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созданию Многократных линейных повторений В quadruple 
И В ’ содержащих по четыре и шесть одинаковых генов в одной 
ХХ00™6’ В Нашем Распоряжении оказалась коллекция Ваг различных 
степеней сложности и было очень интересно использовать ее для анализа 
вопроса о взаимодействии с другими генами, влияющими на размер глаз 
в частности с генами, уменьшающими орган ’

Взаимодействие генов устанавливается путем изучения фенотипа инди- 
ниХ=Х ДВе ИЛИ б0Лее МуТаЦ1Ш- ЧиСЛ0 ионных комбина
ции ограничено. Если изучается, как это бывает в большинстве случаев 
взаимодействие двух рецессивных генов, то можно получить только одну 
комбинацию. Если же взять случай с максимальным количеством комби
нации, когда оба гена доминантные и не имеют летального действия то 
можно получить четыре комбинации; такие сочетания осуществлялись 
лишь редко. Благодаря этому в большинстве известных случаев взаимодей- 
™ «"»» описывался непосредственный результат
кжбипации и благодаря отсутствию ноатественяого анализа не всегда 
вскрывалась качественная сторона явления взаимодействия данных генов 
Многократные линейные повторения имеют большие преимущества 
при изучении количественных закономерностей взаимодействия. Уже 
трехступенная лестница В, в quadruple в комбинации с одним
рецессивным геном позволяет получить шестичленный ряд, а в комби- 
ХХ яомниаитным геном (нелетальным) еще более богатую гамму 
L X В СпеДуеТ УКЙЗаТЬ’ ЧТ° изучение взаимодействия с помо 
X ™ В ™ееТ несомненные преимущества перед изучением того же 
явления при использовании в качестве объекта мутаций, которые вызы- 
ХХХ’ТеР’ ИЗменение окРаски глаз, так как в первом случае возмож
на полная точность учета.
тптЙХ ВОЗМОЖНЫХ тииов взаимодействия неаллеломорфных генов, влия- 
пьТ ПеЛПРИЗНаК В каком-нибудь направлении, можно выделить две груп-

' Р уЮ’ когда формообразовательные активные вещества обоих генов 
ил/вХ В реакцию’ специфически усиливая или ослабляя друг друга 
продукт "Z™ 1!:—образуют новый формообразовательный 
/Д’ _ °РУЮ Группу’ когда оба морфогенные вещества не реагируют 

раздельно в субстрате или во времени. Резуль- 
я ш “ ^,ПСрВ0Г° Р°Да 0ЧеНЬ трудно “редугадать, так как реак

ция исходных генных веществ может привести к самым неожиданным 

1030



результатам, зависящим не только от кинетики, но и специфики реакции. 
Результат второй категории взаимодействия предсказать легче, так как 
должно произойти более или менее точное наложение результатов двух 
независимых процессов, из которых один прошел раньше, а другой позже, 
или которые действуют в одно время на разные элементы или области фор
мирующегося органа*.

В этом случае как бы два узора накладываются один на другой, и уце- 
левает только та часть поля, которая в случае редукции покрывается 
обоими узорами, а в случае увеличения представляет проекцию крайних 
очертаний наложенных контуров. Мы изображаем, конечно, этот процесс 
в схематической форме, так как при взаимодействии второго рода почти 
всегда получаются отклонения от предполагающегося «геометрического» 
результата.

Нами были изучены комбинации всех трех ступеней повторения с Lobe, 
eyeless и eyeless D. Всегда развивалась только та часть глаза, которая 
перекрывалась очертаниями, характерными для каждой из мутаций в от
дельности. Ваг, например, редуцировал глаз в ширину, a Lobe и eyeless— 
в длину. Таков был характер взаимодействия (с некоторым, повторяемым 
отклонением), укладывающийся во вторую категорию. Может быть, это 
даже не взаимодействие, если описывать процесс по его ходу, а не только 
по следствиям, в результате суммарного действия двух генов. Однако ком
бинация В с геном reproduced eyes) оказалась весьма своеобразной и отно
сится, вероятно, к более редкой первой категории взаимодействия.

