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Е. А. ПЕТРОСЯН

О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЧИНЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ОЖИВЛЕНИЯ ЯИЦ У ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Наблюдаемое за последние годы отрицательное для практики гре- 
копроизводства явление преждевременного оживления грены высоко
продуктивных белококонных пород выражается как правило в частич
ном выходе гусениц в сроки ее летне-осеннего хранения. Отмечается так
же, что промывание грены, производимое в октябре-ноябре водой ком
натной температуры, приводят к новой вспышке преждевременного 
>живления, в то время как у непромытой грены оно не наблюдается [1].

Нет сомнения в том, что явление преждевременного оживления свя
зано с сдвигами в требованиях зародыша к условиям необходимых для 
прохождения диапаузы. При этом имеющиеся по этому вопросу данные 
.ают право думать, что хотя решающее значение в программировании 
глубины диапаузы будущего потомства у тутового шелкопряда имеют 
г игротермический и фотопериодический режим развития зародыша в. 
материнской грене, биологический эффект этих условий может сущест
венно измениться под влиянием режима воспитания также постэмбрио
нальных фаз—гусениц, куколок и бабочек [2, 3].

Нормальной для шелководческой практики глубиной диапаузы за
родыша следует считать ту, которая завершается при рекомендованном 
режиме летне-осеннего хранения грены, обеспечивающий развитие за
родыша в нем до стадии «удлинения» с последующим низкотемператур
ным (2—5°С) воздействием в течение 90 дней. Уклонения от этого 
следует отнести к изменениям глубины диапаузы и вследствии этого к 
изменениям требовательности зародыша к условиям жизни необходимых 
для завершения диапаузы.

Такие сдвиги могут произойти кд к вследствие нарушения режима 
инкубации (первичное программирование глубины диапаузы! или же 
режима воспитания постэмбриональных фаз, изменяющий степень инфор
мации программированной глубины, к дочернему поколению.

Тот факт, что видимой причиной преждевременного оживления 
служит отпадение периода низкотемпературного (холодного) воздей
ствия, для завершения диапаузы, не дает право считать ее единствен
ным: преждевременное оживление может иметь место и вследствие 
уменьшения требовательности зародыша к продолжительности или к 
степени «холодного» воздействия. Например, вспышка преждевременно
го оживления после промывки грены можно рассматривать как результат 
завершения неглубокой диапаузы зародыша под влиянием относительно 
кратковременного «охлаждения» вследствие испарения влажности от 
поверхности грены после промывки.



В настоящее время хорошо доказано, что непосредственной причи
ной диапаузы зародыша у тутового шелкопряда является гормон, выде
ляемый в результате деятельности двух головных нервных узлов — над
глоточного и подглоточного. Удаление этих узлов у однодневной куколки 
приводит к снятию диапаузы у всех зародышей, развивающихся в яйцах 
откладываемых лишенных этих узлов бабочками [4, 5].

Показано также, что действие указанных гормонов осуществляется 
в течение первых дней куколочной жизни. Исходя из этого, можно ду
мать. что уменьшение глубины диапаузы, одним из видов проявления 
которого является преждевременное оживление, происходит вследствие 
недостаточной гормональной деятельности указанных нервных узлов
или же недостаточной чувствительности ормируюшихся яиц к проду
цируемым гормонам. Не отрицая первую возможность, мы ставили себе 
задачу изучить разнородность зародышей, в зависимости от глубины
диапаузы, связав это со спецификой яйцеобразования и степенью • •рор-
мированности яиц в дееспособный период гормона диапаузы.

Чтобы выяснить степень физиологической разнородности яиц от
кладываемых одной бабочкой или бабочками одной породности по приз
нак} глубины диапаузы развивающихся из них зародышей, исполь
зовалась грена, районированных в Союзе белококонных пород БК-1 и 
БК-2. 4 А !

Опытная грена была получена от бабочек в разные сроки яйцеклада 
и объединена в две партии (порции). В первую порцию вошла грейа, от
ложенная бабочками за первый календарный день, а во вторую порцию - 
грена, отложенная за последующие сутки.

Грена первой и второй порции была разделена на 6 частей и к мо
менту перенесения в зимовник, когда температура гренохранилиша 
опустилась до 8—6°С, две части (по одной с каждой порции) были за
ложены на инкубацию при температуре 25°С. Другие части, перенесен
ные в зимовник в дальнейшем, вынимались через 7, 14, 28 и 64 дней 
зимовки и инкубировались прц той же температуре.

