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в наших прежних работах по биологии развития нитайсного дубового 
шелнопряда (Antheraea Pemyi G.-M. ) выяснен ряд особенностей проте
нания нуко11очпой диаnаузы [6, 7] и вознинновепия ее у данного насе
номого [ 3, 4, 5]. Последнему вопросу посвящены танже исследования 
Данилевсного [2], Андриановой [1) и др . Поэтому настоящая работа 
не насается того этапа онтогенеза шелнопряда, в птоге осуществлеппя 

которого возпuнает диапауза, т . е. пе :касается гусеницы шелнопряда. 

Она не затрагивает танже и периода самой: диапаузы в нунолне . Задачей 
настоящей статьи является выяснепие влпяния диапаузы на последующее 
развптие дубового шелкопряда. Если рассматривать весь онтогенез 
насеномого в целом, то эта задача может быть сформулирована еще и та~.;: 
в чем заюпочаются особенпости развития н9.сокомого, прошедшего перпод 
диапаузы? 

Этот вопрос имеет не тольно теоретпчесний интерес, но танже изве
стное методологичесное п прантичесное значепие. В предыдущих наших 
работах [ 4, 5), полемизируя с формальными генетиками о природе воль
'ТИнности дубового шелнопряда и пут.их управления этим явлением, 
мы далено еще не полностью могли утверждать необходимость выведения 
моновольтиппой породы путем использования наследуемости признанов, 
приобретаемых организмом в процессе его онтогенеза. Это обстоятельство 
ишь условпо подразумевалось . 

Так, например, в работе «Причины вознинновения нуrщлочной диапаузы у нитай
·сн.ого дубового шелкопряда и пути управления этим явлением» (4] после перечня 
ряда моментов, ноторыми должен воспользоваться селекционер, поставивший себе 
целью вывести моновольтинную породу дубового шелкопряда па основе данных 
о биологии его развития, между прочим, писалось следующее: <<. •. Наиболее сложным 
-вопросом во всей этой проблеме, нам нажется, является вопрос о том, в наной мере 
можно ожидать наследования приобретенных наждым данным организмом в течение 
€ГО онтогенеза свойств, например, моновольтинизма у 1штайского дубового шелко
пряда. 

Если подходить к решению данного вопроса с формально-генетической точни 
:зрения, то в свете всего вышесказанного о причиuах ослабления обмена веществ 
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в органиаме гусеницы НИКаI{ОГО другого решения, кроме отрицательного, дать нельзя. 

Примеры иаменения наследственной основы растительных оргапиамов под влипнием 
воспитания, соответственного скрещивания и отбора в работах Мичурина-Лысе~шо 
поаволяют надеяться на положительное решение этой задачи ... ». 

Сейчас с победой мичуринсного учения возможность выведенпя 
моновольтинной породы путем проведения ряда повторных летне-осен
них вьшормон, нан нажется, уже нинем не отрицается, и опыты · в этом 

направлении после уназания анад. Т. Д. Лысенко 10.Х.1947 г. ведутся 
в Чувашии и в Белоруссии; начинается работа и на юге-на Пятпгорсной 
шелностанции. 

Порода, нан известно, харантеризуется наследственными особен
ностями. Формальные генетини [ 11] ожидали получить эти особенности 
путем строгого посемейного отбора на основе чистых инбридных линий, 
исходя из теории, считающей моновольтинизм следствием проявления 
гомозиготности рецессивных генов этого признака. Они даже не всегда 
отрицали возможность получения от летне-осенних_ вынормон диапаузи

ру.ющих нунолон, трантуя это нан чисто фенотипичесний эффент, не имею
щий нинаного отношения н задаче выведения моновольтинной породы. 
Поэтому-то теперь перед нами и стоит задача создания теории, ноннретно 
;утверждающей не тольно возможность, но и необходимость наследования 
моновольтинизма у нунолон, получающихся от летне-осенних вынормон. 

Бе;~ таной теории уже ведущаяся теперь работа в этом направлении будет 
чистым эмпиризмом, а веяная неудача в ней может быть использована 
против самой идеи использования мичуринсних принципов в выведении 
моновольтинной породы дубового шелнопряда. 

1. XAPARTEP МЕТАМОРФОЗА КУRОЛОК, ПРОШЕДШИХ ДИАПАУ3У 
И НЕ ИМЕВШИХ ЕЕ СОВСЕМ 

У зимовавших нунолон метаморфоз наступает после онончания 
диапаузы; не имеющие же диапаузы летние нуноJши начинают его сразу. 

