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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА МЕЖРОДОВЫХ 
ГИБРИДОВ ПЕКИНСКОЙ И МУСКУСНОЙ УТОК

Экспериментальной разработке вопросов, касающихся эмбриогене 
за гибридных животных, посвящено чрезвычайно мало работ. Большая 
часть их проведена на низших формах позвоночных. Исследований, по
священных изучению эмбриогенеза гибридов высших позвоночных, нам 
обнаружить в литературе не удалось. Правда, в сообщениях ряда совет
ских и зарубежных авторов |4, II, 16, 18, 19, 21] встречаются отдельные1 
фрагменты эмбриологических исследований, однако круг вопросов, рас 
сматривасмых ими, крайне ограничен.

В Зоологическом институте АН АрмССР проводится работа, ста
вящая целью последовательно и по возможности подробно изучить осо
бенности развития гибридных форм, проявляющиеся в интенсивности 
роста, морфо- и гистогенезе и некоторых биохимических показателях 
обмена. Настоящее сообщение посвящено анализу изменений, обнару
женных нами в процессе морфогенеза эмбрионов и динамики роста их
внутренних органов при отдаленной гибридизации двух видов уток: пе
кинской (Anas platy rhyncha) и мускусной (Cairina moschata). Изучению
подверглись эмбрионы, начиная с 8 суток инкубации до вылупления*.

Инкубация яиц показала, что сроки эмбриогенеза гибридных и ис
ходных форм, как это было отмечено в работах Калина [16], Рудолы]
[19] и А. А. Чилингаряна [14], неодинаковы. Эмбриогенез гибридов от
прямого скрещивания ( 9 пекинская) длится 28 суток, в то время как 
реципрокные гибриды ( 2 мускусная) вылупляются лишь на 30—32 
сутки инкубации. Указанные различия обуславливаются с одной сторо 
пы неодинаковой интенсивностью процессов роста эмбрионов гибрид
ных и исходных форм, с другой-—доминирующим влиянием материнской 
формы. По обеим показателям интенсивности роста и продолжитель
пости эмбриогенеза,—можно отметить определенное тяготение: в груп- 

ине прямого скрещивания к пекинской утке, в реципрокной группе —к 
и мускусной.

В связи с этим нам кажется интересным рассмотреть вопрос, каса 
о ющийся появления и развития пигментации оперения у гибридных эм 
б брионов. Этот признак, несмотря на его чисто внешний характер, во 
м многом определяется глубокими биохимическими и физиологическими

Количество эмбрионов по группам составляло: пекинская утка — не менее 
3 на каждый возраст, мускусная утка и гибриды не менее 2. При вылуплении 
количество исследованных утят колебалось н пределах 25 - 34 голов.
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особенностями животного, обладающего пигментированным покровом, 
что в свою очередь обуславливается наследственной основой его. У 
гибридов пекинской (непигментированной) и мускусной (пигментиро
ванной) уток в ряде случаев отмечается черно-белая (пестрая) окраска 
первого покрова с различной степенью распространенности пигментиро
ванных участков (смешанная наследственность). Кроме этого, выделя
ется тип пигментации, несвойственный ни одной из родительских форм; 
черная окраска различных оттенков с переходом в красновато-коричне
вую с переливами (слитная наследственность). В последнем случае клюв 
и лапки оказываются окрашенными в серо-черный цвет, в отличие от 
первых с красно-оранжевой окраской клюва и лапок [13]. Как показали 
наши исследования, истоки этих различий обнаруживаются еще в про
цессе эмбрионального периода жизни гибридов. Первые признаки пиг
ментации эмбрионального пухового покрова у мускусной утки проявля
ются начиная с 14 суток инкубации. К концу 15 суток пигментирован 
ные участки располагаются двумя довольно широкими и длинными по
лосами по обе стороны от линии позвоночника, несколько более широки
ми и короткими полосами по бокам туловища и на хвосте, оставляя не- 
пигмен।ированными участки пухового покрова по спинному хребту, 
брюшку, на шее и голове. Далее пигментация, распространяясь в каудо 
краниальном направлении, захватывает затылочно-теменную область и 
надбровия. После этого начинается процесс интенсификации окраски и 
расширения площади пигментированных участков. К 19—20-м суткам 
инкубации процесс развития пигментации у мускусных уток завершает
ся. В реципрокной группе можно отметить полное отсутствие расхожде
ний как в сроках появления, так и в интенсивности развития пигмента
ции пухового покрова, по сравнению с эмбрионами мускусной утки. В 
группе же прямого скрещивания наблюдается задержка в появлении и 
развитии пигментации: у 14-дневных эмбрионов мы нс смогли обнару
жить признаков появления пигментированного пуха, к 15 суткам инку
бации эти признаки появляются лишь у 50% особей и только к началу 
16 суток можно констатировать нормальное развитие пигментации пу
хового покрова. Это свидетельствует о доминировании материнской ли
нии ( пекинская утка), задерживающей развитие пигментации у гибрид
ных эмбрионов в группе прямого скрещивания, несмотря на то, что эм
брионы указанной группы имеют более короткий период развития, чем 
эмбрионы реципрокной группы или мускусной утки. Однако в типе пиг
ментации материнская форма не во всех случаях доминирует. Если в 
реципрокной группе доминирование материнской линии и по этому приз
наку проявляется в полной мерс, то в группе прямого скрещивания мы 
этого нс наблюдаем. Свидетельством тому служит наличие среди гиб 
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, двух типов 
пигментации: в одном случае уже описанного выше, а в другом—харак 
геризующегося появлением обширной пигментированной области на 
спинке с распространением на боковые участки и голову. В данном 
случае определяющим началом, каи видно, является отцовская форма,
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проявляющая свое влияние в большей или меныней степени в зависимо 
сти от подбора пар при спаривании (рис. 1).

