.V 1959 г.)

И<ззвание вида Варианты

/
21

9
1 к
6

24

Гэ\'К восточный *1

Хурма кавказская

Сирень обыкно
венная

Контроль
Гиббереллин
Кон гроль
Гиббереллин
Контроль 
Гиббереллин

Из приведенных данных видно, чю воздействие гиббереллином
вызвало у сеянцев всех подопытных лиственных пород усиление и уско
рение роста. Последнее происходило в результате вытягивания междо- 
узлий, вследствие чего подопытные растения имели более изнеженный 
вид и мелкие узкие листья менее интенсивной зеленой окраски. У б\ка 
восточного гиббереллин несколько ускорил выход зеленых (не сформи
ровавшихся) вершинных почек из состояния покоя.

После окончания опыта сеянцы были высажены в открытый грунт. 
К концу вегетационного сезона 1959 г. сеянцы сирени обыкновенной, об
работанные гиббереллином, имели 50 70 см высоты, а контрольные 
лишь 30—50 см. У сеянцев хурмы различия в вариантах опыта были не 
существенные, а сеянцы бука погибли нацело от прямого солнечного 
освещения. Важно отметить, что подопытные сеянцы сирени, а частично 
и хурмы, несмотря на их изнеженность, смогли оправиться и нормально 
росли в открытом грунте.

Опыты с хвойными растениями. Для изучения влияния гиббереллина 
были испсль.', *.аны всходы и сеянцы 1-го года жизни 17 видов хвойных, 
в том числе: ели 4 вида, пихты 2, сосны 5, лиственницы 2, лжетсуги I. 
кипарисовика I, тсуги 1, кипариса 1. Опыт заложен в 2 срока. В первом 
сроке растения выращивались в оранжерейных условиях (посев 25 фев 
раля 1959 г.). Вторая серия опытов начата 23 июля 1959 г. на открытом 
воздухе. К началу опыта проростки видов пихты и лжетсуги находились 
в фазе начала формирования ’вершинной почки, имея только семядоль
ные листья. Сеянцы всех остальных видов к началу опыта еще не прекра
тили роста, но имели также только семядольные листья (ель, тсуга, 
лиственница) или небольшой величины стебелек (кипарис, сосна, кипа* 
рисовик). ‘ а

В первой (февральской) серии опыта воздействие гиббереллином 
производилось в течение 30 дней, во второй (июльской) серии—45 дней. 
И в том и в другом случае одна капля гиббереллина (0,02% раствор) 
наносилась ежедневно на верхушку проростка (на вершинную почку или 
точку роста стебля). В случае стекания наносились повторно вторая и 
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третья капли, После получения от М. X. Чайла.хяна растекателя ОП-10 
нанесение гиббереллина облегчалось и доза его ограничивалась одной 
каплей. Часть видов во второй серии опытов (ель, сосна, пихта, тсуга) 
обрабатывалась двумя каплями гиббереллина, но, как выяснилось даль
ше, увеличение дозы не сказалось на росте растений.

В каждом варианте опыта было взято от 8 до 20 проростков. •
Фенологические наблюдения и измерения роста растений осенью 

1959 г. показали, что воздействие гиббереллином не оказывает, как пра
вило, положительного влияния на рост сеянцев хвойных. Интересно, что 
в отличие от лиственных пород, ритм роста сеянцев также не изменяет
ся под влиянием гиббереллина. В частности не отмечено ни одного слу
чая пробуждения сформировавшихся вершинных почек и возобновления 
роста стволика у видов ели. пихты, лиственницы, лжетсуги, тсуги, кото
рые характеризуются коротким периодом роста, ранним впадением в 
покой и формированием вершинных почек в разгар вегетационного се
зона. Отсюда видно, что наши предположения о возможном изменении 
ритма роста хвойных под действием гиббереллина, получения несколь
ких приростов в год и, тем самым, ускорения роста молодых сеянцев, не 
оправдались.

Только у сеянцев сосны итальянской (Pinus pineal отмечено незна
чительное усиление роста у подопытных сеянцев (высота стволика 
14,06 см против 13,05 у контроля). <

Наряду с отсутствием положительного действия гиббереллина на 
рост сеянцев отмечено отрицательное его влияние, выражающееся в 
побурении хвои и увеличении процента гибели сеянцев.

Так, например, побурение хвои отмечено у следующих видов: 
Pinus — virginiana. Р. nigra; Abies concolor; Larix— leptolepis, L. sibiri- 
ca: Pseudotsuga Menziezii; Chamacyparis Lawsoniana.

Повышение процента гибели сеянцев наблюдалось у следующих 
видов; Tsuga canadensis (25° 0 против 10°/о у контроля)# Pseudotsuga Men- 
ziezii (61°/о против 21 у контроля), Larix leptolepis (56°/о против 0).

Нижеследующие виды, хотя и не реагировали положительно, но 
и не страдали от гиббереллина: Picea ֊ Koraensis Pobovata, Р. orien֊ 
tabs, P. asperata; Pinus — mugo, P. edulis, Tsuga caroliniana, Abies 
grendis, Cupressus arizonic.

Приведенные данные на новом видовом материале подтверждают 
положительное влияние гиббереллина на рост лиственных древесных 
пород и нейтральную, даже отрицательную реакцию хвойных на воздей
ствие указанного стимулятора.

Исходя из приведенных выше литературных данных [2], можно пред
положить, что гиббереллин не влияет на метаболизм хвойных или даже 
отрицательно действует на таковой, чем вероятно и объясняется диа
метрально противоположный эффект действия гиббереллина на листвен- 
ные и хвойные растения.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 11.VI 1962 г
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II.. II.. ԴՐԻԴՈՐծԱՆ
ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻՆԵՐԻ 2 ԵՈ-ԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՐՇԱՎԱհւՍ՚ԲԻԵՎ ՊՐԻՄՈՐՍԿԻ ԵՐԿՐԱՄԱՍԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ
1 Տ իք վա կանի ա մ ո ա ն ր ՍՍՌՄ Գիտուիք լռինների ա1 

рт и ւսրանական արլու ն ս> խ ա 3 ե ոն ո է խ լամ ր արշսլվախումբ կ 
Հեռավոր Արևելքւ Ար շավա խմբին մասնակցում էին նաև 
րիրսկի, Աէմա*Աթ ա /ի, հ տ րա ղանղսւ լի է Խ ա բա րո վ սկի և

իէ инп տկի ցն ևր: Гт սա բանակ
միա ւյ յա լ արշավ աիէՈէ մր ր ղեկավարում էր զ/ի* 
աշխատակից */։. Ն. 'Լորոշիլովր: Արշավաիւումր 
Հեռավոր Արեեւրի ր ա սա կ ան ու իք լան հաղվաղ յուտ 
ներ, րւսդմամլա խ ո տ ա ր ո է լսե ր ի կոճղա րմ աանե լ

Սէ ե էէ ակնե ր ի սերմեր, րուսսէ 
էէ п/иո է կներ, հավանեք հե

ա ե էէ էԱ

սւսդուս ишипртшчш լ չաւրաղասց դդ ա րլ յ ո ւ տ и րյ ա սւյ ա ր<ր и ր
աճման ու ղարւլացման պա լ մ աններին։ Միաժամանակ արշավա֊ ւ/յյ1 է սերտ կապ ստեղծեր Միության տարրեր րուսարանական

տ

էէէ

ք ա տե սված մարշրուտի համաձալն , արշա վախո ւմբր աշխատելու էր 
հ երկրամասի հարաւիս լին մքսսու մ 4րս։սկինի, 0 կտ լսւ բ րսկի , Սչ~ 
չանի, Խասսէնի, 'Լլտղիվոսւոոկի, Пւ ււսուրիլէմլի ե ա ա շրջաններում ,