Мутация ге спонтанно возникла в линии / В double и была выделена 
при анализе одной самки из этой линии, у которой сложный глаз был реду
цирован до двух фасеток. Мутация эта связана с третьей хромосомой. 
В гомозиготном состоянии она уменьшает глаз до 182 фасеток (30 особей). 
Расположение фасеток в линии ге неправильное, грубое, но глаз сохраняет 
круглую форму. Сочетание re с Ваг обещало быть особенно интересным, 
так как новая мутация доминировала над диким типом. Однако в течение 
нескольких поколений доминантность ее резко упала, но генотип гомози
готной особи остался неизменным. Этот случай смены доминирования 
нами упоминался в другой работе. Изменчивость этой мутации при стан
дартной температуре небольшая.

Благодаря переходу мутаций в рецессивное состояние пришлось огра
ничиться анализом только 6 сочетаний у самок и 3 сочетаний у самцов. 
Результат подсчета фасеток во всех комбинациях (по 30 особей в каждой) 
приведен в таблице.
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reBq

41,5 15,0 24,3 12,3 3,7 6,9 2,2 0 4,7

При этой же температуре у гетерозиготных В развивается более 300 фа
сеток, а у гомозиготных В около 60, гетерозиготных Bd более 40, у гомози
гот этой линии около 24 (так же как и у гетерозиготных Вч), а у гомозигот
ных Вч около 10 фасеток. Под влиянием гена ге глаза разных В уменьшают
ся в 4—10 раз. У ге глаз также в 4—5 раз меньше, чем у дикого типа. Может 

* Установить, являются ли эти реакции синхронными или асинхронными,нетрудно, 
если воспользоваться дифференцирующим влиянием внешних воздействий. Если обе 
реакции происходят в разное время, то внешние воздействия могут обнаружить чув
ствительный период каждой из них.
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быть, большое колебание коэффициента редукции (4—10) зависит итот 
малой инбредности линий. Для объяснения полученных данных можно 
принять две уже упоминавшиеся гипотезы. Первую, согласно которой 
в результате реакции между обоими морфогенными веществами происходит 
усиление их действия в соответствии с концентрацией одного из веществ 
участвующих в процессе. Эта гипотеза укладывается в первую категорию 
взаимодействия. Согласно второй гипотезе происходит сложение резуль
татов независимого действия гена В, сужающего глаза, и гена те, который 
каким-то путем уничтожает, «децемирует» каждую четвертую-десятую 
омму нормального или редуцированного другим геном глаза. Один 
из ключей для решения вопроса заключается в морфологическом типе 
редукции глаза в сочетаниях с Bd и В*. В них фасетки сильно редуци
руются или вовсе исчезают, но вертикальная пигментированная полоска 
остается на месте, и создается впечатление, что исчезнувшие фасетки под
верглись процессам того же типа, которые происходят в пигментированной 
оторочке глаза Ваг. Таким образом, морфологическая картина редукции 
в сочетании Виге соответствует типу В, а не ге, и не является промежуточ
ной Повидимому, те усиливает действие В. Для подкрепления этого вывода 
необходимо поставить некоторые эксперименты по воздейстию разных тем
ператур на комбинации.

Любопытно, что мухи без фасеток сохранившие небольшую полос

ку пигмента, не проявляют положительного фототропизма, характерного 
для нормальных плодовых мушек и Ваг. Повидимому, свет не проникает 
через два сохранившихся темянных глазка или не является ужРе доста
точным раздражителем, чтобы инстинкт проявился. У пчел как известно 
при полном затемнении сложных глаз для ориентации служат темянные 
глазки, и насекомое летит к источнику света. * темянные
™ ДСК/еЩИВаНИИ СЭМЦ0В И СЭМ0К ° к₽айней Редукцией глаз не удавалось 
получить ПОТОМСТВО.

Институт экспериментальной биологии 
Академии Наук СССР Поступило 
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