Определенные различия между зародышами гибридных и исходных 
форм обнаруживаются и в их морфогенезе. Морфогенез пекинской утки 
достаточно подробно описан рядом авторов [2, 10], поэтому в настоящем 
сообщении мы рассмотрим лишь те стадии его, где наиболее отчетливо 
проявляются различия между исходными и гибридными формами.

Рис. 1. А — развитие пигментации эмбрионального пухового покро
ва у гибридов реципрокной группы. Возраст эмбрионов (слева, на 
право): 11, 15, 16, 17 и 18 суток. Б —два типа пигментации эмбри
онального пухового покрова у гибридов прямого скрещивания.

Возраст эмбрионов — 20 суток. ’/« натуральной величины.

К началу 8 суток инкубации эмбрион пекинской утки приобретает
первые признаки, характерные для птиц. Заканчивается ормирование
ротовой области, зачаток клюва имеет уже специфическую для ранних
-стадий развития форму. Носовые отверстия представлены в виде углуб-
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лений, наружный слуховой проход сформирован. Закладки конечностей 
достаточно четко расчленены на отделы, обнаруживаются первые при 
знаки различий между крыльями и лапками. В дистальных отделах ко
нечностей намечаются закладки пальцев, три на передней конечности 
и четыре—на задней. В глазах появились склеральные сосочки. Вес 
эмбрионов составляет 0,326 г. У одновозрастиого зародыша мускусной 
утки наблюдается картина, свойственная более ранним зародышам пе
кинской утки. Начинает формироваться ротовая область, несколько уве. 
личены: фронтальный выступ, парные зачатки верхней челюсти и вис
церальные дуги (закладка клюва). Конечности имеют форму уплощен 
ных лопаточек с едва намеченными изгибами в будущих локтевом, пле 
чсвом, коленном и тазобедренном суставах. Глаза интенсивно пигмен
тированы, образованы зачатки век. Зародыши весят в среднем 0,190 г 
Эмбрионы реципрокной группы в это время находятся на этой же ста
дии развития, которая соответствует 6-суточному эмбриону пекинской 
утки. В группе прямого скрещивания морфогенез доходит до несколько 
более высокого уровня. Верхняя челюсть и висцеральные дуги лучше 
развиты. Зачаток клюва сравнительно больших размеров, однако не 
имеет еще характерной формы. Входное отверстие в носовой канал пред
ставлено в виде щели. Висцеральные щели редуцированы. Зачатки век 
еще малы. Появился очень небольшой зачаток мигательной перепонки. 
Дистальные отделы конечностей уплощены, однако концы их имеют все 
еще округлую форму, закладки пальцев еще не намечены. Вес зароды
шей—0,22 г. Эта стадия соответствует 7-суточному зародышу пекинской 
утки.

К началу переходной фазы развития зародыша пекинской утки 
(10-е сутки инкубации) эти различия в морфогенезе усиливаются. За
родыш пекинской утки к этому времени имеет уже значительно увели
ченный клюв, в связи с чем рорма головы принимает характерный дляэк
зародышей птиц вид. Веки уже достаточно хорошо развиты, глазная 
щель уменьшена и нижнее веко покрывает все склеральные сосочки, чи 
ело которых увели*Н1вается до 16. Задняя конечность имеет вид харак
терный для водоплавающей птицы, пальцы хорошо развиты и между 
ними имеются перепонки. В передней конечности пальцы резче обособ
лены. появилась вырезка между первым и вторым пальцами, намечается 
отделение третьего пальца. Тело зародыша покрыто закладками пуха в 
виде бугорков, которые располагаются тремя рядами на хвосте и пятью 
шестью рядами по сторонам от линии позвоночника. Краниально они 
распространяются лишь до основания шеи, голова, крылья и шея оста
ются по покрытыми пуховыми бугорками. Вес зародышей равен 1,356 г.
Морфогенез гибридных зародышей реципрокной группы и мускусной
утки к этому времени достигает лишь стадии, описанной выше для 8-су 
точных зародышей пекинской утки. Гибридные эмбрионы, полученные от 
прямого скрещивания, отстают от эмбрионов пекинской утки примерно 
на одни сутки. У зародыша этой группы можно отметить появление пер
вых закладок пуховых бугорков на хвосте и каудальной части спины В
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Рис. 2. Различим в интенсивности морфо1енеза у эмбрионов 
исходных и гибридных форм. Слева направо, пекинская ут 
ка, гибриды, полученные от прямого скрещивания, реципрок 
ные гибриды, мускусная утка. А — 8 суток. Увеличено и 3 
раза. Б — 10 суток. Увеличено в 1.5 раза. В 16 суток. 1 < 

