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Наследование окраски у кур в условиях 
реципрокной пересадки яичниковВ борьбе с формально-генетическими прсдстлвл; ниями мич\римская -։ ртиноли! пя широко испилыон и ։ и накопила огромный материал п.) вегетативной гибридизации растений.Вполне понятн >, что, идя по этому прогрессивному пути, многие исследователи направили свои усилия на овладение методом вегетативной гибридизации в приложении к с х. животнымОсновным методическим приемом, использованным для этой цели большинством ангорой, являлась трансплантация зигот от самки одной породы самке другой породы.К этим исследованиям прежде всего должны быть отнесены работы А. В. Квасницкого [4. 5, 6]; выполненные на кроликах и свиньях; работы И. II. Серебрякова и А. И. Крашенникова [10|; Курбатова [6], выполненные на кроликах, и работы А. И. Лопырина, Н. В. Логиновой и П. Л Карпова [8J, экспериментировавших на овцах.Что касается работ, проведенных в этом направлении на сельскохозяйственных птицах, то здесь следует указать на статьи С. И. Боголюбского [2], II. М. Сопикова |11] и Г А. Маштэлера |9].Во всех этих работах, проведенных на млекопитающих, авторы отмечали у потомства, полученного в результате трансплантации, некоторые уклонения в сторону матерей-реципиентов. Но величина и характер этих уклонении были таковы, что исследователи и своих выводах могли констатировать лишь известную атиппчпость полученных животных, которые все же не являлись помесями, подобно тому, как это имеет место у растительных вегетативных гибридов.Более резкие изменения были получены авторами, работавшими с курами. ’Гак. Боголюбскому [2| удалось наблюдать при замене части белка в яйце курицы пороты леггорн белком, полученным из яиц кур породы род- шлак т. передачу окраски последних цыплятам, происходившим от кур с чисто белым оперением.Аналогичные результаты были получены Сопиковым |Н| при применении метода многократного переливания кроли между породами леггорн шстралорп. Однако результаты его работ нуждаются в очень строгой и тщательной проверке, в связи с широким приме- пением переливания крови в лечебных целях.Настоящее сообщение является продолжением работы, предпринятой нами совместно с Заксом и Барышниковым (И. А. Барышни.



880 Е. Ф. Павловков, М. Г. Закс и Е. Ф Павлов [1]) в Физиологическом институте АН СССР.Предыдущая серия экспериментов, проведенная на кроликах, показали, что в условиях трансплантации яичников, наследование окрзскн у подопытных кроликов протекало но принципу взаимен ИСКЛЮЧИ ЮЩСЙ Н .՛ Л'.'.!, ГВ1-ННОСТИ, И ;ЭЛЬКО в одном случае у мертвого эмбриона была обнаружена серо-зайчатам окраска, указывавшая на проявление слитной наследственпости.В настоящей работе мы поставили перед собой задачу попытаться проследит наличие смешанной наследственности, как наиболее типичной, по замечанию И. Е. Глушенко |3], для вегетативных гибридов.В качестве подопы тных объектов были избраны куры породы леггорн и местные с пигментацией темных тонов Последние, при многолетнем разведении в себе, проводившемся в Арабкирском племенном птицеводческом хозяйстве, систематически дают потомство темных окрасок. При скрещивании же этих двух пород между собой получаются пом- си, окраска которых варьирует от чисто белой то пеггрой, создающейся течет некоторого количества пигментированных перьев па белом фоне.Сущность опыта состояла в юм, что яичник курицы одной породы трансплантировался предварительно овариотомированной курице другой породы, и затем, после приживления яичника и начала яйцекладки, оперированная курица спаривалась с соответственным петухом. !> этом опыте нами было использовано 24 головы куп-молодок в возрасте 5 месяцев Донор и реципиент оперировались одновременно следующим образом:I вскрытие брюшной пол ости и удаление яичника донора. Доступ в брюшную полость открывался через разрез кожи и мышц в последнем каудальном м жреберьн. Затем вскрывалась брюшина, и яичник осв«»бож шлея от серозной оболочки, соответствующей овариальной сумке млекопитающих. Па отпрепарированный таким образом яичник накладывалась нршолочная петля—тонзилЬ гома- и яичник срезался почти нацело без большой травмы. Неизбежно возникающее при таком хирургическом приеме кровэтечение останавливалось тампона юн. Остававшаяся в некоторых случаях задняя доля яичнйка удалялась после прекращения кровотечения с помощью лапчатого пинцета.2. У тление яичника реципиента производилось тех։ же путем, что и у донораГ Пересадка яичника донору Для укрепления яичника в прежнем анатомическом положении два фиксирующих шва накладывались на .тиафрнму л остаток связки, и >д Ц’ржив.тншсй ранее удаленный яичник. Чтобы избежать возражений по поводу возможности регенерации старого яичника, что в свое время .'ослужило К. Б. Девенпорту (Davenport |Г2)) основанием для критики и ипроверже- 



