
функций и тогда, когда появляется новая кора [4]. Вмеси с корон они 
принимают участие в механизмах памяти.
Институт зоологии АН Армянской ССР, 
лаборатория физиологии поведения животных Поступило 30.711 1984 г
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ РАЗНЫХ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ ИНКУБАЦИИ 
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Р. Г. КОЧАРЯН
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Намеченные быстрые темпы развития птицеводства требуют орга
низации процесса инкубации яиц на научной основе. В связи с этим 
особое значение приобретает изучение воздействия физических факто
ров внешней среды на животный организм.

Перспективность развития перепслсводстна во многом зависит от 
инкубационных качеств яиц, с которыми связаны выводимоегь и жизне
способность молодняка. В литературе имеются сведения о стимулиру
ющем влиянии некоторых доз рентгеновских лучен на воспроизводи
тельную функцию перепелов в выводимость молодняка [7, 9, 10—12]. 
Большого внимания заслуживает также применение искусственных ис
точников ультрафиолетовых лучен, которые, являясь аналогом ультра
фиолетовой радиации солнечного спектра, при рациональном исполь
зовании вполне могут заменить ее.

Что касается механизма биологического действия ультрафиолето
вого облучения яиц на эмбриональную и постэмбрйбнзльную жизнен
ность цыплят, то этот вопрос до копна не выяснен. Так, согласно дан
ным одних авторов [1, 3, 5, 13]. скорлуповая и подскорлуновая оболоч
ки яйп.-i пропинаемы для ультрафиолетовых лучей, и стимулирующий 
эффект является следствием прямого действия лучей на белковую обо 
дочку и зародыши. Другие полапают, что ультрафиолетовые лучи про- 
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«икают сквозь скорлупу, ֊а эффект облучения обусловлен их бактерицид
ным действием на ее поверхность и норы [8]. Имеются также данные 
[2. 1. 6]. указывающие на то. что наряду с бактерицидным действием, 
существенное значение, возможно, имеет образование в воздухе биоло
гически активных продуктов, таких как озон и о кислы азота, которые 
могут переноситься в яйцо и оказывать опосредованное действие на за
родыш в белковые оболочки.

Возможны и другие пока еще мало изученные факторы стимулиру
ющего действия ультрафиолетовых лучей.

В настоящей работе представлены результаты изучения биологиче
ской эффективности действия ультрафиолетового облучения яиц разных 

। экспозиций на динамику эмбриогенеза и постэмбриональиое развитие 
перепелов.

Материал и методика. Опыты проводились в условиях Коркского перепелиного 
хозяйства. Опытные и контрольные партии ян։։ от японских перепелов, в количестве 
13000 штук, подбирались по принципу аналогов из одного и того же стада: по весу, 
<|юрмс, гладкой поверх пости скорлупы и специфической окраске Из них перед за
кладкой в инкубатор кУннверсал-45» 6500 яиц облучались ртутни-кварценой лампой 
ПРК-2 с фокусным расстоянием 0.8 м от источника излучения, при разных экспозицн- 
ял- 2, 4. 6. 8 и 10 минут. Остальные 6500 яиц не облучались и служили контролем. 
В качестве показателей, характеризующих действие ультрафиолетового облучения, 
изучал։։ инкубационные качества яиц и постэмбриональный рост и развитие перепелят, 
их сохранность, а также некоторые гематологические показатели (количество эрнтро- 
цитпн. гемоглобина, кислородную емкость и насыщенность гемоглобина в эритроцитах). 
Определение числа эритроцитов н количества гемоглобина к крови перепелов :рокзв<։- 
дили при помощи фотоэлектрического эритрогемометра модели 065. а содержанке ге
моглобина в эритроцитах и кислородную емкость крови вычисляли ли соответствую 
։пнх формулам, приведенным в инструкции по пользованию прибором Для опреде
ления живой массы перепелов каждые К) дней до завершения цикла опытов прон -ли
ли средпевыборочное взвешивание, ио 100 голов из каждой группы Цифровой мате
рка । обрабатывали статистически.

Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования пока
зали, что облучение яиц перед инкубацией независимо от экспозиции в 
целом оказывает положительное влияние, повышая выводимость па 5 
и более процентов.

Однако наилучшие результаты были получены при I- и 6-мннутной 
экспозициях облучения яиц. при которых в среднем выводимость цып
лят повышалась на 8.5—10%, а отходы инкубации с замерзшими эм
брионами и задохликами уменьшались на 8,5—9.8% (табл. I)

Изучение пос։ эмбрионального роста перепелят показало тенденцию 
к более высокой живой массе в облученных группах уже в суточном 
возрасте, которая сохранялась до завершения опытов (табл. 2).

