
Это означает, что численность популяции угон» клеша ежесуточно уве
личивается в 1,25 раза.

Таким образом, проведенные исследования дают возможность со
поставить основные показатели популяционного роста и в первую оче
редь врожденную скорость естественного увеличения г,п хищного кле-

щ.ч 1 sifiulix г аналогичными данными других фитосейидных клещей. 
Л. similis, Phytoseiulus persimilis Athias llenrloi, 1957 и Amblyseivs 
a/idrrsoni Chant, 1957 имеет близкие значения r„ (0.225, 0,219 и 
С.24 I соответственно). Высокие показатели rm хищного клеща A. similis 
е։щ раз свидетельствуют о перспективности его использования в био
логической борьбе против вредных растительных клетей.
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I кч.тсдонана гистост рук гура надпочечника обыкноиепион полевки и эм
бриональном. ювенильном и половозрелом периодах. Выявлены измене
ния. характерные для данного вида н общие для других полевок.
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Ряс. I Ранний «мбриона.л-.ный период. Зз'ннпчиы;- клетки из;։ почечника 
ЧВИ11.ЛМ гслснли1-д(лй1 10,-г>0.

Рас. 2. Средний •А։бриииаль.-:ы;: ։к-рг;-.1 \ .;;ц-н։-л.;ч .։к-.хл-:-1. и ГССДЯЮ 
шиеся >\ром;и|к|»ияобла1 и: (и). МБП II желе. плн гема-ок мин, 10х<Ч>. 
Рас. 3. Поздний »мбрн։>иал։»иы։1 период (л .-рсгаипя орга ՛ ■ \ .ни- « ։ы 

нору к медуллу. МБН II. желе.шкй гематоксилин. П>ХЗо
Рис. 4 Ювенильнин иериид Обпиа сгрогаш.- органа МБИ !?, жел. шый с 

МЛ7ОКСИЛЯН. 10X3.5.
Рис. 5. Нарушение пучковопн подкапсулярноп» слоя корм \ беремен кой 

самки XI 2Е, гсмитикеплнн м».чин. ёхМ
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The lilstostnicUrr of common vole adrenal՝ during iht embryonic. juve
nile end Adult period՝ was studied. Structural changes both Inherent tn 
tbl՛- asd common lor all votes were observed

ПолИмко обыкновенная Mtcfatus arvuli* Poll надпочечник гш пнгрикп/ра он- 
тоегнеи.

Надпочечник- орган, харакгернзуюшнйся заметной видовой пари 
абельиостью [I]. Повторяя в целом схему сгроення органз у грызунов, 
структура надпочечники полевок отличается и некоторыми особенно- 
етимв соотношением объемов коры и медулл ы. наличием или отсм- 
стоием зон компрессии, арочной и Х-зомы в коре, выходом медуллы к 
капсуле органа н т. л.

Ранге нами были изучены особенности структуры на (почечников 
снежной и плоскогорной полевок в пре- в постнатальном развитии [2.3] 
Данная работа является продолжением <тнх исследований и предпри
нята с Целью выявления видоспецнфичных. а также общих для р Мп- 
rohis особенностей развития органа.

Материал и методика. Изучали надпочечники обыкновенных поденок следующих 
трастов. трех эмбрнояалышх (15 .жбржжте). ювенильного (10 жилетных) я поло- 
пюрелого ($3 самки, в том числе 6 беременных, 17 самиин). Эмбрионы фиксировали 
целиком в 10%-ном растворе формалина, взвешивали, затем извлекали надпочечники 
У взрослых же животных отпрепарированный орган фиксировали н жидкостях 
бузна, ФСУ, Вуда и и 10%-ном. растворе формалина Парафиновые срезы толщиной 
5—7 нкм окрашивали гематоксилином и эошном методом Вуда, азаном ֊. окраской 
по Маллори и железным гематоксилином по Гейдеягзйиу

Результаты и обсуждение. Пренатальный период. Эмбрионы 
весим 4 0 — 4 5 м г.

Зачаток надпочечника представлен однотипными клетками, рас
полагающимися небольшими ։ руппами, отделенными друг oi друга 
широкими и узкими просветами, в которых выявляются клетки крона 
и вытянутые мезенхимные клетки. Будущие кортикоциты не имеют чег- 
ких границ н содержат крупные гранулированные ядра. Среди них 
выявляются мнтотнрукицис фигуры Снаружи шчаток надпочгчни- 
к.ч покрыт 2—3 рядами перетеноввлных клеток (рис.. I)’.

Э М б р II о и Ы и с с о м 1000— 1500 мг. Ра шитве структуры органа 
значительно продвинулось—наметилась дифференциация двух тканей. 
Одна ич них подкапсулярная, состоит н.< коротких оформленных тяжей 
больших круглых клеток с плохо пилимой границей и с большими же 
ядрами. Средн них имеются митотирующие. Здесь же заметны нссля- 
ютнсся Хромаффипибласты Середина органа представлена вдвое меиь- 
|Ц»ми по размеру клетками с узкой каймой цитоплазмы. Окраска 
а.тином и железным гематоксилином выявила, что как среди адрено- 
кортикоцвтов, так и среди хромаффннобластов ядра различаются 
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тинкюриальными свойствами при сходной их морфолог։Iческой кар;и 
не. что ; называет на химическую дифференциацию ткани, предшеству
ют ։о морфологической |4| Соотношение величины ядер хро.маффино 
бластов п адренокортикоцитов равно 1:3. Компактные по структуре 
ядра все тяюшкхся клеток по мерс достижения ими центра органа, ։.е. 
мсет:: постоянной локализации, становятся зернистыми, с четко вняв 
..яемыми зернами хроматина и I 2 ядрышками (ряс.. 2).

