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Для изготовления лечебных препаратов, проти:возыеи

аой сыворотRи, биохюшчесних и фарма1rолоrичесних 11ссJiедо-

11аnий, шзучения ;це йст:вия зыеиних: ядов на оргаюазы жи:вотнш 

( Цобкалло, 1941; Талызин, 1955, 1964; БарнаI·ан, 1956; Жа
воронно:в, 1958, 1960; Землннова, I966; Сахибов, 1965, 196Н 1 
'l'ураиуло:в, 1964, 1970; Сороюш, 1970, и др.) требуется: 

(Sол:ьшов ноличество яда. Серпентарю1, rдо получают змоnш:11! 

яд., нуждаются в постоянноы поподаев.юа· жнво·.rщu., таи 1tar( 
змеи :в не:воле· не раз1.1ношаются. В· природе же их ч.исланностъ 

:в результате чрезыерного отлова ре зно соиратилась. В свЯэи 
с этим :в Уэбе1шстыы nршни.·о рошеа:1ш о мерах по охране,. 

:воспроиэводстЕу и рационал:ьном;у использованию ндош~тш эz..ш$1, 

Остро встал вопрос о возною10ст1:1 :восr.роизводс'лза этих цен.-· 

НЬГ.! ЖИВОТНЫХ В ИСRJ'ССТВВННЫХ уСЛОВШП:. 

Пере;д наr•и была 1юc:tIOJЛo.!ia аадэ.ча ;1з:tчитr, с1·1юешн: 

и фушщионироваюш nолоыIХ Z(F.Jлea Rдо1ш·:п1х suaй <>'н1ейс'1':ва 

гадюн :в природе u HBBOJ!G'. В/:!НСНИТЬ Э-3.Вi.Н:ШЕОС·rъ mJлororo ЦИf!-

ла от фа:кторов 1шеgнеn средыg а ·rа~щэ услоnиf! содер· ОJ.ниа 

и nродолжител.ьности жизни эысi! з сор1щнтар .;1.1;J,. 

Диссертации излоае1в ЕЭ I72 r:храшщ<;.:r i.и.лн1.J:1ош1си, ил-· 

люстриро:вана 2 I та.олицеi!, I1 rраф1t ы1:ш !!i .34· ршауНRЕНН." Бис:i· · 

лиографив :внлючает II? нсточшшо:в отвr:;:r1ст:ве1:шuх и 47 Ш'Ю
странш,;х авторов. 

Иатg_риuл rд ыето.див0:. Исследо ;:юш:; про:вод;.ми нэ '~ пех 

1шда.х ндо1штых змей семейства гад~ш - uтснноl1 г;;:,r,,к:и.• (\iipo:'a 

~t'sir1i ( .Bonapвr·te ), t}редuвз_~иатсно!! rюрз<J ( 'Jipeгa t~-
6et1пa tuf"an1ca Cerпov) й пвсчанои афе ( Ес!11~' car1natu s 
( 5ch11eider· ). Матпрwал собирали :в тsч.ешнэ Е66"1%9 i:r. 
:весной, J1етом и осенью :в природе и нруглогод:нчно n ащннш·
томни1;е. В природе степнуЮ гадюн.у отла:вливаш1 :в Ч;у-ИJtийсно!ii 
мешдуре ч:ьв, срtiдвеаэиатсную ._ юрзу - 11 юж~тж районах Тур1ше
юш t Турке с~~авсном хребте и горах Нурата,у ~ песчаную эфу -
на 111Г8 Турнмеаиi't. За :время рабо~ы мы собрали д1шныЕ1 no 839 
я;1;о.витым эuе ям ( :ra(iJi. I). 
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Т а 6 л и ц а I 

нрирода 11еволя 

самuы самни самuы! са.мни 

Сте1111ая rадю1~а 62 95 II4 60 
Среднеазиатоная.rюрза 33 9 88 65 

. {lесчаная эфа 80 75 II? 41 
И , Т О Г О 175 179 319 166 

ИвВJiеченныв у зией половые железы изuерЯди и взвеши

, :QSJШ! ~ оаuон ве;п1 по,Jtоч.ет 11 из1.1ере1:1.111в фолJlИlсуnо:в в &11чни

вах в яuц в яйцеводах. Из :выво~ащих путей санцо:в и са.ыон 

~ всех :видов зuей uы взяли 170 ыазно:в, ноторые окрасили rе
»а~ово~лШiоU Бёмера-эозивон. Дnя определения уuитаввости 

вs:в'еJП.ИJ1али rpyднolit и бршво~ 'жир, а Т!ШЕВ почш1 дл.я ~,щуче
иея оевоиннх ивuенени:й юс полового оегиевта. учаот:вующеrо 

13 nрQцеощ1 раз)ШОЖВf.IИВ. ( rox ' 1958; Ptetro 1 1959; 5a-
nyat, Prasad , 1966). 

0'1'в.ос~е.п:ьввй вео ( шщовс) сеwенни.но:в, flИчни1щ11, 

tioчeif и .аиро:вых от.пожепи.й вsчисщrnи кав отиошеtШе веса op
r8,lia (r) и весу тела (г), :вырЮ1ввное 11 процентах. ДJrя оцев

. 'в t ора:в.вевия полученных рвзуJ)])тато:в кы испол.ьэо11ми ва-

·' рнiщион110-статистичесиий метод обраС1от1щ ( Оt411ив 1 1960; 
ф:варц и др., 1968). OCi измев.евLШ ве.са тела жн:вотвых судию~ 
по особям одинаио:воrе> рааы:ера • .. 

В uec'lax оби1·ан.иа nесчавв:х. эф и при исснедоliанuи · 
BПIUJIШЯ .светово~о и температурного режuuо:в ва сnериатоrенев 

змей дня учета температуры и освещенности испоJ1ьэовали 

»тутв.ы:Я·и сn:иртоiый терuоuетры, суточные и не;zJjльяые термог-
рафы и люв,втр t · 

Содержа!fЯе :Ви1'а.1ЩНа А. ( анс~рофrо.11) опредеjrялось :в 

. , t;~ечеви isa особей paвWlX видо11 11довитвх змей по методу 
n"~ ·.nоnавд.опупо, ыодифициро:вавво81j' c.d .Шварцем и в.с .смир-
но }Эbl)I _( !96 8 ) • . 

· ' Uорфоногячвщ1ие и цижоrисоrохwшчесние исследования 
w провqдили ua семеннивах 429 самцов ( 125 степных гадюн, 

· 9I среднеавиатсная· гюрза, 213 песчаных: эф) из природ~ и 
··.неволи. СеменнИни ~Я Общих 1 гистологических окрасои фин си-



ровали JJ спирте и спирт-форыалине. Материал заливали в па-· 

рафия. Срезы окрашивали гематонсишшом по Бёмер;у и Эрлих,уg 

железным гематоксилином по ме•rод:у ГэйденгаИна с докрас:ной 

эозином. Длfl онрашиванин межуточной части семеншшэ. польао'" 

вались методами Маллори и Ван-Гиэон ( Ромейс, 1954; Роскин, 
Лешшсон, I957; Мер~~улов, I961). Гис·rохrшичесни опредетшп· 
липиды по Голъдмапу 1 ри6онунлеиновую i!i1cлo:~~~, по Унна-Пап", 

пенгей:Jу, дезонсири6онуклеиновую кислоту по Фёльгвву~Рос·

сенбену, полисахариды - lliИК-реакцией по !i:аи~Манусу и Гот··0 

чниссу, ще.11очиую фосфатазу пс Го мори, е.ппараr Гол:ь,1.1;1'П по 

Аопма ( Роме йс, 1954; Росюш, Левинсон, IЭ5?; Мернулов~ 

I96I; Пирс, JЭ62)" Различные; ношюш:нiты сенешшzа ii! при
датна измеряли :выверенныы; онуля.р-минрометром. Всего мы 

nрю.'отовили и просмотрели 35'35 npenapaтor:. 