Из данных, приведенных в табл. 2. отчетливо видно, что перепеля
та, выведенные из облученных яки, в целом имели большую начальную 
массу, лучшую выравненное։։. всех показателей. Опи отличались боль
шей жизнеспособностью и более интенсивным ростом. Так. в течение 
опытного периода прибавка в живой массе у них составила 16 —17% по 
сравнению с контролем, а среднесуточный прирост массы за 45 дней 
оказался выше на 1.5,6%, Причем наиболее интенсивный рост перепе
лят отмечен при 4- и 6-минутной экспозиции облучения яиц. при кото-
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Таблица I
Влияние ультрафиолетового облучения разных жспознпнн на выводимость 

перепелиных яиц (сравнительная оценка)

Примечание в каждой группе заложено по 1300 шт. яиц.

Группы 
II экспози
ция, мин

Отходы инкубации, %
Всего кы»е 
лось здоро
вых пере
пелят, шт.

Выводимость. % от

неопло-
догворенные 

яйца
кровяное 
колы։ о

замерзшие 
и задохлики

заложенных
ЯИЦ

оплодотво
ренных яки

2 11.3 1.6 7.6 1034 79.5 89.6
Контроль 9.3 1.9 14.8 975 75.0 82.7

4 8.3 1.2 3.8 1127 86.7 94.5
Контроль 8.1 1.7 13.6 995 76.6 83.3

6 8.4 1.-1 4.2 1118 86.0 93.8
Контроль 8.1 1.7 12.7 1< 07 77.5 84.3

8 8.5 1.5 11.6 1019 78.4 «5.7
Контроль 8.2 1.6 12.7 1007 77.5 М.2

1'0 8.7 1.4 12.2 1011 77.7 85.1
Контроль 8.4 1.7 13.2

1
998 76.7 «3.8

Таблица $
.Живая масса перепелов, выведенных из облученных я։ш, в зависимости от зкепознцнн

Примечание: и каждой группе взвешено по 100 голов перепелов. Р<0.01 0,001.

Группы 
и экспози
ция. мин 1 ■

Возраст перепелов, дин

10 20 30 45

Контроль 5.8+0.036 23.55+0.09 45.0+0.432 78.0+0.216 120.0+0.216
2 6.4+0 04 24.8+0.06 49.75+0.27 86.3+0.043 132.0+0.432
4 6.8+0 04 26.0+0.433 53.4+0.086 93.0+0.106 148.0+0.324
6 6.7+0.036 25.6+0.129 53.1+0.15 90.0+0.432 145.0+0.649
« 6.34-0.04 24.5+0.325 19.0+0.216 84.0+0.216 130.0+0.412

10 6.2+0.036 24.3+0.04 19.2+0.173 81.0+0.216 126.4+0.292

рой среднесу!очный прирост массы в 45-днсвном возрасте был на 23— 
24% выше контроля и на 10,5 14,7% выше по сравнению с аналогич
ным показателем при экспозиции облучения 8 и 10 минут. Статистиче
ская обработка данных показала высокую достоверность разницы в 
этом показателе между подопытными и контрольными птицами 
(Р<0,01—0,001),

Ультрафиолетовое облучение является хорошей основой для выра
щивания перепелов на мясо. Результаты контрольного убоя в 90-днев
ном возрасте показали, что соотношение мяса и костей у облученных 
самок составляет 3,5—3,8:1, а у самцов 2,9—3,9:1. Грудная мышца у 
них развита хорошо, покрыта толстым слоем подкожного жира.

Дегустация образцов мяса и бульона пе выявила существенной рав
нины во вкусовых качествах мяса перепелов опытных и контрольных 
групп.

Анализ химического состава мяса перепелов показал некоторое по
вышение содержания сухих веществ в мясе, которое составило 27—29%, 
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в юм числе белка—21,3—23,5%, жиров—4,4—5,0% против 25—27. 20 
21,5; и 3,9—4,2% соответственно в контроле.

Изучение морфологической картины крови перепелов в зависимо
сти от экспозиции облучения выявило в организме перепелов, получен
ных от облученных янп, некоторые сдвиги, указывающие на улучшение 
ряда показателей форменных элементов крови, не превышающих, одна
ко, физиологические нормы (табл. 3).