натуральной величины.
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конечностях хорошо выражены расчленения на отделы и появляются пер 
вые признаки типичного для водоплавающих птиц строения задней ко 
вечности. Веки еще не закрывают (однако подходят близко) склераль
ных сосочков, число которых достигает 10. Вес эмбрионов составляет 
1,035 г. Указанные различия во внешних морфогенетических признаках 
зародышей гибридных и исходныых форм свидетельствуют о том, что 
фаза органогенеза у зародышей мускусной утки и раципрокной группы 
заканчивается на двое суток позже относительно зародышей пекинской 
утки. Однако зародыши, полученные от прямого скрещивания, уже на 
ггой стадии развития обнаруживают более высокую биологическую ско 
роспелость, чем зародыши указанных групп, отставая в морфогенезе ог 
зародышей пекинской утки всего на одни сутки.

К концу переходной фазы эмбриогенеза пекинской утки (16-е сугки 
инкубации) степень развития зародышей реципрокной группы почти 
выравнивается со степенью развития зародышей группы прямого скре
щивания, однако в целом морфогенез гибридных зародышей продол
жает отставать от морфогенеза зародышей пекинской утки. У 16-суточ 
ного зародыша пекинской утки голова загнута к брюшку, конечности 
согнуты, веки настолько развиты, что глазная щель почти закрывается, 
остается открытым лишь верхний участок зрачка, хорошо заметны че
шуи на ногах, вес зародышей равен 7,653 г. У гибридных зародышей в 
по время голова несколько менее загнута, чем у пекинских; нижнее ве
ко подымается выше середины зрачка, но не настолько закрывает его, 
как у зародышей пекинской утки; голова покрыта пухом, зачатки пуха 
на спине и хвосте пигментированы, однако пигментация у зародышей 
реципрокной группы, как уже отмечалось выше, лучше выражена, чем 
у зародышей в группе прямого скрещивания. Вес зародышей в обеих 
группах составляет в среднем 4,07 г.

В дальнейшем (в течение плодного периода развития) интенсив 
ность морфогенетических процессов у реципрокных гибридов начинает 
снова отставать, пс^ сравнению с гибридами, полученными от прямого 
скрещивания, и выравнивается с ними лишь к моменту вылупления, ко
торое, однако, запаздывает, как указывалось выше, на 2—4 суток. На
оборот, морфогенез гибридных эмбрионов в группе прямого скрещивания 
идет очень интенсивно, что обуславливается ускоренным темпом раз
вития зародышей этой группы в течение плодного периода. К началу 
периода вылупления (25 сутки инкубации) эмбрионы указанной группы 
выравниваются по морфогенетическим признакам с эмбрионами Пекин 
ской группы, уступая последним лишь в весе (29,2 г против 33,5 г в пе
кинской группе). . .. 7

Таким образом, и в морфогенезе гибридных эмбрионов ярко прояв 
ляется доминирование материнской формы.

Начиная с 17 дня эмбриогенеза (плодный период развития у Пекин 
ской утки) исследовались ростовые показатели важнейших внутренних 
органов, что позволило обнаружить целый ряд особенностей в интерьере
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эмбрионов гибридного происхождения и мускусной утки, отсутствую 
тих у эмбрионов пекинской утки.

внутренние органы эмбрионов растут с не одинаковой интенсивно
стью. Особенно четко эти различия в интенсивности роста проявляются 
в течение плодного периода эмбриогенеза. Обуславливаются они с од 
ной стороны временем закладки и интенсивного развития данного орга 
на, а с другой—интенсивностью роста плода. В связи с этим мы подраз 
деляем все внутренние органы развивающегося эмбриона на несколько 
групп [7]. В данном случае наибольший интерес представляет группа 
органов рано закладывающихся, интенсивно растущих в первую поло
вину эмбриогенеза, резко снижающих интенсивность роста в течение 
второй его половины и четко реагирующих на сдвиги в эмбриогенезе, 
возникающие не только под воздействием столь сильно действующего 
фактора как гибридизация, но и при значительно менее сильных влия
ний окружающей среды и питания [5, 6].