ո

կենտրոնացած են ֆաունայի ե ֆրրայի ր ա էր/ ա թ իվ տ

* ա ա քս ո и ա

Л ապոնական էլղդիներն

Հրգսէններր ղ անվում' են Արև ե[ յան Աիրի/Փ.9! Փ? ո 7

լուս կա տար 
կորյմից' ալդ 

ք ինե րի ադդե֊

2 1 ,Ь । տեղումների րտնաէլր ^00---($01) ւ111
րաէի անձրևներ: Սղել /Л/ դեպքերէ երր •! եկ 
րև: Աոաջին ձլունբ ղալիս է հոկտեմրերի վեր 
Ալոտեդ հավ երմ ական սառած շերտ 
է — *,‘5 մ հա и տ ու քմ րսն շերսւուի էիարունբ

ի ճան,, —30,8° է 
աճախ ւ/ւնէււ •! 4Ն

ւն, վերջինր' ապրիլի սկդրին: 
ակտ լն ձւքոանր հողր и աոչոէ ւ1

Աէ է

ար տար է ե իւոնտվ: Ամռան սկղրին ամպամա 
ուղղակի ան ւո անելի են իրենց երկարատե ութլամբ 
ւնիղ քԱէվ եղանակներր լինու») ե^ւ ււեպտեւ! րեր 
որոնք ե աշիւատանքի հաւեար ընտրել էր տրշավա

էէէ

էէէ֊ էէ/

եոնաշդԱան Ս ի իւ ո ա ե֊ Ս, լի 1Л1 է, 
ՆէՈ. ևււև նոա առանձին եոա1

Известия XVI. 6—6
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ձքյւքոէԱ Լնք հիմնաէրսնու ւք, 9]եպի հ լու 9/քւ ս֊ ա րև // ուար ե հսւրսւ/ք֊ս/րևե[ք։ 1/իի 
տե-քԼքինի ւ/իջին րարձրու թլունր ծովի մ ակե րե ու (թ ի ղ 1000 մ Է, սակէ! 
կան աո անծին ղ ա ղ ու թն /«ր, որոնք ունեն 1800-- 2000 ւք րա րձրութ քուն ։

րմ, ինչ ւղիսին եղել է lfnt~

աս աո աս ր հւլ րոէղէոէրսս ti 

լեոների ղաղա թնե ըր։
հնակլիմ ա լական tu

rt ո nt ո ոն ե քէ ե nt ->էԱԱէէՈէ H in

: Ալս տեղ и шт

հետ ա-

tn

տ tn րինե JI nt շ nt

Ալս տեո 
// ւասկր,

տաոաղետնե ր ()վ и լաննիկու/ն ո
ճ ան tuւղ inրհորղ-րն աղե tn Պրմ ե ալսկին, ան- 

Աէորսղին, աղղաղրաղետ Արսենևը իր հավա-
tn tu гит !ե ղա jut լի հետ և
կան nt թ (ան tf ան րակրկի տ 

է իկոս Чпл! սւ

Օկե ան и կա լ
lUljl 999 // 999 !jU9 99 Ո4Կ 
ո աո սկի ւլ մոտ ■» 
անiriinrt'h /, ոո t! է

9 9/9 П 9 {(J /999 Լ 
՝ն . 99/9/9 9Ո

են՝ կորեական մալըին (PiUUS koralCHSiS
Sieb. et Zucc), ամբողջատերև բալասանին (AbiCS holOphylla Max.), էլա-
հուրլան ///չին (Betula daհսրica Pa 11.), կտլապանաքսր (Ка1арапах scptemlo- 
bum (Tunb.) Koidz.), մոնղոլական կաղնին (Quercus mongolica Fisch.). 
մանջուրական հացենին (Fraxjnus manshurica Rupr.)/

Мах.), կանաչակեղև թղկին (Acer tegmcntosum Max.), մ 9սնրս* tn երև
(Acer mono Max.), կիան (Maackia amurensis Rupr. et Max. ,
որսէէաոերե բոխին (Carpinus cordata Blume)

lilt րս1ւրսսր 9ր9 9 9լ 99 99 9 99 U 99 91 991 U Q 99 9 ր U91f U9 U 999 ր 999 լ ր 9U 1չ Լ/А I И *
lia manshurica Rupr. et Max.), փշոտ էլեուտերոկոկը (Eleulherococcus sen- 
ticosus Max.), տարատերև տխլենին (Corylus heterophylla Fisch), ման
ջուրական տխլենին (Corylus manshurica Max.), երկծ աղիկ լե и սլ ե ղ եղ էսն 
(Lespedeza bicolor Turcz)/

Աոանձնսւ՚էաաոլկ տեղ են ղրավոէ մ փաթաթվողները, որոնք փոված են

999

tutuft ղրա ղաս է/աղլէր/աս Ч ա и հ ր [t It; 7' աքմ nt fd tf ո ղ!է h ր/f rj հհ [tt Ո ջ Ո ր տ պ tn nt t) 

կտինիղիան (Actinidia arguia Planch.), րաղ/քասերմ ակտինիդիտն (ACtiOldia
polygama Miq), սովորական ակտինիղիան ; Actinidia kolomicta Max.), չ/> 
նական չիղանղրան կամ լիմէէննիկր ^SCillZandra ChinCHS<S (TUFCZ) ВаШ)'

к!шп արոէ լսերի աոաջին լարասր կաղմոււք են պտերներր, իսկ ^րկրոր 
ւարոէսո հասաոոև ե шн օուաևոո։

Լ ւաոյիս րալասանին։ f*ni սա

ա



'ս № խ* Ր Ւ Հեռավորարևելյան ար յավախ մ րի մասին «3-

աւնքս*^ շատ են, որ մեկ քաււ, մետրի է[[է,է1 նրանց քանակը հասնում / 
ՏՕ—ԼՕՕ֊ի։ Բավարար վերաճ, են աալիս նաե կաղնին, թղկիները, կալապսւ֊ 

null ե մ 1ՈԼԱ ծաոաաեււա1Հհեոէւ: Գամահան մաաո, 1,հ. „.S.AS.

\եաո (^լ^է!*ոՐԴ էոա ttl ք՛ո ղջու * 
Չ* t j t րն էսնր

իոնաւ/ռւ թ քան ե ջերմու թլան աւլրյե րյութլան տակ կոների իք եփւււկներր րաւք~ 
վոէ մ են, սկսում փաել, իսկ սերմերն րնկնե/ով խաշամի հասա շերտի մեջ, 
Հյում են: Յու րարանչքուր կոն պարունակում Լ 40--- 50 ս երմ, որոն ր խ ա փւվ ուէք 

ւոե ղ ը, րն ալին Մեր էլ ո ղ մ ի y

ilium ւրք սա րսսըրւլ լու րարա ս \ լու ըը ս հջ ղար ' րուս•"՛լ, 1
նրանցից մնում է մեկը, իսկ մ լուսնևրը արւ կամ ալն պատճառող

ջան 500 ղ ) ե հ 999 մ ե ղ, 
պատճառով Լ լ տեղակս, 
հ in ան ո ՝»ւս tlսւ Dili մ i

մեծ
nր կշոում Է ավելի 
իժ լամ ր քուղ: Ս, ւղ 
քրոէ րնկուղիկնե րր

սսորս/ս 99 iff

•ւ1,1ւն1ւրՒ ո

w/n Լ էչի փ իկէէէ 199 tt ր fl երյեչ / կորես/քքան ւ1ոէքրին, 
րի ե այլ կենէլանիների կողմի րյ նրա րնկու- 
նաե անսիս ’ոեմ հատումների պատճասով