Эмбрионы весом 2000 3200 мг (перед ролами). Орган 
снаружи окр; жен слоем соединительной гкани. Непосредственно иод 
капсулой начинаются удлиненные тяжи клеток, направленные к центр՝, 
органа. Клетки тяжей содержат крупные ядра, составляющие полови-։։՛ 
объем.। .■'. .рснокортикоцитов. В ядрах явственно различаются мелкие 
глыбкп хроматина и одно яркоокрашеииое ядрышко. Встречаются ми
тотические фигуры. Между тяжами располагаются просветы, в которых 
вмяв 1ЧЮГСЯ вытянутые клетки с темными плотными ядрами. Это все
ляющиеся хро.маффинобласты: вблизи от капсулы они вытянутые, ио 
мер< продвижения к центр; становятся округлыми.

В центре надпочечника располагаются разрозненные группы хро- 
маффинобл астов. У некоторых из них плотные ядра, у других округ
лые, структурированные. и вокруг ядер заметна кайма цитоплаз
мы Диакинетическпе фигуры встречаются реже. Изредка группы хрома 
ффнвобл.чегон в центре органа перемежаются группами адренокорти- 
копитов. Таким образом, продолжается сегрегация органа на 2 зоны - 
коры !! мсдуллу (рис., 3).

Пост натальный период. Возраст֊ I день. Надпочечник п.мее; 
грушевидную форму и снаружи покрыт плотной соединительной тканью 
Четче становится разделение органа на два слоя- кору и медуллу. Тя
жи адренокортикоцитов к коре располагаются плотнее и доходя։ ю 
центр;: органа (дефинитивная кора). В мсдулле выявляется тенденция 
к гр; ивовом; расположению хромаффинобластов. Среди них имеются 
ядра и с плотной структурой, и с четко просматриваемой. К этому пе
риод; развития вселение хромаффинобластов еще не завершено Мито
зы выявляются п в коре, и в мсдулле.

Вот р ас т —15дней. Форма надпочечника сохраняется грушевидной 
Кора надпочечника лишена .зональности, адренокортикоцнты распола
гаются весьма плотно. Клетки коры и их ядра однотипны. Непосред
ственно по I капсулой выявляется один ряд клеток со светлой цитоплаз
мой. Медуллярные клетки также однотипны но структуре и собраны в 
оформленные капсулы, уже отличающиеся тинк;ориальными свойства
ми. .Митозы встречаются все реже (рис., 4).

В и з р а с т—30 —45 д к е й. Гистоструктура органа приближается к 
дефинитивной. В коре выделяется узкий сетчатый слои, вплотную при
мыкающий к медулле и состоящий из мелких округлых клеток. Осталь
ные юны, неоформленные морфологически, отличаются тиикториальны- 
ми свойствами. У 40—45-дневных особей местами уже обнаруживается 
соединительнотканная прослойка между мсдуллой и корой. В отличие

՛ Рис. I ֊7, см. вклейку 1.
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or мышей и крыс [б], в надпочечниках молодых полевок между сет
чатой зоной коры и .медуллой отсутствует Х-зона.

Возраст—60 дней и выше. Гнстоструктура мадпочечника поло
возрелых особей образована корой и медуллой, находящимися в равном 
объемном соотношении. Медулла имеет непосредственный локальный 
выход к капсуле органа. Между корой и медуллой располагается уз
кая прослойка соединительной ткани. Медуллярные клетки собраны в 
капсулы, отграниченные друг от друга волокнами соединит единой тка
ни. Каждая капсула включает в себя однотипные, по функции клетки,, 
ответственные <а образование адреналина или норадреналина (адреио- 
цигы и норадрснопигы), что подтверждается окрасками но методу Вуда 
। азаном ио Гейденгайну. Кора образована двумя «онамн: значительно 
выраженной пучковой и узкой сетчаткой Хрочиая зона отсутствует Рез
кого разграничения между зонами нет. В лучковой юве обнаруживаются 
«свеч ые» и «темные» клетки, морфост руктура которых находится в 
зависимости от функционального состояния органа они представляют 
собой морфологическое отражение разных стадий кортикостероидоге- 
неза [5]. Дкаклнетическис фигуры встречаются изредка в верхних 
слоях адренокорти'коднтов (рис., о, 7).

Состояние физиологической напряженности организма (беремен
ность) вызывает изменения в структуре надпочечника: некоторое нару
шение цгчковости в подкапсулярной зоне, усиление мозаичности этой 
зоны, появление гигантских ядер и возрастание массы органа вдвое и 
более (рис.. 5).

(аким образом, изучение онтогенеза надпочечника обыкновенной 
полевки выявило картину ранней (эмбриональной। пространственной 
разоб[цен1ности двух типов жаней коры и м.едуллы. В эмбриогенезе хи
мическая дифференцировка адренокор гикоцитрв предшествует морфо
логической. Функциональная деятельность вселяющихся клеток начи
нается после упорядоченного расположения их в отдельных капсулах, 
различающихся тинкторнцльными свойствами. Последнее свидетель
ствует о функциональной диморфное! в х ром афф миобластов. Достиже
ние органом дефинитивной структуры происходит в возрасте (И) дней; 
характерными признаками се являются: равное соотношение объемов 
коры и мсдуллы, локальное отсутствие коры, позволяющее медулле 
соприкасаться с капсулой, слабое развитие сетчатой зоны и отсутствие 
арочной.
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