Дgа!ош1•.<еское и ;_·ис.толоп1ч0скоэ С'J:Dоение мочеполовой 

системы ядовитых змей. ilaшrыe •ю стрuэтлr~ мочепсло:;;ых opra
HOD ящер~щ 1~ зш:эй nриводн'.i: д.ВJа!Ннары и В.В.С•r.а.ю!инснтт~ 

(1940), С.И.Огнев {1945), И.И.ШмаJ!...'SГг.;уэеr: (~91~?) :I др: 
Парные с~меннюш изуча0мых наш ; змzй расnоложев:н 

на разных уровннх в нижней части туловища.. iiраъы:(1 свнеан;;_ч 

лежит выше левого. По форме гонады всех видо:в эмей сд~mа

новы и представляют собой вытянутые онруrлые •rелв. ночти 

равного диаметра на .всем протяжени.и. !С :внутренней cтopi:i~c.:: 

важдого семенника примьшает при,цатоr. ( эnидиднмl-';с) t ню~рэ-,;

ленный вниз по длине семенника и неы11ёетпо перехо/.\Нil!ИЙ :i;; 

семяпровод. Величина придатна га:в>i1}ИТ Of размера полсвw.. 

желез. Есть различия в абсолютном и ·относи~ельном :весе 

гонад, в строении со.вокулительных органов. Половой сеrмент 

почек анатомически не о6осо6лен. 

Семеннини гадюiиt гюрзы и эфы, отличаясь анатомичес
ни от гонад ящериц, имеют схо.цную с ними rисто.логи~ескуD 

структуру, хотн распределение влетоп спермиогенноrо зпите.,

ю1я у J!ИХ иногда и не совпадает. У обследуемЬlх :ви.цов змей. 
обнаружены различия в диаметре сеuениых канальцев, степени 

развития межуточных элементов железы, а также :в :в~личиве 

сперматозоидов, размер которых прямо пропорционален JtЯа»ет

РУ семенных ию~аль ;1ев. 
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Lезонные 111<1монени11 :веса ноло:вых желез, поч.е11, жира 

L~~d 1ела ядовитых змей. Литературные сведения касаются 

r• лавным образом изменений половых желез у самои ( аа.хидов, 
1938; Пестинсиий, I939; Ишунин, 1949; Коваленно, 1955; 
·~ерно:в, 1959; Богданов, 1960, 1962; НкоБЛе:ва, 1964; Фоми·· 

на, 1966; Зинякова, 1967). Данные по изменению семеннико.в 
fi диничны и не дают пре дста:вления об их се зонной дюrамине. 

Отдельные сведения о ноле6аниях :вecti ядовитых змей содер:. 
~ытся в работах Б.В.Пестинс1юго (1939), М.И.Фоминой (1966), 
м.п.зиняко:вой (1967). 

С т е п н а я г а д ю н а. Ма'J.•ерv.алы о се:зонных 

изменениях относитеп:ьного :веса 1) в меБнино:в, почен mipa 
у самцов, отловленных в природе с глреля по пане пред-· 

ставлены :в табл.2. Обследование поI1э:зю10 ч1·0 у (!;м:ьшин·~ т = 

ва самок подготовка к периоду раа .щJ;;:r.:;.;щ <; нач;;.Еа•· · ся: с 
конца апреля. В течение мая: :;р.:;l сходит pi:ю~r фQ,ТiШпсло:в, 

которые :в ионце ыю:в:я :выпадают в попос·:·· ь ·rела я uc>cтyrqw 

в :воронну н:йцевода" Размеры q,щшинуло :в пзред овуд;ЩИР.й -

15xI2 мм. Из большого часла фодд!п:улов paзJ3ШJJ(j'I\щ н овули

руе-r только часть. Созревание половых прадунтов проис:х.оди~1: 

неодновременно. Гонады с1:шцо:в р:ш дости1•ю1 1.5азсИ!Ы!лыюго 

11еса, а фолшшулы только нэ.чшнают рг.;31шв 1~1· >:,ся . з 69 саlюк, 
вен рытых в июне-а:в1 y r~'!'B, 49 ,3% оттазаJrись берешеившш 50, ? 
яловыми ( в тем числе 17 ,4% аеполовозрезшыи). Наи•: :; нь.:иr& 

размер береиенно~а сашш - 297 , вес - 28,5 г . Число яиц 

в яйцзводах 1~·7 ( в cpeд.Rell 4) . В июлв размеры ЯJЩ налеб
лmтся от 18,-11+ до 24-15 ми. В августе рождаются детышши. 

У :всех оа?.:он§ вснрытю:: с апреля по сентябрь. обна

ружены rолро:вые запасы. '.) 1н:)сительный вес жира в И11Не-авгус

те у беременных саман ниже, чем у яловых, и равен соот11этст

вевно 2,2s±0 9 34 и ц.,33J:о,53 ( t =3) •. Расходование и нанопле·
пие жира у разных особе i1 нроnсходнт неод'iНЮ!\ •лю. Коэффыциент 

вариации хира по се ЕЮЯ?. '~ у са~що:в нолеблется от 31 до 63%, 
у CSJIOR - ОТ 42 71;0 62%. 

Сезонные юз~внея:ш веса тела саJщо11 и сююк из при

ро;цы предста:влены в 'lа6л ,3. llв•roм и осенью происходит no
:rщmeuиq веся живо'i'ных. Надешю веса у родивших самок соч-
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Таб.пица 2 
Сезонные изменения ив;цеисов семеининов, Z1&pa и почен у 
степной rа.дюии, сре;цнеазиатсиой гюрзы и песчаной эфы 

l ' 
Rовфj. j Ко•-•• 1 и"екс/ 1 Коэфф, Индекс 1 1 Коэфф, 

, 
Сезонjкол-во 1 

Ия;цеис 1 t 1осооей семеиви- :вариации! осоОей пра t вариации почек / ! \вариации 
1 ков,Р.tт / У,% /без жира,~ Pт.tm / У,% р?± m , f У,% 

Степная гадюка 

Весна 27. r,r:to,07 25 93 I,5Z0,35 4 о 63 "Z ""!() -6 IB 3,0 -' ,L ,l 6 Q 

Лето 30 0,4:to,l8 ?,О 41 16 4,2 :to,65 ~ 42 1,б:tО,08 3' 0 13 
Осень 5 2 ,3:to,06 43 Нет 3,B.to,84 31 '"> T:!{j 32 1 

26 ' ::. '.L. ' 
·---1 
1 

С р е ~ и е а з и а т с к а я r ю Р э а 

Весна I5 0,32.to,03 3,0 27 dет 2,б±о,52 ~ 37 .r,2±o.I7 43 
Лето 4 о,15:tо,ш 1,4 44 50 2.,0:to,74 "-n 42 
Осень 9 o,2o:to,02 51 Нет 4 '7Io,62 .... ,u 35 O,б.to,IO 2,7 47 

J е с ч а н а я э Ф а 

Весна 5I 1,б.tо,15 6,0 20 Нет 2 ,3З:О,40 2 6 37 l,s:to.20 :> 0 46 
Лето 2 o,3:to,r2 , ... 3 ,5 14 Нет 3 ,6%о,32 т, ') 30 I,l:to,08 ;'с; Ат 

с..~ ..... 'L.. J.... '..,.., 

Осень I2 0,8.to,08 34 Нет 5,0:to.67 41 . .,.:: , o:to. о? 18 



~авляет 37% . 
)же после 2-3 щ;снцев ;'шани в ш1тошш11е 1шдt3Вс се-

1'16НIПШОВ с·1~еrшой rадю.1-;и не r;peщuuaл U,6; ч·.rо соо·rветс:rвуеr 

:;~.аименьше~ величине гонад природных: особей. Fаsвkiтия фоп

i!Ыllудов. начиuающеrося в природе в ио~це апреля-мае;, :в 

~е:воле не 11роисходит. Спари .ванил зме ii\ не отмечено. 
·' Таблица 3 

Сезонные изменения веса (r) тела степной 
гадюкrJ и песчаной эфы в природе 

-- l(оличеg~~8 й 
~озо:s Длина, 6 Вес тела t 

Коэфф. 

