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шелшоппяпа Астаурова П0 искусственному партеногенезу у тутового 
елкопряда в ряде опытов по термоактивации процент вылупления

иск очень высок, достигая 82, между тем как при одХ, „„„
очень вмок° Ля я"»'”™ ак™°ац"и Че™ процент вылупления личинок

Для цитологического изучения Астауров активировал грену бабочек 
обнаруживающих наибольшую склонность к партеногенезу Ш,— 
материала опыта фиксировалась через короткиеТроме^ 

пературГнГ^ ДЛЯ К°НТр°ЛЯ и сохранялась в умеренной тем^ 
Xj пигменТипо^^ 7 аКТИВации Астаурвв Устанавливал по коли- 

Q у пигментированных яиц в контроле, процент оживления—по кп™ 
«*™o~ изучена грена опыТв 

и Iva , давшая высокий процент активации_ 44 7 и Q/г '
НО низкий процент вылупления-8,2 и 10,2.а также грена о™

ГреНЙ послеДнего опыта сохранялась в температуре 18—20°' 
ДІ у ая половина служила для фиксации и оставалась в точрш» ч/ ~ ’ 
в температуре лаборатории—26—49 %ставалась в течение 34 часг 
был перенесен в температуру 18 20°5 Пп ЧвГ° °СТаТ°К °Т ФиксаЧии 
P3Tn.nL,, температуру IS—20 . При сопоставлении процента акти- 

ц ии вылупления в контроле и остатке от фиксации (цифровая табпгпа) 
ясно бросается в глаза влияние высокой температуры на сильное vno48 
чение количества непигментированных яиц (56% вместо 15% в контрол™'
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Совершенно ясно, что процент яиц, приступивших к развитию, в обоих 
случаях один и то же, поскольку вся грена активировалась одновременно. 
Но высокая температура и сухость воздуха сказались на ее развитии: 
последнее остановилось в ряде яиц до образования серозы. Какие именно 
патологические явления при развитии препятствовали нормальному обра
зованию бластодермы в большом проценте яиц этого опыта, удалось выяс
нить путем цитологического их изучения.

Изучение первых этапов развития этих яиц (ДАН, XXVII, № 6,1940,) по
казало,(что термоактивация нарушает ход нормального деления созревания, 
редукционное деление выпадает, выделяется только одно направительное 
тельце и в пронуклеусе сохраняется диплоидное число хромосом. Поэтому 
(казалось бы) развитие этих яиц может итти вполне нормально, ибо после
дующего удвоения числа хромосом не требуется. В действительности нор
мальное дробление в опыте CV нарушалось образованием большого 
количества двуядерных бластомеров. В дальнейшем это привело к обра
зованию тетраплоидных ядер. При повторении этого процесса образова
лись октоплоидные и гигантские ядра. В ряде яиц через 20 час. после 
активации наблюдались только гигантские ядра, иногда только одно ядро; 
такие яйца дальше развиваться не могут. В большинстве же яиц поли
плоидные ядра наблюдались наряду с диплоидными. С увеличением числа 
хромосом темп деления ядра замедляется, а потому наличие в яйце ядер 
с разными числами хромосом нарушает синхронность их деления, что 
вызывает их неправильное распределение по яйцу и преждевременную 
миграцию отдельных бластомеров к поверхности. Чем больше разнообра
зия в размере ядер, тем больше преждевременной миграции бластомеров. 
Это приводит часто к образованию только группы клеток на микропиляр- 
ной стороне яйца, а в лучшем случае—к очень маленькому, неправильно 
расположенному и неспособному к вылуплению зародышу.

Образование маленьких зародышей на микропилярной стороне яйца 
наблюдалось на большинстве яиц опытов IVa5 и IVa7 (на 35 яйцах из 38 
на стадии диапаузы), хотя развитие этих яиц проходило при умеренной 
температуре и полиплоидных ядер при дроблении и преждевременной 
миграции отдельных бластомеров не наблюдалось. Здесь отхождение бла
стомеров к поверхности начинается одновременно, но часто в то время, 
когда они распределены только в передней трети или половине яйца. 
Вследствие этого образуются маленькие зародыши, но эти яйца могут 
быть хорошо пигментированы и желток в них правильно разбит на клетки. 
Поэтому вполне понятно, что в опытах IVa5 и IVa7 при очень высоком 
проценте пигментированных яиц процент вылупления был низок и что 
процент вылупления в опыте CV вдвое ниже процента хорошей пигмен
тации.

Только вполне правильное образование бластодермы обеспечивает 
в партеногенетических яйцах развитие нормальной, способной к вылупле
нию личинки. Это доказывается тем, что процент правильно развитой 
бластодермы на цитологически изученных яйцах совпадает с процентом 
вылупления зародышей.

При цитологическом изучении отложенных неоплодотворенных неак
тивированных тетраплоидных яиц было обнаружено, что из 104 яиц 12 
приступили к развитию спонтанно. Тетраплоидность этих яиц обеспечивала 
сохранение пронуклеусом диплоидного числа хромосом после выделения 
двух направительных телец. Несмотря на это, на двух яйцах из трех обра
зование бластодермы началось в то время, когда бластомеры были рас
пределены только в передней половине яйца.

Таким образом наличие диплоидного пронуклеуса как при спонтан
ном, так и при искусственном партеногенезе еще не всегда обеспечивает
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МЫМ условием0является правит шое *б ВЫлуплению личинки. Необходи

при развитии яиц воХікТет боі^ темпеРатУРы и сухости воздуха 

приводит не только к резким нарушениямЧество полиплоидных ядер, что 
стодермы, но иногда и^ол^То^^ образования" бла-

емпература может, видимо, вызвать какие тп ™И ЯИЦ' МеНее высокая 
физиологического состояния яйца котовые иоИЗМеНеШ1Я ноРмального 
полиплоидных ядер, нарушают правильное’ пРив°Дя к появлению 
И вызывают преждевременное образована б^ бла^омеров
бластомеров к поверхности, когда они (Т' MHrPa™
части яица),'чТоведеткоб д Распределены только в передней 
нию зародышей. Р маленьких, неспособных к вылупле-
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