У эмбрионов уток к этой группе органов можно отнести головной
мозг, гипофиз, мезонефрос и некоторые другие. При анализе динамики
их роста у эмбрионов гибридного происхождения и исходных форм об-
наруживаются явственные различия (табл. 1). Относительный вес мозга 
эмбрионов мускусной утки на всем протяжении плодного периода выше, 
чем у одновозрастных эмбрионов пекинской утки. Однако при этом
интенсивность снижения относительного веса мозга также выше: за 
один и тот же отрезок времени (с 17 по 28 сутки) относительный вес 
мозга эмбрионов мускусной утки снижается почти в два раза, в то время 
как в пекинской группе он снижается всего на 21%. Гибридные эмбрио
ны по этому показателю занимают промежуточное положение с некото 
рым превышением относительного веса мозга у реципрокных гибридов. 
Следует отметить некоторое новы шеинс относительного веса мозга у

Табл и ц а 1
Относительным вес головного мозга, (нпофнза и мезонефроса и сю динамик,։

у плодов гибридных и исходных форм 

Возрас։
в днях

Головной мозг в 0 „

5.60
5,44
6,22
5,37
4,95
4.71
4.46

4.47

7,01 
6,33 
6,16 
4.95 
5,13 
4,98 
4,85

4,74

7,48
6,77
6,43
6,12
6,31
6,29
5,28

4.88

4,67

9,24 
9.06 
8,32 
6,97 
7,02 
6,43 
5,55

5,25

5.20

Гипофи т

29
27
30
28
25
20
24

64
40
41
31
27
25
27

71
62
57
46
38
47
37

39

93
109
90
77
65
57
45

59

0.18 0,35
0.150.21
0.120.18 
0.07 0.13 
0.05 0.09 
0,03 0.08
0,020,05

0,01 0,02

0,41 0,59 
0,28 0,55 
0.26 0,42
0,20)0.26
0,16 0,22
9,14 0,16 
0,080,11

17
18
19
20
21
22
25 

Вылупл. на 
28 день 

Вылупл. на 
30—35 дни

25 30

39 64

0,03 0,10

0,01 0,04
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эмбрионов пекинской утки на 19 сутки развития и последующее скиже 
пне его вплоть до момента вылупления. Обращает на себя внимание 
аналогичное повышение относительного веса мозга у гибридных эмбрио
нов мускусной утки, которое, однако, наступает на двое суток позже, чем 
н пекинской группе.

Те же тенденции к снижению относительного веса наблюдаются и 
по гипофизу, с той разницей, что к началу периода вылупления относи
тельный вес его снова начинает увеличиваться. У эмбрионов пекинской 
утки и гибридов, полученных от прямого скрещивания, вылупляющихся 
в одно и то же время, это повышение относительного веса гипофиза на
чинается с 25 суток инкубации. У эмбрионов мускусной утки и реципрок
ных гибридов оно запаздывает и приходится на начало 28 суток. С ана
логичным явлением увеличения относительного веса гипофиза к концу 
эмбриогенеза мы столкнулись при изучении динамики роста внутренних 
органов плодов свиньи. Последняя фаза плодного периода развития 
свиньи характеризуется интенсивным абсолютным приростом массы те. 
ла плода и прямо коррелирует с увеличением относительного веса гипо
физа и количества эозинофилов в передней его доле [6|. Возможно, что. 
нарастание интенсивности роста утиных эмбрионов в последние дни 
инкубации также обуславливается увеличением относительного веса 
гипофиза и интенсивной дифференцировкой эозинофильных клеток в 
передней доле, имеющих прямое отношение к продуцированию гормона 
роста.

Особое место среди внутренних органов занимает мезонефрос (пер 
вичная почка) — наследие филогенетического прошлого высших позво
ночных. Функционируя как орган выделения лишь в зародышевом не 
риодс развития, мезонефрос в дальнейшем подвергается инволюции, что 
и определяет резкое снижение относительного веса его в течение плод
ного периода развития эмбрионов уток (табл. I). Наименьшим относи- 
гельным весом к началу плодного периода развития обладает мезоне
фрос пекинской утки, наибольшим — мускусной. Гибридные эмбрионы 
ганимают по этому* показателю также промежуточное положение, не 
сколько уклоняясь в сторону мускусной утки. Причина этого не
сомненно кроется в преобладающем влиянии позднеспелой формы. Не 
гак обстоит дело с интенсивностью процесса инволюции. Относительный 
вес мезонефроса у эмбрионов пекинской утки и гибридов, полученных 
от прямого скрещивания, в течение плодного, периода развития умень
шается в 18՝ раз, у реципрокных гибридов в 41 раз, а у эмбрионов мус 
кусной утки лишь в 14 раз. Показатели интенсивности снижения относи
тельного веса мезонефроса у гибридных эмбрионов очень четко корре
лируют с возрастанием интенсивности роста их именно в это время и 
могут служить достаточно точным «индикатором» скорости развития 
в эмбриогенезе.