Инкубируемая грена ежедневно просматривалась для учета дина
мики выхода гусениц. Инкубация считалась завершенной, когда 3 дня 
подряд не регистрировался выход гусениц. Тогда учитывались состояние 
не развивающихся яиц с выделением яиц, содержащих полностью сфор
мировавшихся, но мертвых зародышей, и живых яиц, сохранивших нор
мальный вид. I

Результаты этих опытов приведены в таблице.
Из данных таблицы усматриваются следующие:
1. Яйца белококонных пород могут развиваться без пребывания в 

зимовщике, т. е. без воздействия на них низких (2—5°) температур.
В таком случае продолжительность инкубации удлиняется в зави

симости от глубины диапаузы или возможно от степени снятия диапаузы 
под влиянием более высоких температур. ' ’

2. Диапазон выхода гусениц в определенных пределах находится в



Чис вышедших гусениц

Смешанная О 574
572
592
587
558
587

29
40
72
99

176
195
256
339

113 367
399 428

267 !
307 ; 
38Ь I
424
436

329
359
433
455
448

364
381
449
497

381
389

66,3 
68,0 
75,8 
77,8 
80,2 
72,7

Первая
порция

Вторая
порция

О
7

14
21
28
64

О
7

14
21
28
64

294
283
296
294
274
299

280
289
296
293
284
388

1 43
4 66

21
27
48

108
180
188

243 272

36
133
129

51 148
72 159
65 179

156 1 —

98
143
202
242
247

141
185
238
267
259

170
202
254
269

187
210

63,6
74,4
85,8
91,4
94,5
91,9

169
164
184
182
189

188
174
195
188

194
179

69.2 
61,9
65,8
64,1
66,5
54,1



Таблица 1

Яйца с мертвыми.
сформировавшимися Высохшие яйца Яйца, не приступившие

гусеницами к развитию

число в °/0 01 об
щего числа

в °/0 от 
число I общего 

числа
число в °/о от об

щего числа

75 13,0
101 17,6
105 17,7
ПО 18,7
98 17,5

137 23,3

8 ' 2,7
17 6,0
18 6,0
18 6,0
13 4,7
22 7,3

4
14
8

13
10
22

1
1

5

67
86
87
92
85

115

24,2 
29,7 
29,4 
31,4 
30,0
39,9

3
13

8
13
10
17

0,8
2,4
1.3
2.2
1.8
3,7

0.3
0,3

1.7

1.0
4.5
2.7
4.4 
3,5
5.9

114 
68 
30

7 
о 
Лш 

о

98 
55 
24

7 
2 
О

16
11
6 
о 
о 
о

19,8 
12,0
5,2
1.3 
0,5 
О

33,4 
19,3
8.2 
2.6 
0.8 
О

5,6 
3,9
2,1 
О 
о 
о
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обратной зависимости от продолжительности нахождения грены в усло
виях низких температур. I1

При рассмотрении этих показателей в зависимости от времени от
кладки яиц в процессе яйцеклада, т. е. в зависимости от того отложены 
ли они в первый календарный день или в последующие дни, выясняется, 
что поведение зародышей с точки зрения глубины диапаузы существен
но разнится. ( И I

Зародыши, формировавшиеся из яиц первой порции, обладают более 
глубокой диапаузой, чем зародыши, развивающиеся из яиц второй пор- 
ции, вследствие этого для завершения диапаузы эмбрионов, в яйцах 
первой порции, требуется более продолжительное время зимовки, чем 
зародышей, формирующихся в яйцах второй порции.

? 9°
| до

?0
5 &

___Ст* ешаннаъ 

___ порция 
____ Агоры порций

гчиц из ину՜и - _ 0....и на л л
г?*1*

Это наглядно видно на диаграмме, где динамика выхода гусениц 
показана кривыми на примере инкубации грены после 7-дневной зимовки.

Сравнивая кривые выхода гусениц из яиц первой и второй порции, 
видим, что в первом случае этот процесс более растянутый, что говорит 
о более глубокой диапаузе у зародышей таких яиц. Следует добавить 
также, что гусеницы из яиц первой порции начали выходить на один- 
два дня позже, чем из яиц второй порции.

Аналогичную картину можно наблюдать и в других вариантах опы
та. с другими сроками пребывания в зимовнике.

Наконец, косвенным показателем глубины диапаузы может слу
жить и число яиц, оставшихся «безразличными» к инкубации*.

Как видно из данных таблицы, число таких яиц в первой порции, 
по всем датам закладки на инкубацию, в несколько раз превосходит 
число яиц, остающихся неразвитыми во второй порции.

Ценным показателем физиологической неравноценности яиц в за-

Повторная инкубация неразвивавшихся яиц после 30-дневной дополнительнои 
чимонки показала, что они способны давать нормальных гусениц.