Рассмотрение морфо-физиологичесних особенностей метаморфоза этих 
двух натегорий нунолон может представить значительный интерес для 
понимания влияния диапаузы на последующее развитие дубового шелно
пряда. Эти различия в нонечном счете определяют условия, ноторые бла
гоприятствуют или препятствуют онтогенезу шелнопряда. 

С точни зрения биологии развития, метаморфоз нунолни есть, прежде 
всего, определенный отрезан онтогенеза особи и, являясь тановым, он 
может осуществляться далено не при любых обстоятельствах. Ранее, 
например, нами бы;rю поназан_о [6], что наиболее быстро метаморфоз 
перезимовавшей нунолни осуществляется при +25° С, а пред
шествующая ему диапауза наиболее быстро осуществляется при +10° С. 
Вознинает вопрос: одинановы или различны требования н температуре у ну
нолон, начавших метаморфоз после диапаузы или развивающихся без нее? 

В шелноводной прантине осенью, в итоге второй вынормни, нередко 
получаются два рода нунолон-имеющие диапаузу и не имеющие ее. 

Первые идут на зимовну, у вторых начинается метаморфоз. Если осень 
теплая, то метаморфоз в таних нунолнах зананчивается и из них выходят 

бабочни. Часто их выход из нононов осуществляется при +8 - +10° С. 
Очевидно, что при этих температурах метаморфоз в нунолнах не только 
идет, но и завершается выходом бабочни. То же самое можно наблюдать 
и при иннубации в низних температурах ( +10°) летних бездиапаузных 
нунолон дубового шелнопряда, нормально получающихся от первой 
вынормни. 
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Совсем иначе обстоит дело с нунолнами, у ноторых метаморфозу пред
шествует диапауза, т. е. с перезимовавшими нунолнами. При весенней 
иннубации в температуре +10° и ниже получить от них бабочен не удается. 
Это, однано, не означает, что метаморфоз в нунолнах при этих условиях 
не происходит. Начало его оназывается возможным уже при +5° С. При 
+10° С метаморфоз вначале проходит достаточно интенсивно, но потом 
постепенно замедляется и на опредеJiенной ступени останавливается 

вовсе ... «Следовательно, для прохождения нунолной первой фазы мета
морфоза температура в +10° С достаточна, для завершения всего процесса 
развития в бабочну во второй фазе метаморфоза нунолне необходима 
более высоная температура".» [7 J. Уже при +15°С метаморфоз завер
шается выходом бабочни. Однано развитие нунолни при низних темпе
ратурах инн:убации требует гораздо больше энергии, чем развитие 
при нормальном термичесном режиме. Например, при развитии в + 25°С 
перезимовавшей нуношюй потребляется примерно 55,5 относительных 
единиц н:ислорода, а при развитии в +15°С-114,5 тех же единиц [BJ. 

В зимовну 194В/49 г. нами был проделан следующий опыт. Осенью 
из нунолон, полученных из . Воронежсной ионторы Главшелна, бьши 
отобраны путем провоиационной их иннубации лишь особи, имеющие 
диапаузу. 140 таних нуноJiон 11 ноября 194В г. были помещены в намеру 
с температурой +В0С. Эти усJiовия благоприятствоваJiи прохождению 
нунолнами диапаузы, после онончания иоторой они могли приступить 

:к метаморфозу. В январе-февраJiе и мае 1949 г. четыре пробы этих 
:кунолон (по 20 шт. в :каждой пробе) были взяты для последующе:й' инну
бации в +25°С. Средние сро:ки развития нунолон наждой из этих проб 
при +25°С по:казывают (табл. 1), что уже н середине января диапауза 
у иунолон онончилась, и они приступали :к метаморфозу, находясь еще 

в намере с температурой +8° С. 

Дата взятия 

J7 января 
8 февраля 

28 февраля 
3 мая 

Таблица~ 

Средняя продолжительность 
развития ну1,олок при 

+25° с 

f22,4 дня 
22,26 » 
~8,2 » 
14,3 » 

Сон ращение· сро:ка иннубации в третьей пробе (2В. II) говорит за то, 
что развитие нунолон в намере с+ .В0С н этому времени уже значительно 
продвинулось. Оно еще больше продвинулось за последующие 2 месяца 
(н 3. V). Таним образом, в:е остается нинаиого сомнения в том, что мета
морфоз в :кунолнах, лежавших в :камере при +в0 С, н·е тольно начинался, 
но и происходил. Остальные :кунолни этой партии пролежали в намере 
до августа и не дали бабочен. В сентябре, при внесении нунолон в более· 
высоную температуру, от них были получены ослабленные уродливые 
бабочни. . 

