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Ь. Л. Астауров вызывал партеногенетическое развитие неоплодотво- 
ренных яиц тутового шелкопряда разработанным им методом термоакти
вации. В некоторых клонах, особенно склонных к партеногенезу, этим 
методом побуждается к развитию до 98% неоплодотворенной грены. 
Из этих яиц развиваются только самки, между тем как при других акти
вациях и при спонтанном партеногенезе вылупляются особи обоих полов, 
но с преобладанием самцов. Астауров предполагал, что развитие при 
термоактивации только самок, повторяющих генотип своей матери, можно 
объяснить выпадением редукционного деления, но окончательно выяс
нить этот вопрос удалось только цитологическим исследованием первых 
этапов развития этих яиц.

В работе по цитологии искусственного партеногенеза у тутового шелко
пряда (Фролова), где изучалось развитие яиц, активированных Н. К. Коль
цовым 10%-ным иодом в ио дистом калие и другими химикалиями, а также 
в других немногочисленных цитологических работах по спонтанному 
и естественному партеногенезу описывается нормальное деление созре
вания яиц с выделением двух направительных телец. Дробление этих 
партеногенетических яиц начинается с гаплоидным числом хромосом, 
между тем как для нормального развития зародыша необходимо диплоид
ное число. Удвоение числа хромосом происходит обычно путем образова
ния двуядерных бластомеров с последующим слиянием ядер, часто уже 
на стадии нескольких бластомеров; поэтому лишь в очень небольшом 
проценте яиц развиваются нормальные, способные к вылуплению личинки.

Самая существенная особенность в развитии яиц при разработанном 
Астауровым методе термоактивации состоит в том, что после окончания 
деления созревания пронуклеус сохраняет диплоидное число хромосом, 
поэтому для нормального развития этих яиц устраняется необходимость 
последующего удвоения хромосом. Сохранение пронуклеусом диплоид
ного набора хромосом обусловлено выпадением редукционного деления, 
как это и предполагал Астауров; происходит только” одно деление созре
вания, которое соответствует эквационному делению и, следовательно, 
выделяется только одно направительное тельце, соответствующее второму.

Первое деление созревания у бабочек может осуществиться только 
после длительной подготовки, которая продолжается с момента откладки
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дить хТ плас™"м; аа"м "Ч™ сеетривских хроматид начинают от™ 
■ ’ “л"“»«"а’ яминка остается „а месте и ноадме

Опыты по термоактивации производились Астауровым на гпене извне 
ченнои из зрелых бабочек, но были проверены и на отложенной гневе- 
описанпИЧ-еСКИ ИЗучалась и та и другая. Термоактивация нарушает вышеописанный нормальный ход деления созревания, вь^ваяТтягиваХ

Фиг. 1. Фиг. 2 Фиг. 3.Фиг. 1. Изменение в структуре и 
анафазы при нормальном делении и ХТЛнин РТ П0СЛб 0Тклацки яйЦа До стадии 
час же после откладки яйца^оЙ'щели^Тк тетрады в веретене сей-
в плоскости экватора. Ъ— Вид на ту же ІХ’™™ ’ и РедУкЦионная, лежат 
эквационная щель направлена параллельной не™™ с~ПовоРот тетрады на 90°; 
экватора, d—Подготовка к образованию элимиияпип?6™’ РецУкЦионная—в плоскости 
тетрады разделена на три части Стадии г прй™ пластинки: каждая половина 
разделение тетрады на три части начинается во впрм еЛЬН°С™ “е ^Ще^Ует. так как из средней части = поворота на 90°. е-Образование
Фиг. 2. Анафаза деления созревания^ яйце = ЗО^минТ’
іетрады разошлись по эквационнойптрпи mA™ ₽ 2 30 н’ после активации.

полюсам. Пунктиром обозначены * противоположнымФиг. 3. Анафаза первого1 дробления в яйп₽ ZP веРетена- Увеличение 1150.
Ср~х' Контура веретиа

веретена, что, видимо, препятствует повороту тетпап ня оп° т л лию элиминационной пластинки без Е У ° рад а 90 и образова- 
ществиться не может P»<W™ Деление осу-

отходит вглубь яйца в то местоХтив^ пронуклеус
яйце он встречается со спермием.' Р - , Д в оплодотворенном

Подобный тип деления созревания был установлен с поп™™

даемый впервые*. Не°быЧНЫИ для бабочек тип Доения созревания, наблю- 
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Диплоидность пронуклеуса и единственного направительного тельца 
фазахУпеТцвогоЛпппбПРИ НепосРедственном подсчете хромосом на шести про- 
вХноРш ™ дРобления и в стольких же делениях выделившегося напра
вительного тельца, а также путем измерения «покоящихся» ядер дроблё-НеЛмот™ ЯДеР ПРИ Дроблеи™ ни РИЗУ не нХюдало^ Д₽ 

есмотря на диплоидное число хромосом в ядрах дробящихся яип 
хромосомы их имеют совершенно несвойственный для соматических ядер 
характер мейотических диад, а именно: вместо 56 палочковидн™^ 

обнаруживающих парного расположения, наблюдается 28 диад, 
анафазах (ZrVV^ ДеЛвНИЯ ядеР-профазах, метафазах, 
анафазах (фиг. 3). Такое же парное расположение укороченных хромосом 
^летка?егТсеВнип°ФПоХ 3ар°ДЫша’ видимо’ 0110 сохраняется и во всех 
клетках гусениц Постоянное парное расположение хромосом столь 
необычное для бабочек, можно объяснить как длительное сохранение конъ- 
ХаеХХР:=яВеСЛеДСТВИе В™адеНИЯ РСДУПЦионного деления. Этим же, 
конечно, объясняется и меиотический характер хромосом—явление 
наблюдаемое впервые в соматических клетках у животных ’

Сохранение соматическими хромосомами характера мейотических диад 
: ™” 1,3 того, что первое деление Ереван™
у утового шелкопряда является редукционным. Вряд ли такое тесное 
логичн™ М0ГЛ° бЫ ТЭК Д0ЛГ° сохРаняться между сестринскими, а не гомо- 
лоі ичными хроматидами.

Т0ЛЬК° ПРИ вьшаДении редукционного деления 
ич ГРгГ’ХраШ™ в яицАе все материнские хромосомы; последнее ясно 
в его onZxT ДаННЫХ АстаУрова’ так как партеногенетические самки 
в его опытах по термоактивации повторяют генотип своей матери.
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