Преждевременное оживление яиц у тутового шелкопряда / О

виси мости от времени их образования и откладки служит число невылу- 
пившихся мертвых мурашей и мертвых яиц.

Данные таблицы (сводная графа) показывают, что чем дольше яйца 
находятся в холодных условиях, тем больше число мертвых мурашей и 
высохших яиц.

Надо думать, что увеличение числа невылупившихся мертвых яиц 
^вязано с перенесением в зимовник зародышей, находящихся на более 
высоком уровне развития, чем стадия «удлинения», на котором они 
юлжны находиться к этому моменту. Исходя из этого число невылупив
шихся мертвых гусениц также является показателем неглубокой диапау
зы. вследствие чего она в несколько раз выше в грене II порции чем 
первой.

Выводы

I. Яйца, откладываемые одной бабочкой, разнородны (разнокачест
венны) по своей природе, одним из показателей которой является глуби
на диапаузы.

2. Разнородность яиц шелкопряда по глубине диапаузы обусловле
на биологическими особенностями процесса яйцеобразования.

3. Преждевременное оживление грены белококонных пород является 
результатом уменьшения глубины эмбриональной диапаузы, которое у 
зародышей формирующихся в яйцах последней порции откладки про
является в более сильной степени.

4. Перенесение разнородных по глубине диапаузы зародышей в 
низкотемпературные условия и хранения их в продолжительные сроки 
приводят к физиологическому истощению, одним из показателей кото
рого служит их смерть до вылупления.
Арм. научно-исследовательская станция 

шелководства НИИЗ Поступило 5.\’1П 1%2 г. *

1>. ճ. ՊհՏՐՈււՅԱՆ

ԹԹեՆՈԻ ՇԵՐԱՄԻ ԱՎԵՐԻ ՎՍ/ԼԱԺԱՍ’ ԱՐՐՆԱՑՍԱՆ
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱ8Ճ ԱՌՆԵՐ!!

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

տարիներում նկա տված Լ շերամի ձվերի, այսպես կոչված, վա֊ 
գաժամ արթնագման երևույթ, որի հետևանքով գրենայի մեջ, աժ սան֊ աշնան 
պահպանման ժամկետներում, որոշակի թվով թրթուրներ են գուրս գալիս 
II ե ր է ետա պո տոլքքրո ՆՆԼրր Ո[1 ւքաղաժամ արք)ն ա ւյ ո ւմ ր . ք//'/'
բացասական հեսէևանբներր շա ա ////^/«^/ /»հ, քաՆ կաբելի է
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ասել Հիմնվելու] դուրս ե կ ո դ թրթուրների թ'/Ւ ‘[րԱ1 ՚ պայմանավորված է ս ա դ ւ) ի 
ոչ խոր դ ի ա պ ա ո ւ դա յո վ ։ Պարզվել է, որ մա մ անակակի ց սպիտակտթել զեդերի 
ձվերն ընդունակ են շարունակելու զարդարումը ե մասամբ ավարտելու այԱ 
առանց «ձմեռման» կամ գոնե առանց ընդունված տ ևողու թյամր ցածր ջեր֊

մաքին պայմաններ ում մնաւ ու։
Պարզվել է նաև, որ նույն թիթեռի դրած ձվերից դարդացոդ սաղմերը օժ֊ 

տրված են դիապաուզտ լի զանազանվող խորությամբ։ թիթեռի աոաջին օրում 
ածած ձվերից զարգացող սաղմերը ավելի խորն են դի ա պ ա ու դում, բան վեր֊

ջին օրերում ածված թվերից գա րգ ա ց ո ղն ե ր ր: 
II. {դ պատճառով դի ապա ուզան ավարտ ել г աոաջին օրվա ձվերից

զարգացող սաղմերը ավելի շատ պահանջ ունեն ցածր ջերմային պա յման- 

ների, բան հաջորդող օրերինը։
Ղիապաուդափ խորութ յան և տարրեր մամկետներում ածված ձվերի կապը

պա (մտնավորված Լ շերամի մոտ 
հա ակութ յուններով ե ն ե րվ ա յին 
ռլ ա (մ ան ա վ ո ր ո դ հորմոնի ազդեց ու

ձվ ա դո յա ցմ ան բիոլոգիական

Հա ն դ ո ւյցն ե րի 
թ (ա ն տ և ո դո

ա ր տ ա զ րա ծ

ա ռ ա ն ձ ն ա - 
դի ա պ ա ու դ ա\

թ {ա ն и ա հ մ ա ն ա փ ա կ վա ծ ո ւ֊
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