Следовательно, в отличие от нунолон, развивающихся без диапаузы, 
метаморфоз особей, имевших диапаузу, не может завершаться при пиз
них температурах порядна +В0С, хотя и происходит в первой его фазе. 
Для осуществления же второго этапа их метаморфоза необходима более 
высоная температура. 
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Час.то наблюдаемое явление так называемой «холодовой заналки~ 
.наеекомого, т. е. понижение температуры развития в данной фазе вслед

стние низкой температуры развития организма на предшеетвующей 
фазе, здееь, очевидно, не имеет мес.та. Ее.ли бы оно было, то вееенние 
куколни ДОJiжны были бы требоватr, для евоего развития более низни:х: 
температур, чем летние. Фактичеени же проиеходит обратное. Это первое 
различие в развитии особей шелнопряла, имевших и не имевших в с.воем: 
онтогенезе диапаузу. 

2. РАЗЛИЧИЛ В ПОСЛЕJIУЮЩЕМ РАЗВИТИИ 

Жизнь шелкопрядон в фазе бабочки вообще наетольно непродолжи
· тельна и функционально ограничена, что пока не наноплено доетаточно 
убедительных фантов, ноторые бы евидетельетвовали о различиях между 

.ними в завиеимоети от наличия или отеутетвия диапаузы в их предше

ствующем онтогенезе. Однано имеютея неноторые различия в развитии 
яиц, от1шадываемых этими бабочнами. 

Яйцо, ееть не тольно результат елияния муже.ной и жене.кой половых 
:клетон, а:кнумулировавшее в еебе вею наеледетвенноеть предшеетвую
щего '):>яда поколений и уже поэтому отражающее оеобенноети развития 
онтогенеза родителей; оно формируете.я в организме матери, с.одержит 
в себе питательный материал, образовавшийея в ее организме. Таким 
образом, в яйце возникает новый онтогенез не только из елияния муж
е.кого и жене.кого начала, но и н а б а з е п р е д ш е е т в у ю щ е г о 
он т о гене з а е а м к и. Эта база не может не оказать определен
ного влияния на эмбриональное развитие нового организма. 

Задача соетоит в том, чтобы найти и увидеть это влияние родитель
сного организма на развитие дочерних ос.обей. Вопрос. еводитея к выяене
нию различий в развитии яиц, отложенных бабочками, в онтогенезе 
ноторых была диапауза, и бабочнами, вышедшими из :куколок, не имев
ших диапаузы. Яйца первой натегории бывают вес.ной, второй-летом. 

М. И. Пенязь [10] в 1937-1939 гг. еобрала много важных фактов, 
харантеризующих различия в вееенних и летних яйцах дубового шелно
пряда. 

Неноторые из ее данных мы приводим в таблице 2. 

Таблица 2 

Процент ощпвшей: грены при ИШ(убацпи в повышенной температуре 

Вееъ период эмбриогенеза при 28 ° 
и 65- 70% отпоеnтелъnой влажноети 

. вееной летом 

45 , 9 78,2 

Первые 4-[0 чаеов при 28°, 
а пм·ом в нормальных уеловинх 

вееной летом 

48,7 78,2 

Вряд ли требуютея номментарии н этой таблице-нас.только яе:но 
поназано в ней различие в реагировании вееенних и летних яиц на повы

шенную температуру иннубации. Но не тольно ус.ловил иннубациn яиц 
выявляют различия в веееннем и летнем материале. М. И. Пенязь уназы
вает, что при отнладне грены бабочнами при t в 28° С процент ожившей 
грены резно енижаетея в вееенний период и менее резно в летний период 

папильонажа. Это уназывает на раЗличия в дейетвии данных уеловий 



на ее оплодотворение в период нахождения еще в половых путях самки

или же на разную активность спермы самцов весной и летом. 
Е. В. Rарлаш [91, изучая влияние температуры и влажности на раз

витие яиц дубового шелкопряда весенней и летней генерации, показала, 
что ожидаемые нами различия действительно имеются. Таблица 3, соста
вленная по ее данным, дает ясное представление об имеющихся между 
этими двумя группами яиц различиях в отношении требований к окру
жающим условиям развития. 