р± m вариа-

нм Са.1.ЩЫ 1 CaJlIOf ции,У,% 

~·· . С 'f е u н а я га;цюн а 

Весна · 34Q- I2 26,B±I,25 3 11,6 
~ето , 370 15 33,?±r~so 15,3 

!L!2_..f..3_2 .. в а я э !)!_,! 
В11сна 41 45.0±2,78 4 15,5 
Qсев:ь 430- 22 513, 7t2 '73 22,О 

4'70 
44,0iit,09 Вес:аа · 18 3 24,О 

!)оея:t. . 30 61 ,0±2 ,47 22,4 

Иаыенени 

веса,% 

20,5 

24,О 

28,О 

О'lиоси·rе.пъныИ вео почек в юше-сеитнбре nосде I-3 

е 

ма~яцо:в а1sик :в неиоле равен 2,2, т.е . таuой :te, наи в nрй-

ро:це. 

Божьmая чаоть сSJЩов :в O'lJl.](Ч.Иe от само~ ив содержиt 

apo!tn ваиоnпев.вll. Пос.пе 5--6 месвце11 uзни :в неволе 71-100% 
особ~А nonвod~ю iспоnъв11!'! аироиые заnасн. У саыцов nотаря 
:аеоа соста~е! 3~ ( 'laбJ.4), · 

О ~ ~ ~ !. е а а 1 а 'l о к А я r ю р е а. Сезонные 
•ам:впев1я :воса семеан~tков, iU\pa, почек у особей ив приро;п;ы 
П011'UIUl!f :в !аб:r"2.. В п11то11аиве в аnреде ии;ценс ~•онад ра:ван 

0,3Zo,06, чtо соответствует :ве.пкчине этого nовазатедя у 
#аро№ах ooodel. Спустя 2'73 месяца он падает И остается 
пs•Ь ;n:ав в!!оноl\ ( о .rsi±o,03). У м.11011 обнару:1ены 11a'·ro-· 
aonч&ctiu Uai!ЗIOiHiИlt i nроцесЬа:х о:во:rенеза, о:!>улnций 111 pss-. ' 
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витии яиц. Возобновления овогенеза весной не происходит. 

Относительный вес почек самцов из неволи и природы 

одинаков ( соответственно I,3±0,05 и r,2±0,I?). 23% сам
цов после 6-8 месяцев жизни в змеепитомнике не содер;;mл"'

жировых отложений, у остальных жировых наноплений было 

столько же, сколько у особе !1 из природы. Жировыз отложения 
самок после откладки яиц ничтожны. Умt)ньшеюю жировых 

накоплений и изменение веса самцов среднеазиа:rсr:ой гюрз:'! 

показано в табл. ~. 

11 е с ч а н а я э lfJ а. Дднные по изменению относи

тельного веса оеменнико.в, почек и n~ира у саtщо11 из nрш.ро;н,1 

представлены в таnл.2. У саиок ~ост фолnшпулов набnюпавтся 

:в апреле: JJ иэрте и ... х .1JЭС равен o,тto,I3. Е ащк.:;~ - r~3:Lc ,3I . 
Высокий ноэффrщиент вариаu11и neGa. фодлиt<удоll (62;~. _: свидБ
тельствует о неодновречеrшости coзpti ~'JУ ;•я rтолоnш;. проду r1·rов , 

зависящего от веса животного и :запаса т.шрэ. в орrг.1ш :.не , 

Сеэоюще нолебатшя :веса саыцов н самоЕ эфы гю11азаны 11 табл .3 . 
После· 2 месяце.в rшз1ш в не:в•, ле nроиr:;;-.л;.\1·))" п:'!.д'37:ИО r;;r::n. 

гонад. Индене '1емеюншов у c;i;vщoE, со ;·r,зржаu,: ,хсн 6··? щ3сfще в 
в илетиах и полувоЕыrо в Еоп.ьерю:, одш•.::шо.'.·::. УВЛ •· 0,3 .• У 
2l~,!!:JЬ са~юн обнаружена резорбцшi и у1тс·пншиэ фоJ>лияулол 

в яиц. Отцос1·;тельнн~ вес поч:>1{ нgзюзиоv.1.ю и сроков 

СОJJJзрsания D С8рПf-НТар~ш таRОЙ ·.,;.6. ЧТ-J !1 у ПР'·!РОдщ,~::с осо

бей. 

В ш1тошпше. происхою·т· на;:;,аv.иr:: веса телаi и жира:щ.1з 

запасы у большинства сF.1.1щов ur:юш (табл.'~), а 46 ,3% оз.:.:.r~н 

rax :rю:вса J!Ишены. После 8-П месяцев жиэни в неволе ;шшъ у 

неэнаЧJii:rельноtt части самцов coxpauяm'CR запасы тание tie, 
что и у особей из природы. Высоная продолжитGлы:ость жиэн:~ 

отдельных животных 06ъ1ювяется сохранением веса тела и Еира. 

У таюtх самцов вес гонад нес~юл.ько увеличен. 

Анадиэ полученшп: р~зультатов поназывает, что у всэх 

рассматриваемых :видоD змей :вес семенникоD начинает 1юзрас-· 

тать .осенью ы достигает иансимума весной. После весенш~го 

и раннелетнего ПЭРJl!Ода ( щtрт - май) их :вес резпо пащ1ет. 

Развитие нйцеплетон по сравне.нию с половыми нлетнами саАщов 

несиоJТЪно запазltЫвает. 

) В период максимального развития семеннитю:в их ·отно-
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CИ~JJ.bliiiЙ и dUCOдIO:I:HlJЙ !JEJ(} у pa.;~ii!:.[X: ъидо.в змей разЛИЧЕJli. 

Наиоольшим аосодютным не сон сешэнниI1ов ос5ладает гюрза, 

затем - песчан ан эс!Jа и с::~:е пная гадю:иа. Отнuсительный же 

вес сем11ннино:в у гюрзы меньше. У сш-1011 гюрзы ноличество и 

:величина овуliируе14ых фолликулов 6олI>ше, чыА у эфы и гадюни. 

Вес тела змей, ночен и l';ира танже подвержен сезонныu 

изt.~енdниям. У всех расама1·рив<~t:мых видов вес поче11 дости

гае·r максимума вес!:lой, в период размноJ!iения. Повышенный 

вес почен в ~·.ro ъремн 1'uда отмечен ~V rox. (I95 C)' у пщериц 
Anoiis caгolineпs1s • Увеличение веса noчeu у млекопита
ющих, с точки зрения С.С.Шварца (1963 1 r96B), свидетельст
вует 06 усилении метliСiол.изыа. У аыей, пщ.1111110 других причин, 

этот пик можно еще 06ъяс11ит:ь усиленной се1iрецией полового 
. . 

сегмента данного органа. 