սւ ե րյ ր ա1է

աււեէչնա 199 // րե և

ո9 րյ ոi. 19էն tn աոներր:
ք]1սԱքրիոծ են իքէիու 
ՀՈէէուննե ոո և t 

'liuilfiu հ թվ, երն //Ն՝

ա iint jtiii սա, րսշ որ րու սարսէ֊ 
ո րա րձունքնե րի ղ սպաթներն 
ftij իննում են հարաւիս /ին իք ե֊

սէմուրրոն ծորենին (Berberis amurensis Max.), կարմիր
Ւնքին (Viburnum sargentli Koehne), Մաքսիմովիչի իքենին fEuonymup 
t.ximovicziaiia Prokh.), Մաքսիմովիչի սպնին (Crataegus maximoviczii

hopannx sessili florum (Rupr. et Max.) Seem.), վi^run
tn

Է լեսէ տերոկոկյւ, չի֊ ■ 
Ը և 999 (չնէ

սսու րական ծուլի առաւ
Cimi-

iIuga dahurica Max., Arisaema amurensc Max. ե ալլն:
Պարլ արif ելս՝նn if ր ղւոնւվում ( 11էլսւդիւվոոաո1քի դիծ աւլ

մուրրոն ծուլի մյուս ափին, Պրիմորսկալա կա լարանից մ ո ա 5 կմ հեոավո-
nt

ի էէ 9 էէ .<Ւն 1 
ևս tn տա

հ ե էք րոէքկա if ե III ի էքե րին հո ս ան րի 
Ui ե if աւ1 ո րէք ա ծ Հ 0 եղրովկա պետի 
վալին /ժերու քժքունների ե պետա-

Կ,,!ւենին (Fraxinus rhynchophylla Hance), Կոմարովի թղկին (Acerkomaro- 
f ^Jaik.), մւսնջւււրականհէսէքենին, մանջուրական լորենին ( ijlia Hianshtl-

tut:
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rica Riipr. et Max.Լ մանջուրական /^կին (Acer manshuricum Max-) л
lԼ ti ենա in riրաձ վաձ ան ш աս սււին •ոիսքն C Quercetum dryopterosum, որւ„ւէ11 
են Jd անտաոոււէ հանդի սլա d են' ծադէլաշատ դ ի ե ր^ի Ասէ^ (DiCTVilltl 110Г1(Да S 
Ct Z-), աարատերև տխլենին ե /1 ա Հա ի if ո ւքի չ ի րտլենին ((S^TclSllS 1113X11110- 
viczii (Riipr.) Копь),

Հալին [(ժ1ւՀ1ււ ;ւււննհյւՈէւ1 նկատվում / tn ե и inկ սւ լին կադւքի
if It ծ րադ մ ադանու Հժ լուն, սակայն հիմնական ւոեսակնե րր 
էԼլստեղ ան in ւս ոն ե րր հան դե ո են դալիս երկու հիւքնական 
turn mixtoherbosum ե Quercetum lespedeziosum.

մնում են նու իւր:
տիպով Qu с гее֊

Կոմարրվի հադարջենին ( Ri Խ?Տ koill 3 FOV j I P()j3rk.), սւմուրլտն րշտիկապսէոլդը 
(Physocarpus amurensis Max.), ա tj ni րրսն ծորենին (Berberis amurensis 
Max.), նրրակոքժուն մ ասրենին (ROSU gmClIPpeS Chrshan.), ուսսուրտկան 
մասրենին (Rosa ussurensis Juz.), մետաքսդա աադիրաէլր (Spiraea sericea 
TlirCZ. ) ե ալին:

*b ե տ ահ ո վ:ւ ա /ին ան ա ա ոն ե րո ւ »/ հի ծն ական ա ե // ակնե րն A5/ իքաւՀուո րսս՝ 
ո>ենին (Almis hyrsuta Turcz.), ճապոնական լաստենին (Almis japoi ica
Sieb.), մեծաթե իուկ չովնիան (Chosenia macrolepis (Turcz.) Korn.), ման֊ 
շարական րնկու դենին ||11<]|ԱՈՏ 1И <i Г1Տ Խ 11 Г! СП МЗХ.), ման գա րական jd րյկքէն.
դահուրլան կ'/ չին, էլոդավւր ուսենին (SuiiX ГОПбГ LrlkSCll.), կոդովի ուսենին 
(Salix viminalis Լ), նրրասոնակ ուսենին (Salix graciliasfyla Miq.), ման֊ 
իւրական խնձորենին (Mains manshurica (Max.) Kom.),»Mш p ա ա It րև ո prp 
նին (Crataegus pinnatiiida Bunge) Л вицЪ։

'liuilnil'i հրվտնդտնր Պրիմորսկի երկրամասի ամ ենահա րավա լին կետե՝
րիդ il եկ՚^ւ Լ, iJ ի դե դա mini ի լ ւա երևում (

անծ ա լ րա с ւկիանոսր; Հրվանդտնր ւդ աաւք ած Լ իրարի դ կարտւիս^

իւաւլի ’յ J П ! и И [л ր ՛է է!րս9: / iJlf ր9րսա էրս ր 
սոճին (Pinus funebris кот.). "14՛

и ակալն հանք]

նաև հ քէ ա !ւ ри ւ 999 Հ ո ակն ե ր ր՝ ա աա 9/ն ւա1 иր կադնին (Querciis deiitata Thunb.), 
ա սսա րական տանձենին ( Р у Г US U ՏՏ11П Ը11Տ i S Ma X .), լին կեչին (BctlllH
ermani Cham.), Ъլիպենրախի մրտավարդր (Rhododendron schlippenbachi
MUX.), տարատերե 
cziana Rgl., աճու d 
նտպ ե ո Տ ե in սւ ր u րիլ\

*/ ե ithi li ւ ա ни r

մասրենին fRosa inaximovi-

tn ա

Աէկ Ш() 91 h րձս Ш( ափեր** 
ա ա ա ifii էաք ft ր կա րյնքքլ

ա

ունեն if ա tf ասա լին ծադում ե սու,ս' 
էծ հրդեհուեր հաճախակի ե^ւ լինււ՛^' 
նալուէք հեաո աո աջա րլ^աւմ //V/ ծ

ր*քւկ>1 ելուք՝ ոչնչաւլնում է ա^ւտաոալին մեծ մտսսիվներէ 
Չ տւիադանէք հետ ա Հ>րՀւի ր է Խասան լճի շ րզտկւււ լրի րա 4 ակէւՀհա խ լրք^ւ



ft ni սարանա կան այւ/իննրի Հեոաւք որարևԼլյան արշաւ(ախմ ր ի մասին

1Ո ր// ա րլ ա

ՀԼաոեր Л թփուտներ: Ս ակտ լհ դրա '
ա մն ա tjhլ Л7/ անտ ա ոների 
>ա փա ղան էյ քսիա Լ քսոաա- 
աաւ1նււււ1ո ր հա ոն հն է? Ծա֊

ft
ղաս ալին ծ աղում , սյ и ակն Л րի կ tjtf սւ 3 ու fd լունր

/ր աո աքին մեկ տիսՀ Que rce turn mixtoherbosum 
Ш ItfUl Dltlllll U ե nltlin ոա tllllll llinilltll put nillllllfl lliurih ա~