Таблица 3 

Влияние условий инкубации на смертность яиц весенней (числитель) п летней 
(знаменатель) генерации (в %) 

~ 18° 22° 26° 30° 
ь -

100% 9,5 21,0 7,5 38 ,0 
30,0 

-
65,О 4,5 1,0 

75% 
3,5 5,5 8,0 9,0 
4,5 2,5 -

2,0 21,5 

55% 
3,0 4,5 8,0 15,О 

5,5 2,0 0,0 10,О 

25% 
2,5 12,5 а.2, 5 41,5 

-
16,5 44,5 99,0 97,5 

При низкой влажностп (25 % ) смертность яиц Jiетней генерации при 
всех температурах оказывается большей, чем у яиц весенней генерации. 
Первые менее устойчивы к недостатку влаги в окружающем воздухе, 
чем вторые. При полном насыщении влагой (100%) реакция яиц весен
ней и летней генераций также о:казывается различной. При слишком высо
:кой (30°) и слишком низкой (18°) температуре инкубации более жизне
способными оказываются яйца весеюrей генерации, а в условиях умерен
ных температур (22-26°)-наоборот. 

Анализируя экспериментальные данные, Е. В. Rарлаш приходит 
н выводу о том, что грена весенней и летней генераций характеризуется 
разными оптимальными зонами развития. Для весенней грены наилуч
шими являются температуры от 18° до 22°С и 55-75% влажности воздуха, 
а для развития летней грены-от 22° до 26° С и 75-90% влажности воздуха. 
«Повышенная влажность,-сказано в ее работе,-являющаяся угнетаю
щим фактором при развитии весенней генерации, вместе с тем, при уме
ренном термическом режиме стимулирует развитие летней грены. Объяс
няется это, повидимому, экологическими особенностями периода повтор
nой выкормки. Гусеницы в это время питаются листом, в значительной 
степени обезвоженным. Следовательно, повышенная .влажность условий 
инкубации компенсируется-менее влажным кормом» [9]". гусениц, :кото
рые выйдут из этой грены. 
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Все эти данные, кроме совершенно не выдерживающего критш-ш 
последнего объяснения 1 , с достаточной полнотой: убеждают нас в весьма 
существенных различиях, пмеющпхся между весенnей греной:, отfшады

ваемой бабочками, в онтогенезе н:оторых была диапауза, и летней греной, 
формирующейся в организме особей, развивавшихся без диапаузы. 

По сообщению П. Ф. Белова гусеющы, выходящие из япц, отложен
nых бабочн:ами, в онтогенезе которых была диапауза, отличаются от гусе
ниц, полученных от родителей, не имевших диапаузы. l{онечно , на гусе
ниц уже в меньшей степени, чем на яйца, из н:оторых они вывелись, дей
ствует предшествующий онтогенез и в большей степени влияние условий 
развития в период их собственной жизни. Тем не менее, П. Ф. Белов 
отмечает большую жизнестойкость (к болезням и т. п.) у гусениц, полу
ченных от родителей , имевших диапаузу. 

3. ВОЗНИRНОВЕНИЕ ДИАПАУЗЫ ИЗМЕНЯЕТ ВЕСЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ОНТОГЕНЕЗ ОСОБИ И ВЛИЯЕТ НА F.E ПОТОМСТВО 

Итак, влиянпе куколочной диапаузы дубового шелн:опряда сказы
вается не тольн:о па кун:олн:е, но изменяет харантер всего последующего 

развития особи. Несомненно, что это имеет материальную биохимиче
скую основу, связанную, вероятно, с характером резервных пластических 

и энергетичесн:их веществ, нанапливающихся в организме перед насту

плением диапаузы. Нами [3, 4, 5] и рядом других авторов [1, 2] бьшо 
поназано, нак определенные внешние условия жизнп гусениц дубового 
шелкопряда изменяют тип развития этого насекомого. Из бездиапаузного 
первого весенне-летнего поноления осенью, вследствие определенных 

внешних условий, получаются куколки, имеющие диапаузу. Последняя, 
возншшув нак определенная реакция организма гусеницы на внешнпе 

условия, в дальнейшем онтогенезе особи становится существенным вну
тренним фактором развития, определяющим собою характер эмбриональ
ного п частичного постэмбрпонального развитпя следующего поколения. 
Другими словами, здесь мы имеем наглядпый пример того, н:ан: в н е ш
н и е условия жизни гусеницы, породившие в одном онтогенезе в н у -
т р е н н е е изменение (диапаузу куколки), переходят в следующий 
онтогенез-в дочернее пон:оление. 