. j,(иро:вые на11ош1еш1я у га;цюни, эфы и гюрзы иэменяюТсн 

в течение года. Нес.мотря tia Продолжительное голодание во 
вреыя эиыо:вни 9 запасы жира весной сохраняются в ;цо:волъно 

большом количестве. У молодых особей в этот период аира 

меньше, чем у :взрослых. Тан нан ранней :весной эмеи почти 

не питаются, то они :вступают в периtiд размножения о жиро·· 

:выми запасами, оставшимися с зимы. Со;цэржание жира у бере
менных особей ни~е, чем у неполовозрелых и яловых. У самцов 

жир начинает накапливаться лишь после того, нан гонады при

ходят · в состояние nоноя. Это согласуется с данныы:и И.С.Да

ре .rю кого (!960), который счи'l·ает, что форuирование половых 

прод3нто:в происходит за счет энергетических запасов орга

в 111 эма. Расходование жира, на наш :вз1•ляд, связано нв только 

с созре:ваниеu половых продуктов,. но v. с nо:выnн'iнной а1<'тив·

ностью животных в это время. 

Накош1ение шщ.юв1'1х: запасов, повышение :веса- тела у 

змей начинается 11етом и продолжается осенью. На зимовку 

эuеи, 11аи правило, уходят хорошо упитанными. Колебав:ия 

:веса тела за:висят от изменения запасов жира по сезона11, 

.роста тела и периодичес11ого изменения веса внутренних ор-

1•~э.но:в. Сезонная циндич110сть веса гонад тесно нэаимос:внзана 

с изменениями других органов.Та11, uежду :весом почев и се

менников шэсноth набп11.1дается прнмая эав'!симост:ь, а между 
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шшоn~uша:.t жЩЮ!:JhГi з::шасов и разы111·ивм пm1оо::и:!: '"щ1ез -
обрnтная. 

Хара.ктер l!ЭШJШ3i:Нifi :;ac.Ci поло:аы,"{ же:1ез 1 ночек, r:~pa 

u Daca теда зuей, находящюс.ся в неволе 9 ~шой ., Вес половы:.{ 

целеэ оа1.щов после 2.-3 1~ес1ще:в содержания :в nюто.ьmине на~ 

t!ивае!!' падать. В осенний и :весенний' сеэоны уже не происхо-
' дит а.кти:вации гонад, . :ка:к это наСшJДается. :в np!llpoдe. Сезон

ная цию1ичност:ь :в раз:ви-:rии nоло.вь~х жещэз нарушаетсf!. Ca.u.~ 

. uи~ оnлодо·r:воренные :в природе, в неволе сnосо6ны отюшды

·:ват:ь яйца (гюрза) и рожать детенышеИ (Эфа, гадю.на), но 
о:вущщия и развитие ыщ часто сопро:вождаю·rсп nатолоrичес-

·: R.11!.!И изменен11Ям.и. Возо6но~ления овоrенеза в не:всше не нac

fynae~. 

· О!!•носи~rельный вес почек у змей, содt::ржащихсн :в сер

пентар111и 1 не подвержен сезонным коJ1е6анинмt и хотя он та

nой же, иан у особей иэ природы, это еще не с:видетелы:~ву

д! о нориал:ыюы состоянии органа. Кан nоиазали N1.столоrи

чесю11е иссJ1едовавин, :вас почен сохраняется за счет застой-· 
noro nолно:кро:вин, о·.rека и раз.вития соеди!iИ'J'ельнотнанаых 

· &лемен'lо:в. 
Уuен.ьшение жировых запасов и Шiд1.нн1е :веса у эмеИ 

•3а:вислт от их·упитанносfи :в момент отлова и продолжитель-

:: вос<:rи жизни :в но воле. У oco6efl разного ви;ца и по;uа снижевilfJ 
. a-rn nоказателе lt происходит не одинаново. Степная гадюна и 
nесчавая эфа Оо11ьше подвержены истощын1ю, ч:е~ среднеааиаr

сиая rюрэа. 

Гистологичесиие исследования сеuенt>и:ко:в я;цовитш:: 

амеИ :в природе и ш1тошiина. Гистолоп1чесю1е мето,ц."' 1:1сс11е

~В1UЦ1Я по~овой функции ж1111oтfl/iX HВJJIILlll пра»~не1U1е и npa 
~s1чвв111~1 раЗuв~вiя реnтИJtий ( Даревск~~, 1960; Краснова, 
1961; Ча.u-Кьев, 1967; Бруmко, 1968; Земдянова, Wакеев,1970). 

" Изучав сезонные ~амевен.ия хода сnерuатоrенеза у га

~~1, rюраы и эфы;кы nриви..аем за основу оt~йпость пpo

Jie.cca, OПICAHf11JI А .А. 3а:варЗ14В.Ь111 14 .цр. (1954)' Е .Pooep~llCOll 
J: ip.(I962) 1 в .r.~:пе.сввиыw (1963). 
• Г_8iЦIИС1: 1 l'~За 1 эфа ПрИВ8.ДJ181\В.~ К Ц1HiЛJ.\q&cИJ ра.зео-
РllЩИМСЯ u1102на11, i'.8. AJIИ 111их ~.арап'fерн! оме на фfia ак10-- · 

iос!,·и похов• Иам1вевие вас~ 1 ра~меров rовАА 1 а tап~е 
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нх гистолоrичесной струвтуры происходит noqтil одновременно .. 
В летние месяцы ( июнь - август) семенниии нахом~ся в сос·· 

тонюш поноя. Они отдuчаютсп минимальным :вsсоы и инантива

цией спермиогенного эл.итешш. Активный сперматоге:неэ дос1·и·· 

l'ает пина весной ( мup·r - май), но подготовка R не.ыу начи
нается с осени. В этот период про4есс сперматоrенеsа, нак 

правило, доходи·:r до стадии образования сперма·rид. В таиоl4 

состопшш гонады могут пребывать до нас1·ушнJ ния олагоприА'l'" 

вых ДШ! дш1ьн\') Ипнн•о разлит шт .У сло:виИ. Иногда у :всех видов 

эмеfi! Е а~'О время продуцируются спермат03оиды, ноторые за·· 

полнnют не '.rолъно семенные канальца, но и эпидидимис. Это 

uод•rвершдае·:r воаможность осепнего спариnвнин, отмеqанное 

визуально только у па.лласова щ.111011ордника в sьгус·rе -
сентн6ре( Папоротиuй, 1950; Богданов~ 1965). Осеннее спа
ривание, на нзш взглнд, не eoпpo:&oJiдae·rca ош1одотворение11, 

так кан размеры фолликулов саман :в этот пор11од небольшие. 

Внсенне-леrняя актинацин гонад - продолжение и за

вершение осенней. Uериод 8ктивного сперwатоrепезв еще не 

определяет вры..юJ:iи спари:ваюш ю1вотных 9 которое зависит 

от состоя1:1ия придатr.а и вы ноµ,нщих нуте й, где спf:! рматоsоиды 

сохра1:1яшся до середины июня. 

Опережение разюи·ин ноло:вых продуитоЕ е::i!.щов и рас-· 

тянутос·rъ периода аитивации гонад Сi111ологически. целесоо6-

раsны, так кав ато позволнет всем саикаu быть оплодотворев

ныии. Более ра11.нее co:ipeвaю1tJ половы~ продуктов у саьцов 

объясняется rвм, что они р~ньте самок выход~т иа зимовок 

ri, с11едователъно, ш~ачителыю оол:;,ше ;10д1шргаю·.rся 1юздей-

стиию риешних к1орuв, с7иuунирующих половую антивность 

(теыnерu~ура и све~). Раврыв • соврвъавии сперматоноидов 
и яli!,1нк11е·1·ок ш;еtJой исже'l' ·нес1(слыrо сонращатъся за счет 

бурноr·о разЕи~нш 'j{J.11диRулов J• нредову11ящнншый период. 

