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Электрический ответ глаза беспозвоночных организмов на освещение 
впервые наблюдали Дьюар и Мак-Кендрик (1>2). Вслед за этими рабо
тами в печати появились исследования Чатина (3), Бекка (4). Пипера (5), 
Фрелиха (6).

Затем в 1928 году была опубликована работа Хартлайна (7), кото
рый более подробно исследовал электрические процессы, происходящие в 
сложном глазу ряда насекомых.

Аутрум (8) показал, что многих насекомых можно классифицировать 
в зависимости от электрофизиологических свойств их фасеточных глаз на 
два типа. Так, муха Calliphora, а также Cynomya, Apis, Vespa, Bombus и 
другие быстро летающие дневные насекомые обладают глазами «быстро
го» типа. Ретинальный электрический ответ глаза этого типа представля
ет двуфазную волну: первоначальная пикообразная положительная 
эффект включения («оп»), которая появляется вскоре после начала осве
щения и быстро спадает; и конечная пикообразная отрицательная вол 
на—эффект выключения («off»), которая появляется вскоре после пре
кращения освещения. Этот тип характеризуется также тем, что в ответ на 
короткую вспышку света — ЭРГ двуфазна, а в ответ на долгие вспыш
ки— положительные и отрицательные волны связываются прямой лини
ей, которая приближается к нулевому потенциалу.

Ко второму типу насекомых Аутрум относит: DixippUb, Dityscus, Perip- 
laneta и других ночных и водяных или медленно передвигающихся насе
комых. Этот тип назван «медленным». Электрический ответ на освещении 
у этих насекомых представляет монофазную отрицательную волну.

Помимо вышеуказанных двух типов, Аутрум различает также третий 
гип, свойства которого промежуточны между «быстрым» и «медленным» 
типами. Примером является глаз и^а осс1с1еп1аИ5 ЭРГ которого состо-
ит из отрицательного пикообразного յվ ректа включения («оп») и конем -
ного положительного, но маленького эффекта выключения («off» .
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В отношении Ligia аналогичные результаты получены также Рак 
Филипом и Джаном Теодором (9).

Дальнейшие работы Аутрума показали, что электрические процессы 
в ганглиозных слоях служат для восстановления способности рецепторов 
реагировать на свет.

Многочисленными работами, например, Аутрум (8), Вульф (10), Рак 
Филип (и), Нака Кенъихи (|2), доказано, что электроретинограмма ряда 
насекомых и, в частности, ее величина зависит от интенсивности света, 
причем, с увеличением интенсивности света увеличивается ЭРГ.

На величину и форму ЭРГ насекомых влияет также длительность ос
вещения и состояния адаптации (п), типы световых раздражений (13).

Объектом наших исследований являлась ночная бабочка мальвовой 
моли, изучение функции фасеточных глаз которой при помощи электро- 
ретинографии впервые ставится в настоящей работе.

Работы велись с бабочками летней генерации (в условиях Армении 
мальвовая моль развивается в двух полных поколениях).

Для регистрации биоэлектрических потенциалов в сложном глазу 
мальвовой! моли применялась экранированная, с заземлением, темная 
камера, где помещался микроманипулятор. На нем находился столик, ко
торый двигался при помощи регулирующих микровинтов. На столике 
имелось маленькое углубление с металлическим дном, которое являлось 
вторым или индифферентным электродом, соединенным с телом насекомо
го. Живое насекомое фиксировалось энтомологической тонкой иглой и по- 
металось на металлическую поверхность столика. Сверху опускался се
ребряный активный электрод, заостренный кончик (d — 30<i) которого 
вводили в глаз насекомого. Оба электрода (активный и индифферентный) 
соединялись через усилитель постоянного тока с катодным осциллографом 
типа ЭНО-1. Превосходство этого осциллографа заключается в том, что 
он способен воспроизводить без искажений сколь угодно медленные, а 
также быстро протекающие процессы.

Глаз насекомого освещался светом с интенсивностью 40 люкс. Реак
ции, наблюдаемые на экране осциллографа, фотографировались обычным 
фотоаппаратом с близкофокусным объективом.

ЭРГ мальвовой моли при регистрации на режиме постоянного тока 
имеет форму быстро развивающегося монофазного потенциала (фиг. 1). 
который достигает «плато» и остается на повышенном уровне все время, 
пока происходит освещение глаза. С прекращением освещения потенциал 
нередко дает очень малое увеличение (волна — «с1») и затем медленно 
спадает вплоть до исходного уровня в темноте (фиг. 2).

11ри регистрации на режиме переменного тока, при освещении фасе
точного глаза длительностью в 2 сек. получается ЭРГ (фиг. 3), в которой 
положительные («оп»— эффект) и отрицательные («off» — эффект) вол 
ны связываются прямой линией, которая приближается к нулевому по
тенциалу. • wl



Изучение динамики развития ЭРГ мальвовой моли в процессе тем
новой адаптации показало (фиг. 4), что при этом реакция фасеточного 
глаза на освещение увеличивается по амплитуде, достигая своего максиму
ма (в наших опытах 126р-у). а затем наблюдается тенденция к некоторому

Фиг. 1. ЭРГ мальвовой моли при ре
гистрации в режиме постоянного то

ка, освещение 2 сек.

Фиг. 2. ЭРГ мальвовой моли при ре
гистрации в режиме постоянного то
ка, освещение 2 сек., с “д' волной 
(г? конце реакции маленький положи 

тельный зубец).

ослаблению силы реакции. Обращает на себя внимание небольшая вели
чина электрического ответа (126;ау). Мы связываем это с малой освещен
ностью глаза, использованной в наших опытах (40 люкс).

Если сопоставить՝форму полу
ченной нами ЭРГ мальвовой моли 
с известными в литературе данны
ми, то можно предполагать, что 
фасеточный глаз мальвовой моли 
относится к „медленному“ типу, по 

Фиг. 4. Динамика изменении величи
ны потенциалов по ходу темновой 
адаптации (отведение биопотенциа
лов через каждые пять минут тем

новой адаптации).

Фиг. 3." ЭРГ мальвовой моли при 
регистрации в режиме переменного 

тока, освещение 2 сек.

классификации Аутрума. Эти доказывается также тем фактом, чти 
по своим биологическим особенностям мальвовая моль обладает „мед
ленным" типом полета и ведет ночной образ жизни.
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