տակել Miscanthus purpurescens Anders., M. Sacchariilorus (Max ) Hack, 
■Lilium distichuni Nakai, Iris orientalis Thumb., Platycodon grandiflorum
(jacq) DC, Sedum ussuriensis Koch., Convallaria keisneri Miq և այլն:

/уш7/ կա ղն ու անտառակ (/լի ւղե // րա fit ի // րա աւք ա րղի են fd ա // tn ա rt ո ղ , կաղս ելող 
լա րահատուկ անտառա (ին տիպ' Q116ГС6էԼ1Ո1 ГЬО(1 П (1 Г011 OS 11 ГП •

П.tt ան ձն ut ւղ հ ո հեէոարրրիր է էլդուղա // Ստնղու ղա ղետերի հուք ի ա ն հրի 
լտւէք ակտնութ յունր (' 'Լ/աղիքյսս աոկի շրհաէն ք։ 4 եծ /* լղսւղա և Մանղուղա ղե֊ 
uthnh tlh^h ոնեած inn ոձո ւն ոն հ н ո. ոոոնո ծու/հ մ ահե է՛հ ու / ՛մ հ ս ունհն 300---

5ծ0 tf րա րձրու fd քուն, հի ծն ’սկան ուծ սքաաված են մոնղոլական կաղնու ան֊ 
սւաոներով: 1Լ ասէեղ հիմնականում կա Ith ll1 առանձնա րյն լ ան ա աո ա լին
տ1սՀ Quercetum mixtoherbosum, Quercetum dryopterosurn ե Qu ‘cetum 
IPSrP’flp? insiim.’ Խաոնեն nnmn անաասնե nni d // աա/ես / Idtitn է!երաձ։

/ // ա n ր ի ն Հ ri и ա

յա, իքղկու

(Ins maakii (tfupr.) KomJ,
и էքա , 
ա iJ ու

ւերոկոկ, 0 աակքւ քօքսհնի ( I - 
ա րւ (Phellodt ndroi. amurense

Rlipr.), մանջուրական հարյսրրջենի (RibeS 1ՈԱ1Խ 1111ПСиП1 (МПХ.) КОЛ ). րու֊ 
րեինքան դերամաոտի ViburilUm burejaiHini Herder ), Մարոիմուքիչի ուոենի 
(SaJx maxlmoviczii Korn.), ամուրին եղրևանի (Svringa amuren<is Rupr.), 
4 աակի ցախակեռաս (Lonicera HiaaCkil Rupr ) ե աքլն:

Մեծ հե ա ա րրրրոէ թ քուն են ներկաքացնու ծ փ ա իք ա fj tj п ղնե ր ր՝ ин! ուր քան

•քանդը (Aristolochia manshuriensis Korn.),
(Ampelopsis brevipedunculata (v\ax. Trautv.).
(Mtnispermum dahuricum DCi, ակսւինիղիւ

Ոնահ \ու fd լան րհ ո и ո / հն А / ու ա ա ա ճ աոու
րտ и աղու 
ա ակսէ պհս

ու uunt րակա^ւ

Ոէ [J րս մր

, ղլորք րաղ?)ր հ ատ ШИ —

ш~

Հ 9 հասնում 4 ամ հնա֊

•/hրաՅ ա if իսկական ջունղլիների։ Նրա

9



Տ6 Ա, Աէ Ղրիգորյան

1է,տւՒ
ան ւոաոհ

ան in աոն եjini if , հԽւ են
քեոդու!րգական Ռեսպուբլիկալին, հանդիպում են iJ ի չարր ա քլ տեսակներ՝ ,էսէՒ՝ I 
տակակեդև րալասանին (AblGS IlCphrOleplS MOX.), կորեական մաքրին, ա/ան֊ 
լան եդևնին (PlCCO jeZOenSJS Can՜.) ե մասամբ դտհու րլան խիմափիեին 
(Larix dahurica Turcz.).- Մեծ I*լդոււք սլի սւկունբի ան in աոների ամենաաարաձ֊ 
է/ած տիպերիդ մեկն Լ AbietUm df V 0 pt Ը FOS Ա1Ո ֊Հ> • Ա լս անտաոներու մ աոա֊
ջրո լարուսը ւլադսուս hit ս,։ք[1 
եդևնին, երկրորդ ջա րա^ե րկր 
ւ! անգու ո ակտն ա ոտ / ի ան, են /

սսանին, կորեական iJ ալրին, ալանլան 
րտկան yi/iy/^քՆ, tl որու րավոր թդ^քին, 

// աքսիւք ովիչի հազա րջենին, մ ան֊
ւ և վւջուո Լ լե ու ա երոկոկր: 
0,8 է , կազմր 7 ք* —k /// ո in ա ժ ած կա ւ fj ր

հի քնականոէմ կազմված կ պտերներից (Dryopteris c r^sslrh i zom a Nakai), 
որոնբ դբադեցնում են խոտածածկույթի 7 0° ր, 23^ ,րր կազմում է BfS* 
chybotrys paridiformis Max.. /»«// Aconitum sp,.- Խոտածածկոպթաէէ

lit րու լն հեէՈէէէբրքրո» թ լուն է ներկա լացնում Օկտ լարրսկի շրջանի 2եր֊ 
]էնո էքլուդի շբջս*կ*ս9քի րու ս ական ու թ լուն ր: 1Լրւսւեդ հիմնականում il ոն֊ 
ան կէսդնու մացաոալին ծադում ունեցսդ անտսւոներն են, իսկ շատ

Ջերնլտսւինո if /nt 

տի ձաիւ աիի ւիորրիկ

nn foifintinuhfii

2,3 կմ ihituii

ու ա
ԱքՈԼ/է l/l9 S/f till» Լ9991 
(Ampelopsis J ponica

K. Selin), սիբիրական «>/ր/»անձն/»ն (Arnieniaca slbirica (Լ.) Lam.),#*
ի լենին (Eunyniiis maackii Pupr ) A 
U.H անձնասքեււ հեաավ! ր.րի ր է ճւսպոՂ

i/r

iJ in քէակակո թ ի if ի բանի ւոեսակն1 ր: 
կան կուսախսւդոդր, որն ունի նուրր 
1/,քւմատներր ւինջտձե են: Ձէէւրսւբան֊ 

\ttf եiiIiiii nnt !ս ւտն մոա ուն!է ուանէոձեո/ it մ ui ա

/ք՚/՚1՚ tu րւ! 991 999 9 999

0 /9/ UI

999 9 ւսնտաոներր հի ւքնտկունnt մ ունեն մացւսոալին »)

raea sericea TurczJ.
րու րւերր if ե in ա բ ո լա ասպիրսւկր (Spl' 

մւորակակոթքէ ((JleiliatlS fllSCO IllFCZJ,
999 /9 999 999 h 9/1/ 99/9/rզիրակր (Spiraea salicifolia L ), Chnicifuga dahurica (Turcz.)
Max.. Cimi ifu^a simplex W'ormsk, Iris sctosa Pall.

nt ՈԱ ա it <) ո tf ա tfi ր it, n ftր >>•
աարածվւսծ են մ ոն դո լական ան

9 999

dahurica Pall.) ե դիֆորան (Dasiphora dJiurka (Ncsfi)



