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Начиная с 20-х годов текущего погго
мание уделяется пигментной реакпии большее и большее вни- 
явлении. Установлено, что овгати п И И роли гипоФиза в этом 
ных регулятора состояния хроматофонов0”™^ ИМееТ ДВа гоРмональ' 
ски Г»), в отношении одного Л™®’ деиствУюЩ«х антагонистиче- 
известно, что он выоабятыпяА-тгг й них меланотропного гормона — ней долей гипофиза^7, в)' Второй^е промежУточной (12)> либо перед
него— пока еще мало исспрппр» Же гормон— антагонист меланотроп- 
ский в последней сволк₽ едован и, как справедливо -пишет Ф. Дунаев- 
антагонисТ^^ *КаК^ природа этого
-« и о том, в какой доле гипофи^он^р^ бесспорных дан- 
нами LXZaT™ гипофизарных инъекций в рыбоводстве
сравнеТиТП^ кожи подопытных рыб по
можным после т™йпт ПодР°бныи анализ этого явления стал воз- 
долей гипофиза р) НаМИ МеТ°ДИКИ отделения У некоторых рыб 
гоЛленныГот ВС"7ьзовались бетонированные гипофизы сазана, за- 
зрелости гоня^^Г И СЭМ0К В пРед-Р^стном состоянии (IV стадии 
и самках вьюна’ в™™™ 3™Х ГИПОФИЗОВ производилось на самцах 
станции Любапк ВЛеННЫХ ? апРеле-марте 1948 г. в районе ж.-д. станции Любань Ленинградской обл.

При инъекции достаточных доз гипофиза (как это будет показано 
ниже, именно переходной зоны) самцам и самкам вьюна на втопые 
ретьи сутки наблюдается резкое посветление кожи, вызванное кон- 

меланоФ°Р°в> на Есем протяжении тела. При этом резко 
светлеют усики, выявляется четкий рисунок головы спины и 
тела, резко светлеют плавники, особенно брюшные и анальный 

рис і ’б?’ У дольных животных кожа остается почти черной 
Хь всего ?елаЬ “‘“а ™™e „Хы

30 п°свсгле»"я в "мной мере проявляется обычно черезои—40 час. и удерживается в течение 10_ ГО Vumv п ~ иишчно через 
получаемый нами результат отличается от обычного отношении 
эффекта, быстро наступающего и так же быстро исчезаю^ХТ™™80™ 

Раздельная инъекция долей гипофиза ря^и-. ощего‘
Делить местонахождение гормона, ответственного за нам опре‘ КИ кожи у этого Объекта и, по всТ верХн^ H™eHeMe окРав; 
(табл. 1). вероятности, и у других рыб

Анализируя данные, приведенные в табл 1 евРп^
ЧТО биоактивное начало, вызывающее резкое ^светленнеХоптшх
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обнаруживается у еазаиа в „ере.

подопытных животных может быть получено и инъекциеи ткани промежуточной и гпяпипй
ко при очень больших количествах более Л Т Д И’ Н° толь’ 
дозировкой. Положительн™ффе^^^  ̂ увеличенной
°б“ наличием спецназ Sbh"™

прплтпиц в вьюн через 40 час. после введения ткани 
переходной зоны гипофиза сазана; б — вьюн до введения 

этой ткани
Таблица I

Места».!.«««... гарно»., 

 ному, в гипофизе у сазана

ва
ри

ан
та

3

1

2

3

4

Часть гипофиза, исполь
зованная ДЛЯ ИНЪСКЦИН

Гипофиз сазана цели
ком

Промежуточная и глав
ная доли гипофиза 
сазана

Промежуточная и глав
ная доли, но без 
участка расположе
ния ствола и круп
ных корней нейро
гипофиза

Переходная зона ги
пофиза сазана

1оза в мг

Число вьюнов (самцы и сямки)
Т-ра за Через 

сколько ча
сов насту

пает 
эффект

в опы- 
те

обнаружило 
реакцию 

посветления
не обна
ружило

время опьь 
та в °C

0.5 5 5
1,0 5 __ 5 1
2,0 
3,0

5
5

5
5 14—16 40-48

4,0 5 5
5,0 5 5 1
0,5 5 51.0 5 __ 5 1
2,0 5 5
3,0 5 5

5
14—16 40—48

4,0 5 __
5,0 5 5 j
0,5 5 —, 5
1,0 5 __ 5 1
2,0 5 5 1> 14-16
3,0 5 __ 5 —
4,0 5 __ 5
5,0 5 __ 1
0,05 5 __ 5
0,1 5 —- 1
0,2
0,5

5
5

5
5

j> 14—16 40-48
1,0 5 5 - N
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эатывающих гормон в промежуточной или главной долях ж 
иолее вероятно, что это следует отнести чя долях гипофиза,стволе нейрогипофиза ^pZSe^ В
«уточную и главную долю к утолщению
(рис. 2). Этот ствол нейрогипофиза, по данным ряда эвтогюр
служит основным руслом для выведения гормонов гипо<ЬизаР рЛ ’ ’ ’ 
что поэтому при ИСПОЛКШпяиии нпа „ ипофиза. Возможно,

Положительный результат при 
введении промежуточной и глав-

В ствол

нои долей вместе с корнями ней
рогипофиза (табл. 1, вариант 2) 
и отсутствие посветления кожи 
у подопытных вьюнов при инъ
екции той же ткани, но без уча
стка, в котором проходит основ
ной ствол нейрогипофиза (табл. 1 
вариант 3), в значительной сте
пени подтверждают высказанное 
предположение.