Созр~ в1:ншu половых продунrов у особе~ одно~ 11оп;улn·· 

!(ИИ Эa!J\1r.l\'l' C'f ьо:о1}/j(;'Гб, yriитaHHIJC'l'i! 14 ИВДИRИД;filJ!ЬЕЫХ 

свойств пргвниэма. 

0CrJ6t.нiНr)l:'1bll фуН!\цiЮНИРОЕ8НИИ IIOJJOBЫ!. 118JH't3 н:впнет

ея пе рио;11иче (:к св че f•e ,довав.~У :в раэв1и·ии с•1:ромы и парен:< и~· 

мы~ Пнрмоn депрессии rонв~ хврвитвриэуетrн ненотороl UИ!Ш-
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:1щф1ей соеди11ю:ел:ы10т1щ1:·ш:r. с,:r::;мuн·rов дzел:оэ:с;. В мо~:tат 

усюнншого све1та:rогенеэа a·.ro:r носыщшнт разви·r у~t3реш10. 
В_отиошеииh мос~а образо~ании половсго гормона 

(ы1дрогена) в сеt:сншшnх шюшн1 ученых расходш·сн. Так, 

одни исследователи (Борхард·.r, Лр:аь~, Люпшитц; по Слоdоди

ну, I939) :uыраuот:ку андрогенов свнзьшаюr с 101етн.ами J!o йдм
га 1 другие же ( Немило-в; по Сурv.но:вой, 1957) - с сеиеюш~t 

эпител.11ем. По нашш: данным, увеличение числа клетон ЛеН;~.щ

rа происходит в период угасания сперматогенеза и его прен

ращения. Это ставит под сомнение участие этих илетон в 

синтезе полового гормона. у эмей. 

В процессе сперматогенеза, про1·ены1шьм :воirноо6раз

uа, уменьшение количества нлетои разных генераций, прежде 

:ваеrо· сnерыатогоние:в~ идет путем снижения D них ыитоэо:в 

и гш6ели отдельных: 1шетоR. 

По1ю:вая антивность змей сопро:вождаетс,я эначител:ьцыы 

раэ:витием вспомогательных половых желез - эпидидимиса и 

полового сегмента почен; Сеиреторная деятельность придат

на ш nоло:вого сегыен~rа nоч:ен угасает no мере nре:кращевия 

. dперматоI'ене эа. 
В период половой активности специфич:есни изwевяетсп 

поведение живо'l'Ных. Весной ( всноре после поступления эмеИ 
из nрироДы) :в :вольера."'t и нлетнах можно наСiлюда!ri. брачные 
игрЬ!, I<Оторые t однако, не сопровождаютоя спари13аниеи. Ви-

. д~11мо. одного тоJtько созревания nоnо:вых прод~нто:в и l'о:rо_в

ностй Еы:Еодящvrх r~утей недостаточно для сnарюэания. В дан

ном случае может и:rрать ·роль плотнuсть эаседения змей, 

состюJ и вошiчес•r130 их пищи 1 особенности рельефе и т.д. 

Сре~и оq~вновенных га,1щ1п?. ноторые про:вели IJ :волье
рах необычно х.оllодную зиму 1968/69 г. ·' весной можно было 
наблюдать подобие браqных ИГР• Однако гонады Ю\: имели не 

свойственный данному периоду года низкий вес и не содержа·· 

ли сперматоsоидо':в~ Несмотря на стерю!ЪНОСТЪ самцов, отме
чены nопы~н• нопуJiяции, что доказывает стимулирование это·· 

• ro процесса нер:вно!! сис·rемой. 
·- Стеnевь Д(;lr~нерации nоловых же;~rеэ у степной' гадюки, · 

сре№,еаэиа•rсной гюрзы и nеач:аной 11фы находится :в прямой 
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зависимости от сронов содержания эмеi1 в неволе. Изменения: 

в семепюшах наступают через 2.-3 месяца жизни в сарnвнтари~п 
у змей, добытых нан вес1юйi так и осt:н1ъю. У~юнъш1:11н1е мито

эов и раэрущенне I'лето.к разл,птлх генераци-й вызываю:~:· су;rе

ние сещJнньп< кг.Ы''«л.ьцев. Нес~.ютрfI на развитие интерстициаль

ного исмпонента )!(елезы, вес гонад падает,. Зг.пустеваяиэ ее

'.:енных Rанальцев и угеличение стромы п]J1t, содер8.аЕю1 в не:sо

ле выражены сильнее, ча м :в природе в пери.од депрессип гонад" 

Альтера<r:и.вные 1 атрофические н сю~ермичесние процессы 

з се;.:еннинах nроявлнютсп у разных видов зиеИ при одних сро-

ках ссдсржанип в пе воле ш:Jоди:-ш1101ю, Боле~~ глубокие нарушонr'ш 

хараr,1·зрны для степной rщi.!!ЖИ и песчаной '-'i'Ыi шэнее - · длq 
ередноазаа·rсноН гюраы .. ~>! ncex трох Б ',1JЮ11 3!!.UИ еднничншэ 0 • 

осо6!! r~oxpai!Rmт е.нти.звостr се"бННОГР эпи ':·еюm даже после 

пpCJдOЛJi\Hl~9J1J~~нo i1 жи::зни :г во .JП: 1~ ргх r· './ 1.1:~-.11-~пх ;:;1лзоr.rннх." па.н 

пpЗ,J3i1J!.Og 13ес :rе.ла OC~l1 El6 1J\; ~1 f~,GJ.13H8i.O·Н:HJ ИЕ.Н H:J.~f,д.QT 1f':~эне.чr1·-·· 

~.z'ольн.о •. ~,ra.cгнsr.e .и црснращь:1йr~· нрсцес.са r.:п:;р~{зтогенrэз. с:в~:· - · 

эачы с исто1~1.sпием Жl"lВО!l'~.нп-:;} l(fJ~Popыe 1 не И!-~:;;:· дс~с~та:rоч:п .. ~х 
эпергетичGсннх :ЭЭJl~=tco:iзt пеJ;_сста.ю~~ 11~";~·г<:.~·.1 I1)1::.с:.·гт, подс~13;:._~> ; ~ лi~;k, 

н1:с Дегенерат~пзные измэ~та ·-~:~п :r:poиcx~.).i'~~~.r т~lГJ' r~ Р ~~.тн,:л-::··~ ' i1 ~1 

Ниrr'О"··гисто:~ ,:.:; ~!!ич.r1 с.1\~10 1~;J.;_,~:.лч71.а ваiнu1. нро !1есса. (~Пс:· ·" 

~'4.§...~Q~f&Ji~~~"~ .~-" Отдsлъныэ рн6Ьтu ~лноС; .·p.:-~:.-пi11JX. AJYEopo11 · ~аовг::~~;.;·_, 
r-Iзучения ШИI{"'"поэит:.·лэr. :-rх: БОш.ее1·В~и РНН. :·,! ~}ппт~рэ"~~·r~. I ' ooiIЬP~:t!fi. 

у обыпновенrrых гадrл~ (:3а~пt {[jго11ь~ :iY r~э~ Гui"~:~r·~· ~.I~;~:;9) 
и липидов у нобры ( Та гп , EJ66), 

У rадюю~, гюрзы и t:Jфi1 рэ.элитшй :rз р ~lсщ:еда:·i'•'п.ии ШJ;t·~ 

часщ,;х хюшчеснпх лешsстл и аппарн·:r.а Го;1ьдт.1 пР, оdаарущшо. 

Из НJ'КЛ6ИНОЕЫ'< ЮiCJIOT НЭJ!ООJ!ЬШему И:3М0Н9НЬl!') ПОДТJС.1,)?.:0На иш. 
В п",риод сперы<lто.ге неsа осеnыо и весной в ц1Jто1Jл01.зме гещ~?