Основываясь па изложенном выше, можно констатировать следую 
шее: эмбрионы пекинской утки по сравнению с эмбрионами остальных 
грех групп имеют ускоренный тип развития, характеризующийся сдви
гом периода наиболее интенсивного роста на ранние фазы эмбриогенеза; 
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наоборот, эмбриогенез мускусной утки являет собой пример развития
некультурных орм животных, в массе своей более позднеспелых. От
носительно гибридных эмбрионов можно сказать, что большая скорость
инволюции мезонефроса по сравнению с эмбрионами исходных рорм и3£
высокий уровень интенсивности роста в конце инкубации свидетель
ствуют о большей потенциальной энергии роста, рсализируюшснся в 
постэмбриональном развитии гибридов, обгоняющих в конечном итоге 
обе родительские формы по показателям живого веса [13, 15].

Своеобразно складывается характер развития органов пищевари 
тельного аппарата у эмбрионов гибридного происхождения и родитель- 
ских форм. Важнейшие органы пищеварения эмбрионов пекинской утки 
имеют, по-видимому, лучшее развитие, чем у эмбрионов мускусной утки. 
Относительный вес желудка 17-суточного эмбриона пекинской утки, на 
26,8% превышает относительный вес желудка одновозрастных эмбрио 
нов мускусной утки. К моменту вылупления эта разница несколько 
уменьшается, но все же остается достаточно большой 25,5% (табл. 2).

Таблиц а 2
Динамика относительного леса органов пищеварительного аппарата 

у эмбрионов гибридных и исходных форм

Поджелудочная железа 
в т 70Кишечник в °/0

Возраст в днях

Желудок в °/л

2,75 2,03 1,780,81 0.720,56 0,51
2,59 2,10 1,88 1,08 0,74 
2,32 2,06 2,00 1,360,78 
2,33 2,52 2,02 1,65 0,94 
3,293,44 2,18 1,70 1,34

0,62 
0,64 
0,79 
1,05

0,5* 
0,5/ 
0,63 
0,68

17
18
19
20
21
22
25

Вылупл. на 28 лень
Вылунл. на 30 -35 дни

2,43 
3,05 
2,84 
3,25 
3,40 
3,92 
4,53
4,31

3,33 3.55 2,72 1,98 1,28 1,17 0,95 
3,53 3,24 3,04 2,86 1,67 1,24 1,35 
3,473.56 3,152,783,24 1.43 1,71
— *3,89 3,30 — — 3,12 2,37

207 242 229 279
464 366 319 473
528 462 450 525
526 497 484 482
579 524 518 420
621 575 521 380
748 595 551 460
961 783 662 651

831 766

То же самое можно сказать и в отношении кишечника. Более высокий 
относительный вес желудочно-кишечного тракта у плодов пекинской 
утки объясняется скороспелостью этого животного и, следовательно, 
необходимостью на сравнительно более ранних фазах постэмбриональ
ного развития поглощать и переваривать большое количество корма, 
признаками весьма ценными в хозяйственном отношении и сложивши, 
мися в процессе выведения этой культурной формы. Развитие желудоч
но-кишечного тракта гибридных эмбрионов по показателям относитель
ного веса приближается к эмбрионам пекинской утки. Относительный 
вес желудка гибридных эмбрионов, полученных от прямого скрещива-
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ния, к моменту вылупления на 5°/о превышает относительный вес же- 
лудка эмбрионов мускусной утки. У реципрокных гибридов показатели 
его еще выше и разница в весе составляет 15,2%. Относительный вес 
кишечника гибридных эмбрионов также выше, чем у эмбрионов мускус
ной утки, а у реципрокных утят к моменту вылупления превышает по
казатели даже утят пекинской группы (табл. 2). Абсолютные показате
ли веса желудочно-кишечного тракта гибридов, которых мы не приво
дим для сокращения объема статьи, еще выше, и превосходят показате
ли абсолютного веса желудочно-кишечного тракта эмбрионов мускус
ной утки в 1.5—2,0 раза. Таким образом, гибридные утята к моменту 
вылупления из яйца оказываются, по-видимому, лучше приспособлен
ными к поглощению и перевариванию больших количеств корма, чем 
мускусные утята. Это в конечном итоге приводит к лучшему использо
ванию и оплате корма взрослыми гибридами, о чем свидетельствуют 
опыты Хорна и сотр. [15]. Известно, что основное пищеварение у птиц 
происходит в кишечнике. В связи с чем интересно проследить за отноше

желудокпнем------ -------
к и шечник

у гибридных эмбрионов и эмбрионЬв исходных форм. У

пекинской утки к моменту вылупления это отношение равно 1,55, у эм
брионов мускусной утки—1,39, у гибридных же эмбрионов оно еще мень
ше и составляет в реципрокной группе—1,24, а в группе прямого скре
щивания—1,07. Эти данные еще раз свидетельствуют о лучшем разви
тии пищеварительного аппарата у гибридов, превосходящих по этому 
показателю обе родительские формы.

