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1. После замечательного открытия Меллера (12) проблема искус
ственного вызывания мутаций подверглась атаке широкого фронта 
исследователей. Было показано, что самые разнообразные агенты, в 
той или иной форме проникающие в клетку, могут вызывать самые 
различные наследственные изменения.

Изучение возникших под влиянием воздействия искусственными 
агентами наследственных изменений показало, что они в подавляющем 
большинстве случаев представляют собой серьезные нарушения в 
ядерных структурах, приводящие к возникновению форм с понижен
ной жизнеспособностью. Не случайно поэтому ряд исследователей 
выразил сомнение в ценности подобных искусственно полученных 
мутаций для понимания эволюционного процесса (7,9).

Мутационный процесс поставляет материал для эволюции. Он сам 
должен изменяться, приспособливаясь к конкретным потребностям 
жизни эволюционирующих видов. Дубинин (5) и Шапиро (13) с полным 
основанием выдвинули представление о мутационном процессе как о 
своеобразном адаптивном признаке видов. Это представление приво
дит к необходимости искать специфических физиологических агентов 
мутационного процесса.

Специфичность организма находит свое наиболее прямое выраже
ние в организации его белков и, в особенности, в организации ядер
ных белков. Поэтому естественно стремление использовать в качестве 
агентов, вызывающих изменение в ядерной структуре (наследственное 
изменение), самые особенности белков ядра. Если бы нам удалось вво
дить в цитоплазму клетки неродственные ядерные белки или их спе
цифические компоненты, то мы могли бы надеяться получить специ
фическую перестройку всей клеточной организации.

В литературе имеются прямые указания на возможность подобного 
вмешательства. Пытаясь расшифровать эффект Гриффитса, Эвери, 
Мак-Лиод и Мак-Карти (К2) показали, что действующим началом, вы
зывающим специфическую трансформацию пневмококков, является 
ядерная дезоксирибозонуклеиновая кислота.

Эксперименты с вегетативной гибридизацией, проводимые Лысен
ко (п) и его сотрудниками, свидетельствуют о возможности пере
стройки ядерной структуры привоя под влиянием каких-то, вероятно 
белковых, веществ подвоя.

Используя гипотезу Стертеванта (16), Эмерсон (6) показал, что под 
влиянием воздействия специфическими антителами удается повысить 
наследственную изменчивость у аксомицета Neurospora crassa.

Все перечисленные работы указывают на большую перспектив
ность нового метода повышения наследственной изменчивости в итоге 
использования специфических свойств белка.
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2. Особенности оплодотворения позвоночных животных и насеко
мых позволяют разработать новый метод вмешательства в наслед
ственную изменчивость организмов. Работами большого числа иссле
дователей показано, что у этих двух высших типов организмов при 
оплодотворении имеет место физиологическая полиспермия. О биоло
гической роли полиспермии пишет в „Пангенезисе" Дарвин (3).

Соловей (14) и Соколовская (ls) весьма ясно показали, что в про
цессе нормального оплодотворения у кроликов должен участвовать 
не один сперматозоид. Соколовская (15), вслед за Дарвиным, с боль
шим основанием придает большое значение этому обстоятельству, 
видя в нем своеобразное приспособление, обеспечивающее наиболее 
полноценное развитие. К сожалению, млекопитающие представляют 
не особенно подходящий объект для анализа роли сверхчисленных 
сперматозоидов в наследственной изменчивости. Я воспользовался тем, 
что физиологическая полиспермия имеет место у насекомых и, в част
ности, у Drosophila melanogaster (8). Это позволяет на хорошо изу
ченном генетически объекте, притом весьма быстро размножающемся 
изучить вопрос о влиянии сверхчисленных чужеродных сперматозо
идов на наследственную изменчивость. Явление физиологической поли
спермии открывает прекрасную возможность вводить в яйцо допол
нительный высоко активный белковый материал головок спермиев. 
Перед нами — биологический метод воздействия на интимную органи
зацию оплодотворенной клетки.

3. Материалом для исследования послужила линия eyeless у 
Drosophila melanogaster, прошедшая длительный инбридинг. В каче
стве метода исследования мною был использован метод последова- 
^льного О1™творения разными самцами, впервые примененный 
Дубининым (4) и исследованный в дальнейшем Лобашевым (10).

В основных экспериментах ставилось по две серии:
Контрольная: не виргинные самки eyeless индивидуально рас

саживаются по пробиркам с самцами eyeless. Все их потомство весь
ма однородно, все eyeless.