нативяого эпитвлия, эпителии прид5тка и полового оеrмвижа 

ПОЧ8!{ содержание Hlli выссное о РасположеЕI!.6 ее :в рt).ЗЛ.ИЧНЫ:'f: 
нл~тна.х неодинатто:во. В rжежуточной TI{aюr и нлетнах Сертошr 
РНК вылвлнется с .паба. При эа'rухан11Jи сперматогенеза D сiешн~ 
юiна.х особей иэ природы и особенно из !1И'l'O!ШJIIRa оr{рнш 1:;щ1е"· 

масть сохранившихся нлето:и осдабевает, что; вероят110; с:ви~ 

детельствует о снижении содержания :в них РНl\ и заыед;ШRЮ! 
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синтеза 6ещiа. Интеuсюзность же онрасни нлетон межу;rочной 

~иани и Свртоли остается прежней. 

1Jа:нсимальны1.1 содержанием ДН!{ :в нериод сперматсгв-· 

неза отличается ядерное :вещество делящихся нле1:он. Уяеличе··· 

ние ФёJ1ьген-положительного материала происходит при ферми·· 

ровании голован сnермиев И3 сnерматид. Пдра ю1етоr\ Леt\1щгР. 

и Сер'l·оли содержа1' незначительное но:uичест:во зерен дrш. В 

семенном эпителии гонад. пребывающих летом в состояню,; п6ноя, 

и :в ост.а:в:пихся клетнах спер:.пюгенно:rо :-эпителия са~,що:в из 
неволи содер?.:ание ДНК стабильно. 

Полисахариды локализуются в оболочне семенника 11 

семенных нала.льце:z::, в стею:ах сосудс:в и :в межуточной час'i:и 

жел~зн. В ю1етнах гермин1.1тиваого эпи•rелия иитсыс1.'_-шэя ШИК-· 

nолсrжительная реющия наблюдаетt~я Р сшJ рматr.юJх и. гсто:в1:э.::: 

фор~~ирующт~хся сnермиеn. ШИК-гр1шулы в нап:>11ъцах пр1';;\нтпа 

располов:ены Е анинал:ьнсй чг.с1'И 1i.iliЭToп. При затр:и .'ш;~ спс;;р

иатоrенеза и падении а.нтивнос•rи 1·енератиЕной час'Iи гопвд 

содержание ШИК-nодоr.штелы1ых вещ:Jст:в :в со~;ц,.щштел.ы:1отна1шоli! 

части се;.rею:1ина. по:вышаетсн. 

Усиление а~~1·юшости щелочной ф•Jс :[А:> тазы ~ тнаш1х к11.-

вотных можно рассматриватъ нан повышош1е :D:ую:циоыалыюй 

антюшости нлетон ( Лft:.:<:3шмо.ва. Энгельгард~· , 1939; БыJ::о:в :и 

др., 1955). Во :время спериатогенеоR :;зысо1юй антишюстъю 
щелочной фосфатаэы харантеризуется 6а:.зsлы~ап 1!iем6ранэ. се

менных нанальцев и прида~rна семеюнша, полового сегмента 

почен, подлежащая соединительная тнань и сосудистая стенне. 

Неснольно слабее онраmиваются ме~~.уточные элементы, После 

оitончанин сnерматогеuеза w. при длительном пребывании змей 
в неволе антивность щелочной фосфатазы возрас-rает. 

Осно1шым местом СI{оnленин юпп11до:в в семенни:не служи"' 

цитоплазма ю1Р-тон Лейдига. Жиры в i1е6ольшом ноличестве от
мечаются в пласте и клетнах Сертол~. По мере увеличенип 

юrе тон Ле Ид.ига липидов стан о вит с я больше. 

Форма, расположение и ноличество стру1:тур аппарата 

Гол:ьдл:и в юrsтga:;: семенных нющльцев, nридатна семеннш;а и 

полового сегмента I!'JЧеи имеют свою специ(i:ику. Особ~шю хо
рошо пpocJie1!Иl33IOTCH сезонЕъш преq6разо:вания номпле~(са Голъ

№J1 в эпи·нзлиli придат.кв и поло1юго r,е1:мен•rэ. поче1:. В т:.риол 
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1ювышенной фуннции этих ю1аток аппара1· Гольджи r·ипвр'l'рutj.~

ровав. При пассивном cocтofiliии и особенно при атрофии клt:1 

тон наблюдается умsньшение и распад анпаро.та Годъджи. Do 
дученные результаты согласуются с данными Д.И.Насоно:ва 

(1962), Е.Ро6ер'l'иса и др.(1962), обнаруживших о.вязь иом
пленса Голъд.:ки с жизнедеятельностью сы~реторнuх кле·rон. 

Взrиявие неноторих фа1и:оро:в на ,сперматогенез ядови·· 

'l'.!ff..2Мti· Влияние ·rемпературы и света на сперма:rогс;нез 

холоднонровнЬЬс живо'l'НЫХ доказано· Е .Ф.Полинарповой (I9'+2); 
А.А.Войтневич (1952), !\ .Светозаровым 14 Г.Штрайхом (1940, 
1941) и др. 

Наблюдания подтвердили, что отдельные стадии спер

ыато11енеэа у песчано~ эфы с1щзаnы с определенноtt ТбllПflра

турой и ос:веценностъю. Аиивация гонад осеныJ. дохо_цащая 

до образования сперыатид, а иноГда и сперыатозоидо:в, в 

sиuний период при пониыr:~нии те1шературы и незначительно.1~1 

испоl!ьзовании света nр.tос;rана:в.11и:ваетсн. Весной, ноl'да 

животные часами подБергаютси действию солив чной инсоляции, 

процесс спериатогенеэа :возо6но:нляется. Последю1й эжаn спер

матогенеза - форuированиа :кивчиио:в - происходит при су11ереч-· 

вом и ночноы оорнзе )11.Иэни эфы и эаканчи.вае~tся к моманту 

.высоких летних температур. 

Результаты эксперимента с о·::леп.nениеы самцов подтвер" 

дили да~шыа о тоы, что r•of!aдocтuwyJiИPJJOЩaн рол:ь света осу·

щвст:1ЗJ1яется через зрительный анализатор ( Светозаров, 
illтpaltx, 1940). У животных, содержащJ.U:ся в клетках, 11е;цос-

1'а1'011 света вызывает подавление сщiрыатоrенез8!· Особенно 

rлубоки изменения » сеwеннииах змей, содераащ11i:хся :в те.11Но

'!'е. Более олагопринrно ;11,д~ рнзлития гене рати.вво1•0 uпи-телин 

содержание эыей в вольерных условин.:;с. Нару111ениff в сеюнши

ках этих особей св.аза.вы, на .:.ш :взrляд, с про;l(оJ1uтелъны11 

возде ltст:еием :высоких летних и яиэюа. зиыnих. 'fе11Ператур. 

J!и1•ературные данные (Смирнов, Шварц, 1955; Сuирно:в 

и Бойно:ва, l9б5; Itapnaчe:вa, 1968; .сокур, 1968) с:в11:детв11ь
ствуют о iroм, что содер11а.1tиа а11оерофтола в печени ~ошrо·~ 

яровных н:влчется п01~ааателе11 физяолоrичес1:юго соС't'ОfШИЯ 

организма и отр~жается на половоИ фун~ции ж~:воtзнх. Впер

-вые щюведенпоr 0~1ре деленl!е .. Бита мина А 11 не Чf.JНИ. ндoDli!rЫY. 
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змей о6нару~:ило, что n ш1·~uмниr<о ируuныз :виды змб й ( no6-
pa 1 гюрза) содерЕаТ 6 ·JJ~ьше :витамина, чем мелю1е (гадюки 

~l эфа). Кроме 'l'Ol'O, г.с6ра '' l'Юрза н~ !Jасходую:r витамин 

полностью. Это можно объяснить не тольно спе ц;,1финой 11ида, 

но и норью:вым рационом, не равноценным по содержанию !lI<Се

рофтола. Основной о6ъент ни·rания гадкш и эфы - новорожден

ные мыши 1 JIИшеннш~ витамина. Отсутствие витами.ва А у :взрос

лых мышей, выращиваемыХ в эмеепитоынине, свидетельствует 

о Нff6лаrополучвой нормо:вой базе ви~ария. Высоное содержа

ние аксерофтола у гюрзы и но6ры :все же не обеспечивает 

норыалъной фуннц11ш семеннинов. Существует пряная СЕЯЗЪ 

меж;цу уровнем накопления :витамина, с одной стороны, упитан

ност~ю и продол~ительностью 4изни вмей - с другой. Так, 

продолжительность жизни гадюк.и эфы нижв, чеu нобры и rюр

ан. 