Вопрос о том, в какой мере это внешнее, ставшее внутренним, повлияет 

на весь последующий онтогенез нового поколения, яв летел особым вопро
сом, требующим своего экспериментального разрешения. Надо тольно 
иметь в виду, что n на новое поколение будут действовать внешние усло
вия, как действовали они на предыдущее материнское поколение. Дочер
ний организм будет реагировать на нnх тан же, кан: и материнский. 
Поэтому в том случае, если это воздействие будет обратным воздействию, 
оказываемому на мат~ринскую особь, новый органпзм потеряет передан
ное ему матерью н:ачество, п дочернее поколение завьет н:он:оны с нукол

ка:rvш, в ноторых диапауза будет отсутствовать. Если же это воздействие 
будет таним же, кан и на материнский организм, то измененный материн
ский онтогенез с диапаузой повторится спова и, возмол;но, через 

i Перемещение оптимума развития грею,~ летней г(Jнерации в сторону более 
высокой влажности, по сравнению с оптиму.!.ЮЫ развития яиц весенней генерации" 
здесь объясняется с точ1ш зрения целесообразности данного явления для будущего 
гусеничного периода развития во вторую половину лета, т. е. в форме преадаптации. 

Между тем, правильно было бы рассматривать данное явление нак следстuи~ 
пре;~.шествующего этапа онтогенеза и создавшихся в результате его особенностеи 
биохимического состава и физиологической 1'онституции летних яиц. 
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еравнительпо небоJ1ьшой ряд поnо,11енuй станет, таюJМ образом, наслед
етвенно закрепленной необходимостью. Шеш•опряд 11з бпвольтпнного 
превратится в :моновольтинный. 

В одной из прежних работ (4] мы уже описывали пачало подобного 
нроцесса. В 1938 г . мы провСJш две вьшорм1ш гусениц дубового шелко
пряда; одну начали 27-30 мая, когда условия последующего гусеничного 
развития не способствовали возпю-шовен:ию диапаузы, другую-7-9 июня, 
ногда в природе уже имелись моменты, благоприятствующие вознюшо
венню диапаузы. В обеих вьаюрм1'ах участвовало два рода гусениц: 
одни-от линии, давшей в предыдущем 1937 г . два поноления, т . е. 
«бивольтинной», другие-от лннии, имевшей в предыдущем 1937 г. одно 
по1,олеnие, т. е. «моновольтинпой». Разница между этими двумя ливиямп 
занлючалась в том, что в первой из пих тольно родительское поноление 

имело диапаузу, а предыдущее поколение ее не имело, во второй же лnнип 
н родительское, п прародительсное поноленпя развивались с диапаузой. 

При первом срон:е вын:орм.ки, когда условия не благоприятствовали 
вознюшовению диапаузы, в обеих линиях б:Ылп получены одинаковые 
нукош>п, лишенные диапаузы . Во второй же срок, ногда впешние условия 
разшпия гусениц способствовали возни.кновению диапаузы, результаты 
оназались разными. Потомки «бивольтинной» Jшнии на все 100% о.каза
;rись лишенными диапаузы, среди же нононов «моповольтпнной» линип 

оназалось 11,1 % .ку.колон с дпапаузой. В последнем случае, о.чевидно, 
сназалась «Историю> развития этой ливни, имевшей дпапаузу в течение 
двух предшествующих онтогепезов. 

выводы 

1. l\уколочная диапауза дубового шелкопряда влияет не толь:ко 
на характер последующего развития данной особи, но совершенно 
несомненно и на эмбриогеnез дочернего поколения. 

2. Внешние условия жизни гусеницы, определившие возвинновенпе 
нунолочной диапаузы, т. е. ее внутреннее качество, особую стадию онто
генеза, оназывают свое влияние и па начало последующего дочернего 

онтогенеза дубового шелкопряда. 
3. Это обстоятельство позволяет надеяться на успешность работы 

по выведению моновольтиппоi1 породы дубового шелнопряда и добн
ваться наследования этого качества, создаваемого подбором определен
ных, теперь уже достаточно хорошо выясненных условиi'r жизни каждоJV[ 

данной популяции. 
l1. Дальнейшее уточненне особенностей развптпя дочернего поколения 

шетюпряда, в зависпмостп от псторпи жизни его родптелей, может пролпть 
свет па материальные основы наследования свойств организма шелко
пряда, приобретаемых 11м в проuессе жизнп под влпянпем условпй суще
ствования. 

Поступила в рсдющию 
5.1.1950 г. 
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