К одному из важнейших органов пищеварения относится поджелу 
дочная железа, играющая несмотря на сравнительно позднюю заклад
ку (в конце зародышевого периода), большую роль в пищеварении пло
да. Экскреторная часть поджелудочной железы на поздних фазах разви
тия эмбриона начинает выделять протеолитические ферменты, участвуя 
в белковом обмене плода. Поэтому изменения в интенсивности роста и в 
весе ее, происходящие у гибридных эмбрионов, представляют несомнен
ный интерес. Из данных табл. 2 видно, что относительный вес поджелу
дочной железы у эмбрионов гибридного происхождения выше, чем у 
эмбрионов мускусной утки. Это может в какой-то степени определять и 
более высокий уровень развития ее у гибридных эмбрионов. Поджелу
дочная железа относится к одному из наиболее быстро растущих органов 
эмбриона в течение плодного периода его развития. Достаточно сказать, 
что абсолютный вес поджелудочной железы за это время увеличивается 
более чем в К) раз. Интенсивность роста ее у гибридных эмбрионов и 
эмбрионов исходных форм также не одинакова. Так, если абсолютный 
вес поджелудочной железы эмбрионов пекинской и мускусной утки в 
течение плодного периода развития увеличивается примерно в 12 раз, 
то у эмбрионов гибридного происхождения он увеличивается в 15— 
17 раз. Л I [Й

Эти данные строго согласуются с показателями роста других ор
ганов пищеварения гибридов и также достаточно убедительно свиде- 
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тсльствуют о более высоком уровне развития пищеварительной системы 
в целом у гибридных эмбрионов. Следует отметить, что органы пищева
рения у птиц развиваются раньше многих других внутренних органов 
и тканей, и в силу особенностей эмбриогенеза (заглатывание яичного 
белка к началу плодного периода) раньше начинают усваивать пищу, 
поступающую per os. В связи с этим отмеченные выше различия в раз
витии пищеварительного аппарата между эмбрионами гибридных и ис
ходных форм приобретают еще большее значение.

Одним из важнейших органов, который принимает участие в про
цессе обмена веществ, начиная с середины эмбриогенеза, является пе
чень. У эмбрионов к многочисленным функциям печени добавляется 
еще одна и весьма существенная—это образование эритроцитов и неко
торых других форменных элементов крови. Особенно важное значение
эта ункция приобретает в начале плодного периода развития в связи 
с интенсивным абсолютным приростом массы тела и органов плода. Пе
чень закладывается на ранних фазах эмбриогенеза и интенсивно растет 
в течение зародышевого периода развития, снижая к концу его интен
сивность роста. Этот низкий уровень интенсивности роста сохраняется ив 
течение плодного периода развития с некоторым повышением его к кон
цу эмбриогенеза. За это время абсолютный вес печени у эмбрионов уток 
увеличивается примерно в 5 раз. Относительный вес ее не имеет больших 
колебаний и несколько увеличивается лишь к моменту вылупления. 
Однако и здесь можно отметить определенные различия в динамике его 
у эмбрионов гибридных и исходных форм. Мы уже указывали, что при
мерно с середины эмбриогенеза интенсивность роста печени снижается, 
в связи с чем снижается и относительный вес ее, однако этот процесс 
у различных групп эмбрионов идет неодинаково. Быстрее всего он за
вершается у эмбрионов пекинской утки (18 сутки инкубации), после 
чего начинается повышение относительного веса печени (табл. 3), кото
рое обуславливается увеличением абсолютного прироста ее веса на

Таблица 3
Динамика относительного веса печени у эмбрионов гибрид

ных и исходных форм, в °/0

* 
Возраст в днях

Пекин
ская 
утка

Г ибрид— 
прямое 

скрещи
вание

Гибрид — 
рецн- 
прок. 

скрещ.

Муску
сная 
утка

17
18

20
21

Вылупл. на 30 35 дни
день

2,1G 
2.08 
2.43 
2.5!
2.54 
2.55 
2.79 
3.92

2.63
2,43
2,08
2.22
2.47
2.49 
2,59 
З.ЬЗ

2,83
2,72
2,54
2.07
2,38
2,38
2,42
2,51
3,21

2,31
2,27
2.00
2.92
2,01
2.21
2,37 
2.01
3,19
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поздних фазах эмбриогенеза. У эмбрионов, полученных от прямого 
скрещивания, этот процесс запаздывает на одни сутки, в реципрокной 
же группе и у эмбрионов мускусной утки—на двое суток. Таким обра 
зом. интенсивный прирост абсолютного веса печени в двух последних 
группах начинается лишь с 20 суток инкубации. Вес печени гибридных 
эмбрионов к моменту вылупления и в абсолютном, и в относительном 
выражении выше веса печени эмбрионов мускусной утки. Абсолютный 
вес печени реципрокных гибридов в это время равен 1,07 г против 0,79 г 
у эмбрионов мускусной утки, разница в весе составляет 26,2%, у гиб 
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, вес печени 
еще выше—1,28 г, разница в весе составляет 38,3%. Правда, печень гиб 
ридных эмбрионов уступает по весу печени эмбрионов пекинской утки, 
однако превосходит ее по показателям интенсивности роста.