Заключение 

Полученные наыи да11ные по иэ1о1енению индексов внут

ренних органов и веса животных :в природе и неволе, гисто

:.11оr·ачесю111 • цито-г1~1стохиыич, 1ниы нарушеаия11 сеwенниио:в, 

u1ян1r1ю физических фаиторов на сперwатогенеэ и содержанию 

вiжамина А :в печени змей tюэволяю'f сделать заключение, 

Ч'fО при существующих условиях соде.ржания ндо:витых эыеl :в 

п•~омвике Ивс'fитута зоологии и паразитологии АН УэССР 

11вожяые 'fOJIЬHo питаются, растут, линяют, продуцирую! яд, 
10 ·теряю'! способность и раэ14liожению. Главная причина, вы
sы:еающм пре1<ращение функции половых желоз и 6окращевие · 
ПJIOAOИ•M!8:Jl]iЯOO!R SИЭВI 8118Й - IС!Ощевие •И:ВО!ВIП, нao!y-

IIUll\88 .в резуnжаже боJ1езве 1 • ве поеоqе11Вос!1t 11opu.o:вoro 
рациояа, вот~рыl сообевво важев ;ltllЯ процесса разаноаев.ия. 

В nр1фоАВ fроотав nищв раввы:х в1до11 вwe/il вео~инаво:в 
• •эевяется по ~зояам ro№• JIJI11 среднеаа1а!l!оиоl r11pзs, 

наnра1&Вр, и о~ 11аоtях apeua nрвооnадащвм вкeмe!f'foll 
:в ооожавв корм&. я.11uися мицы, :в XPJrп - rрывунs ( 81-
вЯsоаа • . !96?). 1 орвАвеавиажовой ~обрн ( МW\'ее:в, 1969) 
:в рiэзµ.ъ!аже o;JJJooCSpe..sвoro коркпеная яа протя:аеиu 2-3 JJBT 
бв.иКп IUllaD раз'ВИ'ВВ.D'!ОЯ 1•01ачесnенвые опухо:u вицеrо 
оtде.1.8. вuеЧаuа. J!Jlя. степво~ rа~и в nеочавоJ вфы веоб~ 
xo:ir.имsl nв~евой 1011Поввв2 - ваоенокые ящериtщ, которЮt 

" 
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:в неволе они не получают. Таким образом, важен не толъко 

объем пищи, но ее видовой и качественный состав. Продол"· 

жительность жизни гадюк". и эфы равна пер~юд,у полного голо ·· 

дания животных или даже меньше его. Следовательно, онш жи~ 

вут ·· :в ШИ' :)!щике благодаря не рациональны:s условиям содер·· 
жания, а способности переносить дJ1иты1ьнав rолодашrе . 

Оназа:вшис:ь з естественной природной об~тано:внэ, sмеи начи ~ 

нают антивно питатъсf! и фующия семеннино:в nосста.навщ1ва" 

ется. Это подтвержлщнса сJrед.уюutим фантом. Среднеазиатс~rая 

гюрза и песчаная эфа после .3-4 месяцев лреоывания в волы1-
рах в июле 1967 г. быт.и :выпущены ·;: nрирол:v ~~ :выловлены 

э110вr, п онтн6ре. Их r.r:н!еШ!"1Е'~ ничем не о"'.uнчощю:ъ от гона)! 

особей ИБ природы . ~:· 

l{pщte то:rо J ОД!f8. Н3 П1)ИЧ :::н }Т,!ЭГ•ЗНЗР'JЦ~Ш гонад -
отсутствие D ащнэпитощш.r;е ·rг ·"''Уе !!НК пуТО"'НЫ~-: n сеэоню-r:

r;олР.Gаний '.rеrшврат ,уры 11 01, :~о;~ щ• '•·носn'п . \ с~· я • r.1-шт'1чное cp:n;<r
~r.a.шю зшзй н ;удобно / i.AJI по::;;Ч'~ н ·•;:, щщ, щн,, ~ :;'n,•}FJ'; !;O.i1 op 

жа.т:ь жиJJ1)тн.ых полуволыю 1' эо" }.ер<' ·~ . r1 бнэ~1 .,.r ,,. ".,"J ;.rat. ,:,;;:·~,, ., 

при этом - обшщ:ншя ~;Лоша~_с: !'! -: аr~ж«: ~, ' J-(·,- :•с: ,.., Щ\1JС» с. :г 
лет ~-:·~;,rх и эп~~н в_ ;r · унры!r ий , \J: fj ;1::'ЗРенп~~ .:--. ~}· ·"ШDС'~1·н. · ('""_~· / 

выбирать ueoCix o л.m'hIO ~tu T!Hitre P~TY J\· ., i1Jдl!mc,.;:ir:.E :1 r: 1· ·"'1 r1'!" 
нос~ъ . Сле.дуэ:r: ;-,rчиты?-~·"' "· т :·· ;с;>; n::тi/i';TOl:'!IЪ 3 ':.оо :м; ,." ·1 1•· J.ii' "' 

:вольеров и OOOTHOIU0fil ll' ПOJlO!' 

IеАнатоцмчестоа р ~;;1шч !€. ~ ·11 ~"'шш сеr::.е;г' .·'''" · 
чаеАIЫХ :видо:в s~~эti опреде .1и«Э':r: ц1 ве 11::·1:.,-)~ r• r:> r·'~ .' : !' ~~ :, :•е1~· 

иопулятивньrх органов. Среюшt! aбcom''~;y11 J: '!'''" "('' ''·А'ЭI: · 
ниио:в весной у степной гадюпи paFeIJ С 420 !' . -: .rн1 ,,. : ~>.31!"1~'- ·· 

сной 1·~зы -· 3 t908~ песчаной эфь• - D,?28. r.р с: ,:•1ш; [.! oп.!rior:·" 
~~ 5 - . l' ., те льны , :J гюрзы :в --6 раз ш1~;.е ~ че1.1 у гадrлт i; R'\'E, •СЭ~i: · 

фициент :вар11аци:1 Этого по1iазателя соотввтс'Г:1J;щuо р;:. лэ в: 

27;3'+ Р! 20%. . 
о Раэ:пичия в строении и размерах соытупитм:ышх ор · 

гано:в самцо;з зависят от их :вида и разш~ра .; Пев11сi~1 · rаюо;пi . 
отличаются разд:военноИ головной. . . 

2 .семенные нэ.нальца эфы большего диаметрr, .. ( 294 ~3± 
±9,36 мн), чем у гюрзы ( 186~'4,62) и l'aДJORt{ _(I?5:Ч,74). 
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'Аежуточные эле~юнты семеншша гадюки развиты сильн.ее. у· 
рuссматриваемьrх видов сущес:rвует достоверное различие 

в размере сперматозоидов: у гюрзы 60,7±I,33 мн, у гадюни-
48,2±оt94, У эфы - 7I,4±I,99. По ср1J.внению с :величиной го-· 
ловпи хвостолая нить варьируе~l' 6011ьте. 