P ուս Ш ր յզիների ֊եոաւ/ որարևելյան տրշաւք ախմ րի մասին

խիճաւիքւԱա֊ւ ա քնատ Л ըհ ա 
մ ոնդոլական կարքն ին, դա

լին անտառներ։ Հիմնական ծաորստեստկնե րն են' 
հուր լան կեչին և դահուրլան ի։ իմ որ փիճին Հ ! ,Ոf i X <1<1՜

hurica I urcz.), կցված ութ լուն ը 0,5---
it էսսնաեե և 1սեժտւեհճու անսամա սա r
տարածված են հետև լալ թփերը ամուրլան մրտավարդը (R|] )(1О(1СПС|Г()П 
111 11СГОП111 a t ll m Turcz.), իաշորապտուղ ակտին/ւդիան, սովորական ակտինիդիան ,
րււսսուրակսրն մ ասրենին > կարմիր բոն չին, նրբատերև հաս ‘'իկր (Philadelphus 
tenuifolius Rupr. et Max.), կնճռոտ մաս բենին (Rosa rugosa Thinib.) A «///ն.- 
1!,րդեն հոկտեմբեր ամիսն Է[’> սակալԱ մրտավարդը դտնվոլմ Լ ft ծաղկաէիր֊ 
/^A/^ վիճակում, մի կոդմից էլ արդեն հասունացել Լին պտուդները։

•[ու1թից ունի մոտ 500 մ րա րձրութ լուն ) վբա ե թեքութլուններում մեծ

հատ ու կենտ' մեկական կամ խմբերով, ‘'ւետևլալ 
րլ աճաճ սոճի (PinilS pumiia Rgl-Լ ուսսուրական 
r ensis V. Vassll), բարակակոթուն մասրենի ե ա^

դժնիկ (Rhamnus ussu-

iTlila֊^ ցածրաճ ծառ կամ թուփ է 3---5 մ ըարձրո։ թլա մ ր,
տ անանդսրնելի թ փ ուտնե ր: Կոները մանր են, հասունանում

ՐաԿուրլաս գրՏրս սրտսդսւսալՂր :րրւդր:։<յ r րարհրր tfjttn ** 

Լ liinipcrtis depressa*/^, նման Լ նըւսնք թե կոներով և թե աս 
ներով: Մնա դած անտառները իրաոն են, կտդմված մ ոն դո լ :սկա Կ

л и / ut

ու տ
անտ արւներր իւ աոն Լն. հի րքն ա /у ան

կադնին, ւիւճիթէսաերե և ւ1անքո։.լւսւկսւն 
դամաիփն (Pcpulus iremula Լ ), ման^

դահուր լան կ,;ձին> կա֊ 
ն (Betula ma՛ shurica

(Rgl.) Nakai) a ut I i'll:

m

0,6—0,7:

էԼլստեդ հանդիպեցին մ եդ համար նոր հետելաք բուլսերը ( I^C I p !'■ 1111IU11 
niaackiannni Rgl. Cypripedium macranthum Sw., Hypericum sp. ե ալլն.՝

Աոանձևն 1սմոերու1 էոաոտծմած են հետերա։ խրիեոր' ոահուրլան մաս֊ 
բենին (Rosa dahurica Pall.)» սրբագա 
Koidz.), նստած ադիկ ական տոպան ակս ը, 
ւեսպեդեդան, 0 սրտկի ց ա իւ ակերւ ա ս ը, ամ ո

Սուպուտինսկի հիանալի աբդ,յլանոց> 
ե ե՛հ րւ ան է սեան иг л եւ սր ո'՝» ո մնում են նուրնու

ն իլենին (Enon/mus sacrosancta 
էիշոէո էլեուտերոկոկը, ե րկծ ա ч1,11

ո> սէինկէս

տա րինե ր աս. ա

էեբււրւերլ էսստաունհրը սուքհպսս լսաոս hit, դազս tfiutf ^ասւսրլսր 
Ոէեսակներիդ, ինչ~որ լեոնա֊ տտ (դա լին կալանի անտասներր, ւիոիրր^ 
"1ււսւն կա դմը և կցված ութ լուն ըէ



88'

U ուս. 
Unt պու սւի' 
1Լրւ ա ե դ կ ւ

II.. Ա. Դ ր Juin ր յան

4 ил ւրւար է[Արր1է Կսւասրուս ա րրյ 
անտաոներր նե բկա բււ ւրքած են Կա

П1 է.

շի էլ անդ բան , ակտինիդիա լի
ш(94* tu It tt tit էք и и ր и tit ա и: էհրէէէԱէէ] it ո րլ ւսքէսւպա tu արուէ ^աս^րպսց շր սւարՈւ 
ւրինրեսլիան fPrincepla chinensis (Oliver) Кот)?

Ալսպիսու1, Պբիմորււկի երկրաւ! ասի անա աէէնե րր, ինչպես իրավսւ դիոբեն
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աարոէ լսեր -- 13 ւոեոակ 233 բուլս»
՛էր -- 141 աեսակի, 20,2 կդ բնդհանու
,' 111 նմուշ 19 կէք , >լ ե կոր ա աի էք 
1 >2 կդ*

սւեսակիւլ 9 թերթ, րհ
էենբ 363 թերթ՝ ա
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А. А. ГРИГОРЯН

о ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ экспедиции ботанических садов 
СССР и о лесах приморского края

Резюме

Летом 1958 г. по инициативе Главного ботанического сада АН
СССР была организована объединенная научная экспедиция на Дальний 
Восток. В экспедиции участвовали сотрудники ботанических садов 
Новосибирска, Хабаровска, Алма-Аты, Караганды, Владивостока и 
Еревана.

Экспедицией руководил сотрудник Главного ботанического сада 
В. И. Ворошилов. Целые экспедиции были как сбор семян, живых 
растений и гербарий редких и ценных видов дальневосточной флоры, 
так и ознакомление с условиями их местообитания.

Экспедиция работала в Краскинском, Хасанском, Владивостокском. 
Октябрьском, Сучанском, Партизанском, Ольгинском, Славянском и 
Уссурийском районах, а также в районе Владивостокского горсовета. 
Опорным пунктом экспедиции был Ботанический сад Дальневосточ
ного филиала АН СССР, находящийся на станции Океанской.

Одновременно со сбором материала члены экспедиции ознако
мились со смешанными лесами окрестностей Ботанического сада, Бо
гатой Гривы, Горно-таежной станции, Супутинского заповедника, 
верхних притоков рек Эльдуга и Сандуга, Ольгинского района: с дубо
выми лесами Краскинского, Хасанского, Владивостокского. Октябрь
ского и других районов; с пойменными лесами вдоль рек Кедровка. 
Эльдуга, Сандуга, Супутинка и других.

В смешанных лесах основными эдификаторами являются ке р 
корейский и дуб монгольский, а в некоторых местах пихт цельно
кройная и белокорая; ель аянская и лиственница даурская; в дубо
вых лесах—-луб монгольский, а изредка луб зубчатый; в пойменных 
лесах ольха пушистая и японская, различные виды ив.

В этих лесах встречаются липа маньчжурская, береза даурская и 
маньчжурская, ясень маньчжурсг ий и носолистный, граб сердцелистный, 
маакия амурская, бархат амурский, яблоня маньчжурская, орех мань
чжурский, несколько видов клена (зеле.нокорый, бородатый, ложнози- 
больдов, мелколистный, желтый), вяз сродственный, осина и другие. В- 
подлеске, в основном, распространены леспедеца двуцветная иэлеутеро-
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кокк колючий Однако часто встречаются также лещина разнолист
ная и маньчжурская, акантопанакс сидячецветный, аралия мэ-ньчжур. 
ская, сирень амурская, секуринега ветвецветная, пузыреллодник амур, 
скин, калина красная и буреинская, некоторые виды бересклета, смо՝ 
родины, таволги, розы, рододендрона и др. Из лиан большой интерес 
представляют актинидии (острая, коломикта, носатая, жиральда), ли
монник китайский, виноград амурский, аристолохия маньчжурская, ви- 
ноградовник японский и уссурийский, луносемянник даурский и другие.