Наследование окраски у кур ВЫния анядбгнчной работы Гетри (Guthrie (13)). .мы перед окончательной фиксацией яичника накладывали крестообразный шов на его основание,,: тем, чтобы при последующей аутопсии иметь возможность отличить прижившийся трансплантант от регенериронавшел части, если ыконая возникнет.Из проонсриринанных таким образом 24 кур нам удалось сохранить до начала яйцекладки 20 головЗа время с 5 марта (начало яйцекладки) по 1 » нюня из 20 one- рпронпиных кур начали нестись 10.Данные о количестве снесенных яиц и их инкубационных качествах Представлены в таблице I
Га 6, ища !
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742 Леггорн (Л 83 33 27-52 18 20-25
1282 Мсггпаи 73 &) 15 17—27 —
706 Леггорн 58 79 7 22-43 1 21

1309 Мое шля 57 37 24 18֊ 37 5 15 18
711 Леггорн 89 58 8 22-40 1 23
825 Местная 82 47 8 10 23 — —

1315 Местная 55 1 1 24 — —*
743 Леггорн 112 45 15 24 -49 5 19-24

1279 Местная 102 1G 5 20-45 1 23
746 Леггорн 124 4 •у 19-22 —

118 31

Из таблицы видно, что сроки между операцией и началом* яйцекладки у разных кур колебались в пределах 53—124 дня Количество яиц также сильно варьировало—от 1 до 33 штук. Обращает на себя внимание значительная вариабнльность в весе яяц—от 17 до 52 г, причем следует отметить, что у всех кур без исключения первые яйца были маловесными, а у некоторых, как. например у курицы № 1282* вес яиц на про г я женин всего времени сбора не поднимался выше нижней границы веса яиц местных кур.Очевидно, что с недостаточным весом яиц связаны и их низкие инкубационные качества Так. из 11Ь шт. яиц мы получили всего 31 цыпленок.Из этих 31 цыпленка у 22 в суточном возрасте было отмечено наличие черных пучков пуха в различных местах тела, а у 1< из них наличие пигмента ил клюве и ногах.’Аля более полного предсганлгния о характере пигментации цыпля! в 3-дневном возрасте приводим фотографии исходных родительских форм и полученных от них цыплят (правая часть фо го).
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Фото iHupciv слева, г-ep..iniiifi pii.v-курина-донор породы л.е; гора Д'- 721:
рядом е ней—х рлц»-рсци||нен| легшая № 1.309; ..райиий справа iieiух д|'г;ор„ 
№ 1251. Внизv спрлка цыпля:а, полученные n pciv.ii,гач* скрещивав и՝ местной 
курицы с яичником леггорн с петухом породы л՛ .'.'ри. (ире лк.с՛, и обозначено на- 

правление обмена ян чин ют.
Фпто -третье слева, верхний ряд—курица донор, местная № 1309; рядом с 
пей—курвпа-рсцнпиент леггорн № 742; крайний слева петух местной нориты 
№ 1263. Внизу слева цыплята, полученные в результате скрещивания курицы 
леггорн с яичником местной, т петухом местной породы. Возраст цыплят 2 месяца.

На снимке у цыплят отчетливо видны пучки черного пуха па фоне белого оперения. Результат необъяснимый с формально-генетических позиций, так как в основе формирования этих цыплят лежат половые элементы до пересадки, происходившие о г белых родительских фирм.Совершенно очевидно, что за время, прошедшее с момента операции до яйцекладки, яичник леггорна, находившийся в теле местной курицы, приобрел тип обмена веществ, свойственный организму ՛ матери-носительницы, н передал его потомству. Возможность регенерации остатков старого яичника должна быть полностью отброшена, так как контрольная аутопсия 2-х оперированных и приступивших к яй- цекладке, кур показала наличие контрольных швов у основания яичника в го время, как яннеиродукция шла за счет желтков, развившихся из верхней, обращенной в брюшную полость, части яичник л.Таким образом, в этбм варианте опыта отчетливо проявилось преобразующее влияние организма матери-носительницы на ткань яичника курицы другой породы. Полученное потомство представляе։ собою ярко выраженную помесь между курицей местной породы и петухом породы леггорн Полученные помеси обладают смешанной наследственностью.Примерно такие же результаты получены и от реципрокного՝ скрещивания курицы породы леггорн с яичником местной, с петухом местной породы (левая часть монтажа).В этом варианте опыта также отчетливо проявилось влияние
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- ~ — Ж—. ~ ~4- = - - --------------------------—------ ~ » "= " ".»•матери-носительницы леггорн на полученное потомство. Больше того: наблюдения, проведенные за цыплятами ю 2,5-месячного возраста, указывают на усиление пигментации перьев и появление черных перьев среди маховых, обычно не меняющих своего цвета н процессе последующих линек.Небезынтересно отметить среди потомства курицы №712 появление двух полностью пигментированных цыплят из яиц. снесенных в начале яйцекладки на 65—67-й день после операции. К сожалению, первый цыпленок оказался задохликом, а второй - погиб на 5-й день. Оба цыпленка развились из яиц с весом менее 35 г. Известно, что морганисты склонны истолковывать такие результаты за счет образования мозаичного яичника. Однако появление цыплят с пигментацией, присущей местным курам, из яиц, снесенных в начале яйцекладки. скорее указывает на то. что в этом случае мы имеем дело с половыми продуктами, недостаточно глубоко ассимилировавшими наследственные качества мате ри-носительницы. При наличии же мозаичного функционирующего яичника мы вправе были бы ожидать появление пигментированных цыплят из яиц, снесенных в различные сроки.В заключении считаю своим долгом выразить свою признательность тов. А. X. Маркарян за оказанную помощь при проведении операций. В ы в о д ыI. В условиях реципрокной пересадки яичников между курами породы леггорн и местной у полученного потомства отчетливо проявляются признаки матери-носительницы.2. Характер наследования окраски у полученных цыплят протекает по типу смешанной наследственности.