Опытная: не виргинные самки eyeless того же возраста и из 
тех же культур, что и в контроле, рассаживаются по пробиркам 
каждая с двумя самцами, один eyeless, другой normal. В таких скре
щиваниях наблюдаются три случая: 1

а) все потомство нормальное, следовательно, оплодотворение 
произошло нормальными сперматозоидами; подобных пробирок всегда 
было большинство;

б) все потомство eyeless — произошло оплодотворение спермато
зоидами eyeless, количество таких пробирок достигает в некоторых 
опытах 1 % 5

в) большинство вылупившихся мух имеет нормальные глаза, одна
ко в некоторых пробирках (около 8%) попадаются единичные экзем
пляры мух eyeless.

Можно было думать, что часть из этих экземпляров произошла в 
результате гетерополиспермии: с женским пронуклеусом слился про
нуклеус линии eyeless, а в цитоплазму могли проникнуть, наряду со 
спермиями линии eyeless, и спермин нормальной линии (по данным 
4юттнера ( ) в яйцо дрозофилы проникает при оплодотворении до 
80 спермиев). Так как белки ядра влияют на течение самых сущест
венных процессов клеточного обмена, то следует ожидать серьезных 
изменений в клеточном метаболизме при введении дополнительных 
чужеродных ядер, что должно иметь место при возникновении гете- 
рополиспермных особей. Поэтому весьма интересно было проанали
зировать потомство от таких предполагаемых гетерополиспермных
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В том случае, если гетерополиспермия не имела места, имеется 
мало оснований ожидать отличия полученных таким способом особей 
eyeless от мух eyeless, возникших в результате обычного оплодотво
рения. Параллельное сравнение обычных мух eyeless с мухами eye
less, возникшими в итоге оплодотворения двумя самцами, даст воз
можность решить вопрос, имела ли в действительности место гетеро
полиспермия.

В первом опыте одновозрастные девственные самки eyeless, воз
никшие в потомстве от оплодотворения самцами eyeless и „Кутаиси" 
(я таких самок обозначаю еу (+)), были скрещены индивидуально с

Таблица 1

Серия п
Р5 f, Ло

N м (5 N м <7 м а

еу (+)................... 33 98 2,97 4,09 179 5,43 4,16 54.5 16,00 6,97

еу (—).................... 38 51 1,34 1,87 129 3,40 3,30 566 14,30 6,37

самцами eyeless из инбредной линии. Параллельно с этим скрещива
нием поставлено контрольное скрещивание девственных самок eyeless 
из инбредной линии (я таких самок обозначаю еу (—)) с самцами eye
less из той же линии. Анализ потомства мух еу (+) и еу (—) произ
водился всегда одновременно и велся параллельно. Пробирки обеих 
серий всегда стояли в термостате в одних и тех же ящиках, будучи 
тщательно перемешаны.

Изучались следующие показатели: 1) число куколок на пятые сутки 
со дня постановки культур (^5); 2) число мух на девятые сутки со 
дня постановки культур (/д); 3) число мух на десятые сутки со дня 
постановки (f10).

Вычислялись: средняя (Ж) и среднее квадратичное уклонение (а) 
как мерило изменчивости.

Результаты первого опыта представлены в табл. 1, где п обозна
чает число культур, N — общее число куколок (р) или мух (/).

Из табл. 1 следует, что по всем показателям (р5, f9, серия 
еу(+) превосходит серию еу(—). Жизнеспособность и изменчивость 
жизнеспособности потомства самок еу(+) выше, чем потомства са
мок, происшедших в итоге обычного оплодотворения еу(—). К ана
логичному выводу приводит изучение кривых изменчивости по всем 
трем показателям.

Таблица 2

В следующем опыте (опыт 1а), в отличие от предыдущего, срав
нивались между с обой не самки, а самцы. Представляло большой 
интерес изучит ь передачу эффекта гетерополиспермии через самцов.
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Сравнивалось потомство обычных самцов eyeless, еу(—), из 10 поко
ления инбридинга с самцами того же возраста и той же линии но 
возникших при участии в оплодотворении самцов „Кутаиси". Приме
нялся тот же метод изучения: подсчитывалось число куколок и вы- 

В 2пРеДеленные дни. Результаты эксперимента при
ведены в табл. 2, обозначения которой те же, что и в табл. 1.

зучение данных табл. 2 заставляет притти к тому же выводу 
то и результаты первого опыта. Потомство самцов еу(+) по всем 

показателям превосходит потомство самцов еу(-).
1 е^ьТаты обоих опытов приводят к следующим заключениям: 

о возникшие в результате оплодотворения двумя геноти- 
ически различными самцами, по внешности не отличимые от особей 

обычной Исходной линии, в действительности от них отличаются, 
единственным фактором, обусловливающим это отличие является 
гетерополиспермия. Таким образом, мои первые два опыта’ доказыва
ют вооможность гетерополиспермии.

2 . Эффект гетерополиспермии передается через самок и через 
самцов, он выражается в повышении жизнеспособности и изменчи- воети.
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