В течение трехмесячной работы экспедиция собрала ценную кол
лекцию семян и растений. Весь собранный материал был распределен 
между участниками экспедиции и выслан соответствующему ботани
ческому саду. Ереванский ботанический сад получил живых растений 
65 видов в количестве 1040 экземпляров, семена 141 вида, весом
20,2 кт и гербарий—121 вида в количестве 363 листов.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО КРЕСТОЦВЕТНЫМ АРМЕНИИ

Ниже приводится ряд новых и редких для Армении видов, вы
явленных при изучении большого гербарного материала в связи с 
обработкой сем. Cruciferae для „Флоры Армении**. Кроме того, в дан
ный список включены также виды, которые следует исключить из со
става флоры.

1. Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen. Географический тип 
северо-иранский. Новый вид для флоры Армении и СССР. Произра
стает в Пране (г. Ельбург). Собран Э. Ц. I абриелян по дороге из 
Гарии к храму „Аменаиркич**, в ущелье на осыпях, 19.V. 1957. Опре- 

I делила В. Е. Аветисян.
2. Aethionema sagittatum Boiss. Географический тип иранский. 

Исключен из состава флоры Армении. В результате ошибочного опре- 
, деления, ранее приводился [2] по экземпляру, относящемуся к A. sal- 

। masiuin Boiss: г. Ада-тапа, близ с. Шоржа, 30.V. 1897, собрал Хоця- 
р товекИЙ.

3. Alyssum bracteatum Boiss. et Buhse. Географический тип иран- 
м ский. Изучение гербарного материала и изотипа A. bracteatum показа- 

ло, что данный вид на территории Армении не произрастает. Расте- 
। кия, ранее принимаемые за A. bracteatum, следует относить к близко- 

। му ему A. tortuosum W. К., от которого первый отличается округлы
ми, в основании не суженными листьями и тычинками как длинными, 
так и короткими, снабженными свободным придатком. Boissier [5] к 
Данному виду относит экземпляр, собранный Buhse nm. Ilanlidagh рго- 
ре Nachitschewan**. Эго растение также является A. tortuosum.

4. Alyssum macrostylum Boiss. et Hohen. Географический тип ма- 
. лоазийский. Новый вид для флоры Армении и СССР. Впервые собран 
| В. Е. Аветисян и Я. И. Мулкиджаняном из Гукасянского района, 

между сс. Гегчик и Кефли, 17.VII 1957. Определен В. Е. Аветисян. 
Своеобразный однолетник, резко отличающийся от остальных видов 
рода очень длинным столбиком.

5. Arabis armena N. Busch. Географический тип атропатенский. 
Довольно редкий вид во флоре Армении, известный из Мегринского 
Района, г. Союх |1] и Кафанского района, г. Хуступ [4]. Новые ме
стонахождения: Егегнадзорский район, Егегнадзорский перевал, 
*-VliI.1955, собрала Э. Габриелян, определила В. Аветисян: там же,
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сс. Хачик X Гнишик X Аяр, 5.VIII 1955, собрал Я. Мулкиджанян. оп
ределила В. Аветисян.

6. Berteroa incana (L.) DC. Географический тип западно-палеарк- 
тический. Впервые для Армении приводится А. А. Гроссгеймом |2], 
затем дважды значится в каталоге семян Ботанического сада АрмССР 
(1937 г., № 136, 1938 г., № 240). В дальнейшем Гроссгейм [3] этот 
вид для Армении почему-то не приводи г, тогда как его неоднократно 
собирали из окрестностей г. Дитижана: Днлижан, в лесу, 23.VIII 1938, 
собрал и определил А. Федоров; Днлижан берег р. Агсгеф 10.VII 1959 
и сады напротив санатория. 30.IX 1959, собрала Е. Погосян, опре ic- 
лила В. Аветисян. х

8. Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson. Географический тип сред
неазиатский. В Армении впервые собрала В. Е. Аветисян, 28.VI. 1961, 
в Окгемберянском районе, в окрестностях оз. Айгер-лич, на сорных 
местах, на территории нутриевого совхоза. А. А. Гроссгеймом |3] при
водится для ботанико-географического Мегринского округа, на тер
ритории АзССР (с. Пирчеван).

8. Camelina pilosa (DC). X. Zing. Географический тип европей
ский. Гроссгейм |2, 3] приводит для Армении по экземпляру: №5053, 
в окрестностях Еленовки, 15.VI. 1928, собрали А. Шелковников и 
Э. Кара-Мурза, определил Е. Бордзиловский. Данное растение следует 
определять как С. microcarpa Andrz. Так как других сборов С. pilosa из 
Армении не имеется, этот вид должен быть исключен из состава флоры.

9. Crambe armena N. Busch. Географический тип атропатенский. 
Новый вид для флоры Армении, на Кавказе известный из Нах АССР. 
Собран Э. Габриелян и Я. Мулкиджаняном 26.V 1930 г.» в Вединском 
районе, с. Горован. Определила В. Аветисян.

10. Cymatocarpus grossheimii N. Busch. Географический тип атро
патенский. Для Армении приводится [2, 3] в результате ошибочного 
определения экземпляра, относящегося к Brassica elongata Ehrh.. 
Беюк-Веди 29^V 1926, собрал А. Шелковников. Данный вид на Кавка
зе известен nt НахАССР. Богатые многолетние сборы из погранич
ных районов не подтвердили возможность его произрастания на тер
ритории Армении.

11. Draba polytricha Ledeb. Географический тип малоазийский. 
Указание данного вида для Армении ошибочно. Оно основано на еле- 
д К)!цих экземплярах: Агмаганский хр., г. Кизил-даг, 15.VII.1938, 
г. Аг-даг, 23.VII. 1938, собрал Ан. Федоров; там же, 16.VIII. 1929, соб
рали О. Зедельмейер и Т. Гейдеман; г. Арагац, южная вершина 
31 .VIII. 1946, собрали С. Наринян и Г. Тонаканян.

Перечисленные экземпляры относятся к очень близкому виду 
D. araratica Pupr., который часто путают с D. polytricha.

Изучение типа D. polytricha, хранящегося в гербарии БИН СССР, 
показало, что эти виды довольно резко отличаются характером опу
шения листьев, Па Кавказе D. polytricha произрастает только в Джа
вахетии (Грузия).
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12. Erysimum feodorovii Kassum. Географическим тип атропатен
ский. Известен из Нах АССР. Для Армении приводится впервые. Про
израстает: Котайкский район, сс. Эйлар X Арзни, 9.VII 1957. Собрала 
и определила В. Аветисян.

13. Erysimum wagifii Kassum. Географический тип атропатенский. 
Как и предыдущий известен из НахАССР. Новый вид для флоры Ар
мении. Произрастает: 10. —3. Зангезур, бассейн р. Меграгет, г. Союх, 
9.VIII.1945, собрал Г. Тонаканян, определила В. Аветисян; Мегрин- 
ский район; г. Дагли-даш, 8.VII.947, собрал А. Долуханов, опреде
лила В. Аветисян; там же окрестности с. Вагравар, 5. VI. 1947, собра
ла 141. Асланян, определила В. Аветисян; ущелье р. Вагравар-чай, 
25.V. 1947, собрал А. Долуханов, определила В. Аветисян.