Институт животноводства Министерства Поступило 29 VIII 1951
сельского хозяйства Армянской ССР.
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U. «С. Պiut|In։|

ՃԱՎ֊եՐհ ԳՈհՅՆհ ԺԱՌԱՆԳՈհՄԸ ՋՀԱՐԱՆՆեՐՒ ՓՈ^ԱԴԱՐՋ ՊԱՏ4.ԱՍՏեԼՈհ ԺԱՄԱՆԱԿ
1ԼՄՓՈՓՈհՄ

If ու յն in^fuiuinni.p յսւն մե$ ’IP'U‘1 4 մի /"‘'"tl'l՝ ՜ հեւոեևք ՛՛.ավևրի 
ձվարան 7/ /«/»/» ւիոքոաղարձ պատվաստելու մ ա մ ան ակ <y ու Հհ ի քսաոն Jiunm'h^ 
մանր, որպես մայրական որղ ան ի ղ մի կող մ ft y սերնդք' վրա քհւղած uiqylt- 
y m ք> յ ա՛հ y ni֊y ան քւշր

1քրպհէ1 փոր՝</ւ ոբհ կաներ վերցրեք են /եկվորն ^եւքի և աեւքական 
մուրք պքւդմենտաւ) իա անեցորք հավեր’ Փսրձի Լո> Հ յան ը կայան ու մ Լր նրւս- 
նում, որ մեկ քքէ՚ցի հավի ձվարանր էի ոխ պա տ վտսա վւսծ Լր մ յէէէ ո էքեղին 
պատկանող ձվարանր հանւԼա^ հավին և սւյնուհեւոե ւիոիւպատվ աոաւք ա^ 
ձվարան ր ւ>հրա աճումից և ձվ աւյ րմուն սկղրին ղու էքավորվամ Լր համա* 
պատէԱսխան արլորի հեաւ

Փււքւձնական հավերից րն ղ <ո մ են ր ուոացվևք .‘1/ ճոէՈէ։ 22 ճաերի վրա 
մարէՈւի տարրեր տեւյերոէ if նկատվում Լին րմրու քի ոև ւին i ե ր, 1մ Հա lift ի 
մէւու ‘էւկաավեք Լր պիղմենւոի ա ո կա յ <՛ ւ թ յ ո i ն ր ՚ կաացի ձ ուորերի վրա՛

Փորձի մեք պարղորո» արաահււ՛ յավեք Լ կր*ղ մոր մարմհի վերոոիո- 
խիէ ա ղղ ե 1/ nt fl յուն ր մյու •> ցեղի հավք։ ձվարանի հյոէովաձրի վրա. llnimij 
ված ո I։ քւ ո i'll If ft իրենից ն ե րկսւյւ։. ցն ու մ Լ պարղ tn fi ա ա հա յ ա վ ա ձ իա։ it'll ա ր՚ք~ 
ներ, ւււեւքակա՚հ ցեղի հավերի ե քեկղորների մ ի «7/ /,'nn> ււաացվուձ
քո տոն Ո1 ծ քէ՚ւՀհերի ս՚ձ.՝ մւոոքւ ունե՚հ խւոոր մ ա Ո ան if ո։ կ ո • fl յ ո • Ն ւ

Ա.յւքՈքք։ոով. Մի\ուրինի ե նրա հետե որղն L րք> կսղմից րու յոերի '/1,ա 
հու յւո՚հւորերվտծ հի մեէոկան ոքէի՚հույավ,ո, թյուններր քիովին Հի* Ո1 են ե կեն- 
էքւոնիների համարւ
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