Последнее обстоятельство обуславливает в постэмбриональном 
развитии также более высокий уровень интенсивности се роста, так как 
по данным Хорна и сотр. [15] вес печени взрослых гибридов оказывается 
в 2,0—2,5 раза выше, чем у обеих родительских форм. Как можно было 
видеть из представленных выше данных, это ценное качество гибридных 
уток закладывается еще в процессе эмбриогенеза.

Большое значение в эмбриональной жизни животных имеет степень 
развитии эндокринных желез, которые, как показали многочисленные 
исследования [3, 8, 12, 17, 20], проведенные на зародышах птиц, начинают 
функционировать и выделять инкрет в кровяное русло задолго до завер 
шения эмбрионального периода развития. К таким эндокринным органам 
относятся в первую очередь гипофиз, динамику роста которого мы рас 
смотрели выше, и щитовидная железа. Дифференциация железистых 
клеток ее начинается еще в зародышевом периоде развития. По нашим 
данным, у пекинских уток этот процесс приходится на 9—11 сутки эм 
бриогенеза и с 12 суток можно говорить о начале инкреторной фазы (по 
терминологии Алешина [1]) ее деятельности. Не разбирая вопроса о 
функционировании щитовидной железы в эмбриогенезе птиц (этому бу ■ 
дет посвящена специальная статья), остановимся лишь на динамике ее |

Таблица 4 >
Динамика абсолютного веса щитовидной железы

Абсолютный вес в мг 
Вощаст в днях

пекинская 
утка

гибриды гибриды ре- мускусная 
прям.скрещ цип. скрещ. утка 

17
18
19
20
21
22
25

Вылупл. на 28 лень
Вылуп. на 30—35 дни

22
25
43
50
64
76
50
95

13
14
24
26
44
52
80
64

11
14
23
24
27
31
48
81
67

9
12
12
12
19
25
33
50
41
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роста в течение плодного периода развития эмбрионов гибридного про
исхождения и исходных форм.

Поскольку эта железа весьма лябильна в своих размерах и в весе, 
показатели ее относительного веса не дают четкого представления об 
изменениях в динамике роста ее. Гораздо интереснее в этом отношении 
показатели абсолютного веса щитовидной железы (табл. 4). Эта железа 
у эмбрионов уток нс относится к числу быстро растущих органов в те 
чение плодного периода развития. Вес се за это время увеличивается 
всего в 4—5 раз. Данное положение объясняется тем, что щитовидная 
железа интенсивнее всего растет на более ранних фазах эмбриогенеза. 
Обращает на себя внимание тот факт, что щитовидная железа теряет 
в весе под конец эмбриогенеза, к началу периода вылупления. У эмбрио
нов пекинской утки этот процесс идет с 22 по 25 сутки инкубации, у гиб
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, с 25 по 28 сут 
ни, у реципрокных гибридов и эмбрионов мускусной утки—с 28 суток до 
момента вылупления. Этот процесс снижения веса щитовидной железы 
перед вылуплением наблюдался многими авторами и может быть объяс 
ней лишь сильным возбуждением железы и усилением ее экскреторной 
функции [12].

Выводы

1. Подвергнут анализу в сравнительном аспекте эмбриональный 
материал, полученный при отдаленной гибридизации пекинской и мус
кусной уток.

2. Выявлены особенности в морфогенезе и пигментации эмбриональ 
кого пухового покрова у гибридов при прямом и реципрокном скрещи 
нациях, обуславливающиеся типом наследственности их и интенсивно
стью процесса эмбрионального развития. Установлено, что начало раз 
вития пигментации пухового покрова у реципрокных гибридов и мускус
ных уток приходится на 14-сутки эмбриогенеза, в то время как у гибри
дов, полученных от прямого скрещивания, оно запаздывает на двое суток. 
Морфогенетические процессы наиболее интенсивно протекают у эмбрио 
нов пекинской утки. Гибридные эмбрионы, полученные при прямом скре
щивании, отставая вначале от эмбрионов пекинской утки, догоняют их 
во вторую половину эмбриогенеза, в то время как реципрокные гибриды 
уклоняются в сторону мускусной утки, морфогенез эмбрионов которой 
идет с наименьшей интенсивностью.

