
Выявлено, что уже с 5-х суток инкубации в гепатоцитах эмбрионов 
кур происходит синтез гликогена, н его концентрация оказалась доста< 
точной для цнтофотометрнческого определения. Следовательно, уже 
на пятые сутки развития эмбриона клетки печени выполняют одну из 
основных своих функции глнкогенообразование.

Вплоть до десятых суток продолжается интенсивное накопление гли
нт сна в клетках, после чего ем концентрация снижается. Второй »։։а| 
«петельный подъем отмечается на 15 сутки развития, он юетнгает мак
симума на 20 сутки

Динамика содержания гликогена в гепатоцитах также подвержена 
колебаниям в процессе морфоструктурной организации органз, с пика
ми на 10, 18, 20 дин развития и спадами на II. 19 и 21 и ген։». Содер
жание гликогена с 5 суток развития и до 20 суток (максимальное со
держание) возрастает приблизительно в 90 ра.з. в то время как конце։։-. 
।рация увеличивается в 8 раз

Полученные юнные свидетельствуют > том, п ՛ развивающейся 
печеночной ткани прове сы химической и морфологической тфферен 
цировкн непрерывно нарастают вплоть до момент.։ появления специфи
ческой функциональной активности органа и что гликогенез в процессе 
развития кур протекает неравномерно—периоды интенсивного синтеза 
гликогена сменяются резким палением его
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В литературе накопилось много фактов <» стимулирующем юйствии 
ультрафиолетового облучения на развитие ельскохозяйсгвенных жи
вотных и птни Однако данные о тействии ультрафиолетовой радиация 
на организм кроликов при их содержании в условиях производств» 
весьма ограничены.

Нами проведен сравнительное исследование действия разных до.з 
(36 -10, 72 80 и 110—130 мэр час/м3) ультрафиолетового облучения 
на динамику роста и развития молодняка, плодовитость, молочность ։։ 
некоторые элементы химическом состава крольчих в условиях произ
водства. Под опытом накопилось 80 голов кроликов.

Установлено, что среднемесячная плодовитость облученных кроль
чих з.з 7 месяцев опыта независимо от юлы превосходила контроль на 
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7-10%. Сохранность молодняка, полученного от облученных кролико
маток, составила 81.5% против 73.0% в контроле, а живая масса увели
чилась на 12—18%.

Ультрафиолетовое облучение крольчих в целом способствует увели
чению молочности более чем на 30%. При изучении химического со
става молока выявлены определенные изменения в его элементарном со
ставе с некоторой тенденцией к улучшению ряда показателей Так, кон
центрация сухих веществ в молоке облученных животных была выше 
чем в контроле на -1.2%. Наблюдается некоторое увеличение и других 
компонентов, особенно таких минеральных веществ, как кальций и фос
фор (на 0.3֊ 0,7%), уровень которых достигал максимума к концу под
носного периода.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что повышенная пи
тательная ценность .молока у облученных кроликоматок обеспечивает 
высокий темп роста, развития, жизнеспособности и продуктивность по
томства.
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Восприятие, переработка и хранение фотопериодической информации 
происходит в нервных элементах мозга насекомых. Это позволяет ра - 
сматривать фотопериодическую шамять как частный случай нейрологи
ческой памяти. Окончательно сформулированной теории памяти до на
стоящего времени нет. Изучение механизмов памяти на самых разных 
ло уровню организации объектах позволило обосновать лишь нското 
рые гипотезы. Основные из них заключаются в предположениях о пей 
ровных сетях как хранителях воспринятой информации и о химической 
природе памяти. Согласно взглядам сторонников электрической гипо
тезы, один из этапов памяти основан на ненродинамнчсских процессах 
и образовании системы фиксированных межклеточных связей и много
кратной циркуляции импульсов в замкнутой системе нейронов. Исходя 
из электрической гипотезы механизмов памяти, мы предполагали, что 
электрический ток может усиливать или подавлять циркуляционные 
процессы в этих системах.
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