3.В естествевньr;е условиях вес половых желез, почен, 
мира и 'l'еда змей подвержен сезонным но11е6аниян. ВЕ:с семен

НИ!!ОБ начинает повышаться осенью и достигает максимума ' 
весной. На:ибольший вес почен приходится таю.rе на весну. 
Вес тела .возрастает R осени. Еесно\1 между весом почек и 
семенников наблюдается прямая связь, r,!ешду весом жировых 

запасов и семенников - о6ра~иаR. 

4.В серпентарии динами1ш сезонных изменений веса 

гонад, почек, жира и тела r1.д0Dитых: змей нарушu.ется. Про

исходит части~;:ное или полное использование жиро ~ых наноп

леl!ий и падение веса животных. CI<opocт :r, этого про цв сса 

зависит от видовой принадлежнос1·и, розчера, упитышости 

!!i:Ивотных в моuент постуrurевин и:х из прщюды и п_родою~ите;;.ь

ности жиани :в неволе. 

5 .Впервые проведенный круrлог.оди'!ный п1стологиче cнXli.t 
анализ семенников пазrюлил J'Ста~1овить, что степная rад1~на, 

ареднеаэиатсная гюрза и песчан1:1.я эфа - ._~июшчески размно

жающиеся животные, у которых весенняя и летняя антивациrr 

гонад является продолжениыя и за.вершением осенней. 

6. Г ла:вная особенность функ цианирования се 11е ннинов
nериодиче ское чередование :в развитии соединительнотканны;: 

эле ментов и герминативного эпителия. Период спари:вани 11 

определяется напряженностью сnерuа·rогенеэа, наличие,11 спер

киов :в придатRе ссменнин'J. и семяпроводе. Благодари продол

жительности этого периода возможна наибольшан оплодотворя-· 

е1.юсть самок. 

7. Гистологический анализ 1юловых желе а позв(1лил 

установить, что наступление половозрелос1'и ядовитых аме И 

зависит от их видовой принадлежности. У стопных r~дюн 

она отмечается при длине тулов11ща самцов 3CJ5 мм, са;,ю1: -· 
292. Маt::со!Зое 1;орм11рование спермэтозоидов и брачный период 

охватывают .вторую r.олошшу марта - V.iiJHЬ. Период поr.оя го

iрд пр;t,'{ОД!·' и:н на июль - август. Но ван полна cnFJ рrй.тог:о не-
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за начиныJтся в сентнора. 3tА6рионы раэ:ви:ваю~ся :в июне -
а:вгусте. Рождение 1..1олодых: растянуто с anrycтa 110 оентяеiрь. 

в. Поло:воэрелост:ь среднеазиатсной гюрзы из Турн- · 

иевии наступает при дл1анб тела саr,щов 650 •щ, саман - 805. 
Зредые половые илетш11 в изобилии появляются в апреле - мв.1:1. 
Угасание спер1.1атоrенеза наблiодается в июне, . отнла;цна яиц -
:в июле - августе. А11ти:вность сперuиогенного эпителия воэосi

но:вшнз1·ся :в ноябре - денаоре. 

9.Самцы песчаной эфы стано:внтся nодо:воэр~лыыи при 

длине туловища 400 :.щ, саьши - 429. Спар11вание змей проис
ходит :в нонце uарта - мае. Воэооновлеiше сперматогенеза 

отмечается в оитя6ре. Молодые особи поя:вляются в июле -
августе, 

10. При содержании в невощэ гонады изучаемых видов 
з111ей пренраuщют фующионировать. в 1шх наблюдаются алие

рати:вные, атрофические и снлеротичесние изиенения, степень 

раз:витин ноторых . зависит от продолжительности жиэни в сер
пентарии. Обнаруженные нарушения осо6енно гду6они у гадтон~ 

и эфы. 

II. цито-rистохимические изыенешш со-itеннинов выра·-

жаются в снижен,ии PfiК в нлетнах спермиогешюго эпитsлия, 

повышении аитивности щелочной фосфатазы и увеличении ноли
чества ШИК-положительных веществ и липидов в иежуточноtt 

ткани~ ДНК :в сохранившемся сnерuиогенном эпителии остаа~r

ся 6еэ изменения. При ослаблении аюивности герминативного 

эпителия и эпителия придатна происходит поличественн~е 

уменьшение и распад элементов аппарата Гольджа. 
12. В природе отдеJ1ьные этапы сперматоtенеза у пес

чаной эфы связаны с опредеJiенным сочетанием т1:1мпературы и 

освещенности. В вольерных условиях выбор npe дnочитаемщ · . 
температур и освещенности летом и зимой может быть достиг

нут путем устройства rлубоних ярусных укрытий, позволяющих 

избегать избытна тепла и света летом И резного охлаждения 

зимой. 
13. Содержание витамина А в печени изучаемых змей 

неодинаново. У с>ьлее мелних . видов ( степgая, о6ынно:веннап 
rадюни, песчаная эфа) его меньше<: в среднем 3,3:t:I,or; 
3 1 3±0,70;4,б±О,94 мr% соответственно). У гюрзы и нобры 
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· 9,в±r,82 и 184±4,5 ш%. Ко:пичес..r:во ансерофтола не :влияет 
аепосt~едст:венно на nроцеса спврматоrенеэа, но сущес~:вJет 

_nрпиая сDязь uежд:у содержанием.витамина, с одной стороны, 

я упи~анностъю и продолжи~хельностьm жиэни змей - о другой. 

14. Пре~ращение фунuции гонад.У ядовитых: а~ей D 
·рарпантарии происходит, гла:вныъi о6разоu, в реэулиате чсто

. IЦ6Ю4~ ;;;и:вотнш, :еыэ:ванвых не полпоценностьrо 11орыо:вого рац1ю

па1 ~олезвями, а таю:е отсутствием· требуемнх ус.nо:вий теtшв

. ратурн и ОСВ6Щ6ННОСТН :в разные С'ЗЗОНЬI года. 
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·· 2. Неко1?орые цито-·гистохимичесюи реакции :в се?iеп

вииах rюрэы. стеrJ..1:1ой гадю!:Ш и эфы в природа и uеволе. 
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3. Содержание Битамина Л :в НА 'ЮIШ ядовиты:;. з~ей. 

В· об, 2Ядовиrые животные и их яды { !Латерналн Сре;цнеазна:r-
своtt ионферев.ции I-3 онтяdрн 1968 I'.) ~ у;:-· о · 

!.j." Ра<шножевие степной rад!!ЯШ• В с6. 11 Пдо:ыи·~1.:э жкво~

. вые. и их ады ( Материа..nы Gраднеааиатсвой конфереnц1ш: I-3 
щи•f(бря I968 r.) 11 \ 19'70 ( в соавторстве с 1л.И.Фоышюй). 

5. К раам~о:Л1:1эш1;ю гюрзы :в условwях серпентарии. В ccr. 
11Мат6риалы Второй вауttноИ 11онq,,sренцю1 ыо.Jщ1шх, учев.ых У;:;С~Р. 
Бmо;ц"н&.унv." - в печдти. 

6 • .Вщмнн1е · rе1.шsратуры и осJJещюшости на nроце се 
сnериатоrенева у ,nесчааой эфы. В сб. "f~rпершалн Втuро!! 
науч-нGй Еон(!Jеренuии 11.юлодых учены.1{ УзССР .Бпол.вауии 11 -

:n 11е9ат11, 
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Ооиоввне nо~ошевия рабоtы долокены ва ХJП ~ ХУШ 

uонфереsЦ1'1ях ыоноднх учешп. к аспирав1ов Иыож~~ута зooлo
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