14. Roripa brachycarpa (С. Mey.) G. Woron. Географический тип 
сарматский. Ошибочно приводится для Армении [3] по следующим 
экземплярам: Русская Армения, 1837, собрал К. Кох; Араздаян, 1914. 
собрал А. Гроссгейм. Первый из них относится к R. austriaca (Crantz) 
Bess, второй — к R. amphibia (L.) Bess.

15. Roripa Silvestris (L.) Bess. Географический тип европейский, 
новый вид для флоры Армении. Произрастает: Красносельский район, 
с. Верин Чамбарак. 16.VII1.1954, собрал А. Багдасарян, определила 
В. Аветисян. В Закавказье известен из Абхазии, Аджарии и Баку- 
риани.

16. Saineraria glastifolia (Fisch, et Mey.) Boiss. Географический 
тип атропатенский. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: 
Мегринский район, пос. Агаракстрой, 24.IV. 1958, собрала Э. Габрие
лян, определила В. Аветисян. Ближайшее местонахождение НахАССР.

17. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Географический тип среди
земноморско-европейский. Новый вид для флоры Армении. Произра
стает: Басаргечарский район, устье р. Гилли, 26.VII. 1946, собрала 
Р. Карапетян, определил Д. Сосновский; Кафанский район, Шикахох- 
ский заповедник, с. Н. Анд, 22.V. 1960, собрал М. Григорян, опреде
лила В. АветЛсян; окр. г. Степанавана, 6.IX. 1959, собрала Т. Асланян, 
определила В. Аветисян.

18. Thlaspl umbeliatum Stev. Географический тип гирканский. Но
вый вид для флоры Армении. Произрастает: Кафанский район, Ши- 
кахохский заповедник, 13.VL1959, собрал М. 1 ригорян, определила 
В. Аветисян: там же, 29.III. 1960 и 18.IV.I960,- они же. Данный вид 
приурочен к Вост. Закавказью, Талышу и Диабарскому округу. Про
израстание его на территории Армении представляет определенный 
интерес с точки зрения происхождения и взаимосвязей флор.
• ‘Oiaini'iecKHii инсгит\ »

Ail /\р.мССР Поступило 6.\ 11.1962 г.
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Հոդվածում րհովոււ1 /»Ն հա ղվաղ լոււււ ւ/ւհ֊

n ակներ իւ աչաղղինև րի րն ա անիքի էյ, ինչպես նաև մի քանի ա և ո ակն ե ր, որոնք 
Հա liiium անի ֆլորա/ի կաղմ ի ղ հանված են հեղինակի կողմիրյ:

Նոթ տեսակներ' Aethionema grandiflorum Boiss et I lolien, Alyssum 
macrostylum Boiss. et Huet., Brassica juncea (L.) Czern, et Cosson., 
Crambe armena N. Busch., Erysimum feodorovii Kassum., Erysimum W’a- 
gi ii Kassum., Roripa Silvestris (L.) Bess., Sameraria glastifolia (Fisch, ct 
Mey) Bous., Sisymbrium officinale (L.) Scop., Thlaspi umbellatum Stev.

Հազվադեպ հանդիպող տեսակներ' Arabis armena N. Busch, Bertero?, 
incana (L.) DC. \ : A ՃA?

Հանված տեսակներ' Aethionema saglttatum Boiss. Alyssum bractea- 
tum Boiss. et Buhse, Camelina pilosa (DC.) N. Zing., Cymatocarpus 
grossheimii N. Busch. Draba polytricha Ledeb., Roripa brachycarpa (C. 
Mey.) G. Woron.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. О. КИРАКОСЯН, В. С. ЛУСАРАРЯН, Г. Г. ДАВТЯН, АБ. САКАНЯН

К ОБНАРУЖЕНИЮ НОВЫХ ХОЗЯЕВ ДЛЯ CAPILLARIA 
HEPATICA В АРМЕНИИ

Capillaria hepatica (Bancroft, 1893), Travassos. 1915 (Trichocepha- 
lata: Capillariidae) является нитевидной нематодой, паразитирующей в 
печени домашних и диких грызунов. Паразит развивается также у со- 
1бак, кошек, шимпанзе и, в редких случаях, у человека.

В Армении этот вид впервые был зарегистрирован Я. Д. Кир- 
шенблатом [2] у полевки снежной (Microtus (Chionomys) nivalis Mart). 
!в 1938 г. в Спитакском районе (село Налбанд), при этом описания и 
рисунки паразита не приведены.

В дальнейшем М. Т. Алоян [1| обнаружила Capillaria hepatica у 
белки персидской (Sciurus persicus Erxleben) в Иджеванском район 
(Иджеван) и Степанаванском районе (Привольное) Армянской ССР.

В мировой литературе о нахождении этих нематод у песчанки 
персидской (Meriones persicus Blanf.) нам не известно, поэтому их 
обнаружение у отмеченного грызуна представляет определенный ин
терес.

С 21.IV по 4.V 1962 г. в процессе поисков эпизоотии чумы и ту
ляремии среди грызунов в Аштаракском районе Армянской ССР, ав- 
рры заметили цирроз печени у большинства персидских песчанок и 
гесных мышей (Apodemus (Silvimus) sylvaiicus L.), добытых в окре- 
рростях села Бюракан (1,5 до 2 км от села).
I При анализе выяснили, что печень грызунов была интенсивно зара 
йена очень тонкими нитевидными нематодами—Capillaria hepatica. Всего 
[были подвергнуты вскрытию печени 63 экз. персидской песчанки и 
р экз. лесной мыши. Из общего числа песчанок были заражены 46 экз., 
|а лесные мыши были заражены 4 экз. Таким образом, персидские пес- 
ганки оказались больше инвазированными, чем лесные мыши.
| Описание вида (по нашему материалу от персидской песчанки! 
[Нежные нематоды с очень тонким нитевидным телом. Кутикула пече о 
I4на в поперечном направлении. На кутикуле видны длинные бацилляр- 
|,llJe ленты. Головной конец тонкий, ширина 0,U35 мм , длина пищевода 
Г 18,1 до 24,5 мм. Клетки пищевода прямоугольной формы с крупным 
рфом в центральной части. Передний его отдел .лишен клеточных эле ■М IГДНТ()В н состоит лишь из тонкой трубки. Хвостовой конец притуплен 
г|՝|еет ширину от 0,069 до 0,072 мм. Анус расположен субтерминалыю.
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Самец: В нашем материале самцы не обнаружены. По данным 
Фауста, спикула слегка хитинизирована и суживаете*՛ к дистальному 

V 

концу. Спикулярное влагалище представляет собой выпуклую мембра
нозную оболочку. •>

Самка. Длина тела достигает от 56,5 до 72 мм, при ширине 0,028— 
0,033 мм. Отверстие в виде выпуклой пленчатой вульвы лежит вблизи 
от места расположения перехода пищевода в кишечник. Вагина направ
ляется назад. ՝ ; ’ g

Яйца. Темно-желтого цвета, бочонковидной формы, с прозрачными 
пробочками на полюсах. Наружная оболочка яйца пронизана много
численными мелкими порами. Размер яиц 0,050—0,067x0,030 0,035 мм.

Интенсивность инвазии: 200 до 850 экз.
Распространение в Армении. Иджеванский район, Иджеван*, Спи 

такский район, Налбанд*. Степанаванский район, Привольное", Аштарак- 
скпй район, Бюракан.

Общее распространение. Западная Европа, Закавказье, Индия, Ав
стралия, Северная Америка. w

Хозяев в Армении. Sciurus persicus*, Microtus nivalis*, Meriones 
persicus, Apodemus sylvalicus.