Гистологический анализ ин
креторной функции гипофиза рыб 
проведенный Н. Л. Гербильским 
( , ) задолго до постановки дан
ного эксперимента, послужил 
основанием для подобного рода 
опытов. Данные гистологического 
анализа согласуются с нашим по-
ниманием путей выведения инте
ресующего нас гормона и нахо
дят экспериментальное подтверж
дение в полученных нами резуль
татах.

Встречаемость в природе в не- 
рестной период самок и самцов 
вьюнов, резко меняющих свою 
окраску, давала повод предпола
гать существование связи между

— б

Схема фронтального разреза 
сазана: 1 — участки главной доли;

Рис. 2.
гипофиза

угочная Д°ля; '•? - переходная 
S Г 6 ~ линия отделения переходной 
поли с ляи ^ЧаСТ°К ткани промежуточной 
нами ОСНОВНЫМ СТВОЛОМ И Крупными KOD- 
нями нейрогипофиза, удаляемый при экспе-

рименте

Таблица 2

Действ
“^““““^“’‘ного м е л а н о т р о п и о м у на 

рыб в зависимости от v с л п » и 8 „ . тройному, наот условии их содержания

варианта

Деза ацеюнирован- 
ног-о порошка пере
ходной эоны гипо
физа сазана в мг

Число самок 
вьюна в ва

рианте

Условия содержания самок 
вьюна Срок наступления 

реакции посчетлення 
(в часах)----------------- т-ра в °C | освещен.

I

2

3

4

0,2 
1,0 
0,2 
1,0 
0,2 
1,0 
0,2 
1,0 С

л 
С

и С
л 

С
и С

и 
С

л 
С

л С
и 

—
—

__
__

__
__

__
__

__
__

__

| 14-16 

| 14—16 

J 7—9 

| 2—4

Темнота

Свет

Свет

Свет

40—48

40—48

40—48

48—60
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этой реакцией и состоянием гонад. Опыты показали, что у рыб суще
ствует различная зависимость реакций, вызываемых антимеланотроп- 

ным гормоном и гонадотропным гормоном гипофиза 
от температуры (табл. 2 и рис. 3).

В то время как при 2—3° у самок вьюна овуляция 
либо вовсе не осуществляется при воздействии гона-

сдток
20

-29
28
27

25

25
24
23

22
22
20-
9 -
8 -

3
2

дотропным гормоном, либо задерживается на 18 су- 
юк (рис. 3), эффект посветления кожи от воздействия 
рассматриваемым нами гормоном в соответствующих 
условиях задерживается всего лишь на 8—12 час. по 
сравнению с нормой. При 7—8° вообще не улавли- 

отклонений от сроков наступления этого же 
эффекта по сравнению с тем же процессом при тем
пературах 15—16°.

Представляет интерес факт совпадения сроков 
развития обеих реакций в организме при нерестных 
гемпературах (рис. 3). Известно, что температурный 
фактор является наиболее решающим для пойкило-
термных животных при осуществлении процессов со
зревания яиц и овуляции. Начало неоеста v пячлии-и овуляции. Начало нереста у различ

ных видов как осенне-нерестящихся,
так и размножающихся
строго весною рыб

приурочено к определенным

О Lj—_L _1_1_J_J_ I. I I I 1 t

2 4 6 8 20 22 24 26 28 20 22

Рис. 3. 1 — зависимость срока на
ступления овуляции у вьюна от 
температуры; 2~ зависимость срока 
наступления реакции посветления

температурам.
В то же время изменение окраски, 

имеющее для вида приспособительный 
характер, по самой своей природе 
должно меньше всего зависеть от тем
пературного фактора, резко меняюще-
гося в течение года. Эта реакция 
только тогда может иметь приспосо
бительное значение, если она будет 
достаточно чувствительной и с одина
ковой степенью выраженности прояв- 

~ , - ляться в различные сезоны года
НИИпччпиибраЖеНИЯ также могут оказаться полезными и при объясне- 
Г™япРиаЗЛИЧ«И В путях и характере действия гонадотропного гормона 
(главным образом гуморальный путь и цепь реакций, имеющих хапак 
™ДУЮ для элементаРных биохимических процессов зависимость^ от 
температуры) и гормона, антагонистичного меланотропному (как нам 
Думаеіся, главным образом нервный путь и цепь реакций очень 
зависящих от температуры). реакции, очень

ций органТзмТТкаГХогоТеРеС ДЛЯ П0НИМания путей эволюции функ-

кожи у вьюна от температуры; 
штрихованное поле—область ’ 

рестных температур

за- 
не-

слабо
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