3. Произведен анализ динамики роста важнейших внутренних орга
нов плодов гибридных и исходных форм, который показал, что наиболь
шей биологической скороспелостью обладают эмбрионы пекинской утки 
и гибридные эмбрионы, полученные от прямого скрещивания. Эмбрионы 
же реципрокной группы, хотя и превышают по показателям биологиче
ской скороспелости мускусную группу, отстают от эмбрионов двух пер
вых групп.

Известия XIV, № 12-6



Տ2 К). А. Магакян, С. Р. Макарин

I. Установлено, по целому ряду признаков, доминирующее влияли» 
материнской формы на эмбриогенез потомства как при прямом, гак и 
при реципрокном скрещиваниях.

Зоологический ине гиւуւ 
Академии наук АрмССР Нос гулило 5.\ II 1961 ։

:ИН«. 2, 1Г1М1.11.14111.Ն, II. II-, 1Ո1.Կ1Լ1։511ՆՊԻԿԻՆՑԱՆ ԻՎ Մ11Ի11ԿՈԻ113ԱՆ PIMMiMh II ԻՋՍԻ1ՒԱմԻՆ 1»Ի|11.1>1|Ի ԷՄՐՐԻՈԴԻՆԻ<),Ի ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆԱՆԱՀԱՏ»|ՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՐ։
Ս. մ փ ո փ л ւ П

_ ւսւէ և մա տա կ ա)/ վ ե րչ ուծ ու թ յան Լ ենթարկված մ ուսկու ս յան հ պեկին-
(ան բաղերի հեռավոր հիբրիդացումից ստացված կմ բրիոնա լ ն(ութր։ կմբրիոն 
ներն ուսումնասիրվի են սկսած ինկուբացիայի 8 - ր դ մինչև ձվերից
Նրանց դուրս դաչրւ 01 ղդա կի խաչաձևումից ստացված կմ բրիոննևրր ( պ և -
կին (ան բադ) ինկուբացիայի սկդբում ավևքի դանղտդ ևն ւ/ ա ր դ ան ու մ, բան 
ււ/եկին (ան բւսղերրւ Ս ու 1/ ա յն կմ բրիոնա / դա րդացմ ան երկրորդ կևսից, աճի
ինտենսիվության բարձրացման շնորհիվ, նրանք ,'ասնում ևն ս/ևկինյսւն կմ- 
բրիոնների ղարդացման աստիճանին և ձվերից դուրս ևն դաչիս միաժամանակ 
ինկուբացիայի 28֊րղ *>րր։ !*սկ • ետադարձ եղանակով ստացված հիրր/ւդներբ 

( ք մ ու սկուս յան բադ) ւսվևքի ևն թերվուժ դեպի երկրորդ ծնողական ձևր 
մ ո է ս կ ո ւ ս յ ան բտդերր դանդաղ ևն դարդ անում և աճում, ձվից դուրս ևն դաչիս 
ին կու բ ա ց ի ա յի 30 32-րդ օրբւ Հ.և տ ւս դա րձ խմբի կմ բրիոնների մոա ադվափետ֊
բային ծածկույթի պիդէ) ևնուտցիա (ի դաբդաբում ր ո չ ժամկետների, ո չ կլ ձևի 
տեսակետից չի տարբերվում մսւ սկ ու սյան բտդևրի կմ ր ր ի ոնն և ր ի ց, իսկ ուղղակի 
/սաչսւձևման խմբում այդ ւդրոցևսի դարգա ցում ր տևդի կ ունենում 2 օր ուշա
ցումով, միաժամանակ նկատվում կ նաև ւդ ի դմ ևն տ ա ց ի ա յի ձև/ւ որոշ շևդում: 
նշված աոանձնահատկութ յուննևրր ւդ ա յմ սւնա վ ո րվ ա ծ են իբբիդա (ին կմբիոն- 
ների մսւոանդականությամբէ

հիբրիդային ու ծնոդտկան ձևերի կժբրիոսների կա ր ևս բա դ ու յն որդանների, 
այսինքն^ դ / խ ու դ և դի իւդովւի դ ի , վահանադեդձի, չյսւրդի, նախերիկսւմի, մար
սոդական և այչ որդանների դարդտցմտն ու աճման դինամ ի կա յի մեջ բացա 
հայտված են շեդումներ, որոնք վկայում են ուդդտկի խաչաձևումիդ ստացված 

*^ոտ րիո/ոդիակտն ավեչի ուժեղ վաղահասության մասին, ի տար 
բերություն Հետադարձ հիբրիդների էլ մուսկուսյան բադերի կմբրիոններիւ

Օի շարք ‘-»տ տկանիշների ու ս ու մն ա ս ի քու թ յա մ ր ւդտբղված Լ ինչպես ուղ
ղակի, այնպես 1յ հևսւաղարձ /սաչսւձևման մ ու մ ան ակ մայրական ձևեր/ւ դերա- 
կշօող ադղեցությունբ ււերնդի կմ բրիոնա յ դարդա դմ ան վրաւ
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