Круг хозяев. Человек (Homo sapiens/ шимпанзе (Anthropopitlie- 
cus troglodytes), еж (Erinaceus-sp.), землеройка (Sorex araneus), кошка 
(helis cattish собака (Cam’s familiaris), сурок (Marmots топах), бобр 
(Castor canadensis), крысы (Rattus norvegictis, Rattus rattus), мышь 
(Mus musculus), лесная мышь (Apodemus sylvaticus), белка (Sciurus 
aestuans), луговая собачка (Cynomys cosialis), ондатра (Liber zibethi- 
cus), морская свинка (Cavia rufescens pamparum), заяц (’Lepus (L) 
europaeus), кролик (Oryctolagus cuniculus); Golunda (Pelomys) canipa- 
nae; Acomys sellousi; Tomomys fossor.

Локализация: печень.
Пикл развития Capillaria hepatica происходит прямым путем. Подан

ным Нишигори 11], яйца откладываются в паренхиме печени и не выде
ляются наружу. Меньше чем через месяц после откладки яйца содержат 
зрелую личинку. Заражение окончательного хозяина капилляриями про
исходит при поедании зараженных органов (каннибализм), при поеда
нии разрушенных внутренних органов павших зараженных хозяев в при
роде или при проглотывании вместе с кормом и с водой их инвазионных 
киц. Личинка вылупляется в кишечнике хозяина и свободная неполово
зрелая нематода проникает через стенку кишки и мигрирует в печень 
хозяина через воротную вену.

Спустя 27—28 дней личинки превращаются в половозрелые немато
ды и начинают откладывание яиц.

Патогенное значение капиллярий на организме окончательного хо
зяина зависит от интенсивности инвазии. При слабом заражении отмг

Данные о Capillaria hepatica грызунов Армении, приведенные другими ава
рами, в статье обозначены звездочкой (*).



К обнаружению новых хозяев для Capillaria hepatica в Армении Գ7

маются локальные фиброзные соединительные ткани вокруг скопленийэк
япц в печени, а при сильной инвазии наблюдается распространенный 
цирроз печени, переполнение печени кровью, понос, диспное. В печени 
яйцо может быть разрушено со стороны гигантских клеток или может
оставаться инвазионным до двух лет.

В заключение надо отметить, что обнаружение нами массового за
ражения капилляриями персидских песчанок и лесных мышей села Бю- 
ракан Аштаракского района Армянской ССР, указывает, что эти грызу
ны могут играть определенную роль в распространении капиллярозной 
инвазии среди других видов грызунов, домашних животных, возможно, и 
среди населения данной местности.
Арм янс ка я и роти вочу м на я 

станция Поступило 16.VII 1962 г■F

И. 0. ԿԻՐԱհՈՍՅԱՆ, Վ. II. ԼIIԻՍԱՐԱՐՅԱՆ. 2. Դ ԴԱՎԹՅԱՆ. 2. Р. ՍԱՔԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ CAPILLARIA HEPATICA-Ի 
ՆՈՐ ՏԵՐԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

IL if փ ո փ ո լ մ

1062 թ. ղարնւսնը ( 21 I\ / / \ ) Հա (կա կան ՍՍՌ էԼշտ ա րակի շրջանի
լու րական էք յուղի շրջակա յքում կրծ ո ղնե րի dnut ժանտաի։ տի և սւուլարե՝-

է պ ի ղո ո tn ո յ ո ղ ի ական հև տաղո աո։ թ լուննև րի րնթտղքում հեղինակների
կողմիդ հերձված են 63 պարսկական ավազամուկ (/\46ք1Օ1^Տ 813Ոք.)

և 13 անտաոային մուկ ^թՕէԽրՈԱՏ (Տ11V11ՈԱՏ) Տ V1 7311՚Շ11Տ) *

Ավաղ ա մ կնե րի 7 3^ / ^֊ի, իսկ ան ւո առա մկնե րի 30,8,} ^֊ի լյա բդում հայանա- 
բերված Լ պարազիտ կլոր որդերի Ca pil 1Ո Ա1լ136 ընտանիքին պատկանող (Հյ՜ 
|ա1..ՈՅ Ւ^ՅէՄՅ թելանման որդը: Ւնվաղիայի ինտենսիվությունը եղել է 
*00-ի ղ 830 հատ է

■ Լ tt անձնս/ 
ների d ո տ Հ t ւ 
hepatica*

պես հե տ ա ք րքրական է՝ որ վ ե րոհիշլա լ կրծ ողնե րի երկ
աոաջին ա հալտնարերվա d (>3 pl НзНЗ

Capillaria hepatica-"*/ ա վ ա ղ ա ։1'կ ա ն ան ա աո ա tf էլան
«»</ ե կվածությունր Հայկական Ս Ս Ո' էԼշտարտկի 

լյս Է տալիս, որ այս կրծողները կարող են
^աս/իւլ յսէրողի տարածման ղործուծ տարբեր տեսակի 
կենդանիների, ինչպես նաև տվյալ վայրի րնակչութ յան

կրծողների, տնային
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

4
А. Лк Мушегян. «Деревья и кус։арники Казахстана, 

дикорастущие и интродуцированные».
т. I. Алма-Ата. 363 стр., 1962 г.

Казахстан одна из важнейших житниц Советского Союза, край герои 
некого освоения целины и быстро осваиваемых несметных горнорудных 
6о1атств. Однако лесов и зеленых насаждений здесь явно недостаточно. 
Так, леса занимают только 5,2% общей площади республики. Поэтому в 
условиях жаркого климата, большой сухости и свирепых ветров развитие 
лесных культур и зеленых насаждений защитного и декоративного значе
ния приобретает особенно важное значение. Книга А. М. Мушегян дает 
ключ к обогащению этих насаждений многообразием пород деревьев и 
кустарников. Она описывает и выявляет богатейшие дендрологические 
фонды республики и сообщает результаты интродукции инорайонных де
ревьев и кустарников.

В I главе дан краткий, но содержательный обзор литературы (955 
названий) и изложение истории изучения дендрофлоры Казахстана. Во 
И главе приводится и обосновывается оригинальное дендрологическое 
районирование Казахстана с выделением 7 дендрологических областей и 
22 районами внутри них. Глава III посвящена описанию дикорастущих и 
интродуцированных деревьев и кустарников, даны таблицы определения 
семейств, родов и видов. Всего описано 18 семейств, 49 родов и 358 видов 
Для каждого местного вида указаны: ареал, распространение в культуре, 
экология, хозяйственное значение и основные биологические свойства. 
Для интродуцированных видов указаны кроме этого: годы интродукции 
в К аз. ССР и успешность его культуры.

Среди описанный видов деревьев и кустарников мы встречаем имею 
Щие значение в лесном хозяйстве, лесоразведение в массивном, защитном 
и горномелиоративном, зеленом строительстве; ряд пород имеет техниче
ское, пищевое и лекарственное значение.

Книга может служить хорошим пособием для научных работников, 
Д'соводов, агролесомелиораторов практиков по озеленению, ботаников и 
заготовителей лекарственного сырья, помогая им находить, определять и 
правильно использовать нужные для тех или иных целей деревья и ку
старники, растущие в Казахской ССР. Описания точные и лаконичные 
Недостатком книги является почти полное отсутствие иллюстраций.

Следует отметить, что Казахское Государственное издательство сель



скохозяйственной литературы сделало несомненно полезную работу, вы- 
пустив I том этой книги, который несомненно получит широкое распро
странение как в СССР, так и в странах народной демократии. Следует 
пожелать видеть изданным и II том, который завершит этот сводный
груд

И. К. ФОРТУНАТОВ

Поступило 27.111 1963 ।
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