Таблица Л
Гсматолппгчссм1с показатели перепелов. мы релейных ил облумнных яни

Г руплы 
И ЖСПОЗИ-

Ш1Я. мни
Эритроциты, 

млн шт
Гемоглобин, 

г% СГЭ. мкмкгр Кислородная 
емкость. г%

Контроль 2840000+28. 1 9.2+0.238 32.3+0.151 11.88+0.195
2 3135000*50 9** 10 4^0.195- 33 1+0.129* 11.56*0 316*
4 3150000*43.3" 10.5*0.238* .33.3+0.129 • 14.70+0.324*
б 3140009+53. 1** 10.5*0.281* 33.4*0.151* 14.70*0.367*
8 313000։ +46.6” 10.4 *0.324* 33,5*0.171* 14.56+0.348*

10 3080000+36.8* ’ 10.3+0.367* 33.4*0.151* 14 42*0.389*

Примечание: *. ••—раанинп г контролем статистически достоверно (Р<0,0$—Р< 
0,001), В каждой группе исследовано пи 10 голов перепелок

Так, среднее количество эритроцитов в I мм-1 крови у опытных 
превышало контроль на 8,4 10%. а содержание гемоглобина на 11,9 — 
14%.

Воздействие ультрафиолетовыми лучами способствует нс только 
усилению функции кроветворных органов, но и резкому повышению 
кислородно-связующей функции гемоглобина, что можно объяснить 
повышением интенсивности окислительно-восстановительных процес
сов и обмена веществ в организме. Гак, насыщенность гемоглобином 
эритроцитов у опытных превышала контроль на 2,5—3,7%. Все эти 

факторы благотворно влияют на улучшение тканевого дыхания, что 
приводит к активации защитных сил организма.

Наилучшие показатели были получены разовым облучением яиц 
при экспозиции 4 и 6 минут.

Таким образом, ультрафиолетовое» облучение подлежащих инку
бации перепелиных яиц является дополнительным и необходимым фак
тором. способствующим нормальному росту и развитию молодняка.
Институт физиологии нм. Л. А. Орбели

АП Армянской ССР Поступило 13.VII 1984 г.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В ПЯТНАХ СУХОЙ КРОВИ

Р. В. ВЛ БАХ АН ЯII, Л. В. ПЕТРОВ

Ключевые слова: карбоксигемоглобин. сухая кровь, метод спектрофотометрический.

Из современных методов количественного определения карбокси
гемоглобина (СОНВ) наиболее широкое распространение получил 
спектрофотометрический метод исследования. Этот метод, основанный 
на различии в спектрах поглощения карбоксигемоглобина и дезокси- 
гемоглобина, предназначен только для исследования .жидкой крови [2|.

Результатами ряда исследований |1, 3 б] установлена возмож
ность качественного определения карбоксигемоглобина в пятнах сухой 
крови при спектральном исследовании и с использованием специфиче
ских химических реакций.

Цель настоящею исследования состояла г։ изучении возможности 
спектрофотометрического количественного определения карбоксигемо
глобина в пятнах сухой крови.

Материал и методики Материалом для исследования служили 300 образцом жид
кой крови, содержащих карбокси) е мог лобик, и 50 образцов, содержащих смесь окси
гемоглобина и дезокенгемоглобнна (контрольная ।руина).

Образцы крови высушивали в чашках Петри в условиях смешанного освещения 
при температуре 16—20° в течение 1 2 суток и на 2—3 сутки определяли содержанке 
карбоксигемоглобина. Высушенную кров։, растирали до состояния тонкого порошка 
После перемешивания отвешивали 250 300 мг исследуемого пятна и растворяли в 
200 мл 0.1%-ного раствора аммиака. Полученную смесь тщательно перемешивали до 
полного растворения навески.

На спектрофотометре марки СФ-16 пред варите лысо измеряли оптическую плот
ное 1֊ раствора сухой криви, содержащего смесь карбоксигемоглобина и дезокелге» 
моглобнна. и раствора сухой крови, дополнительно насыщенного окисью углерода, в 
которой содержится только карбоксигемоглобин.

При сопоставлении полученных спектральных кривых карбоксигемоглобина и дез- 
оксигемоглобннл оказалось, по последние .'.'сресскаются в -очках ./. •> и к, сюттетс) цу- 
кмцнх длинам волн 548. 558. 585 (рис.) В указанны.՛, взоСестических ючках оптические 
плотности карбоксигемоглобина н де.токснгсиоглобииа буду- одинаковые.
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