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I Ф. ПАВЛОВ

, ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В ПИТАНИИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК 
( И ЭМБРИОНОВ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА 
I РАЗВИВАЮЩИХСЯ ИЗ НИХ ОРГАНИЗМОВ
т У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ

В
Как хорошо известно в отношении растительных организмов, бла- 

н годаря трудам И. В. Мичурина |71], Т. Д. Лысенко (66] и их последова- 
к телей—И. Е. Глушенко [27], А. А. Авакяна [I], Г. Г. Батикяна [9| и мно- 
вгих других, в опытах с вегетативной гибридизацией растений были пред 
1 ставлены доказательства наличия наследственных изменении у привоя, 
’<затрагивающих как морфологические, так и физиологические признаки, 
н Нод влиянием этих исследовании, за последнее пяIпадца1илетие 

были проведены многочисленные работы, ставившие своей задачей 
1< вскрытие тех же закономерностей и на животных объектах. Вполне по

нятно, что переход от рас тигельных организмов к животным потребовал 
и применения новых экспериментальных методов. В этих целях было 
использовано, по крайней мере, 5 методических приемов (X. Ф. Куш
нер [58]):

I) замена белка в яйцах птицы одной породы белком из яиц другой 
породы (или вида);

2) трансплантация яйцеклеток или зигот от одной породы к другой;
3) искусственное создание хирургическим путем парабионтов жи

вотных различных пород с обеспечением у них общего кроветока;
4) систематическое переливание крови от животных одной породы 

(или вида) другим животным;
5) трансплантация половых желез животных одной породы живот- 

I ным другой породы (или вида).
К настоящему времени этот перечень методических приемов должен 

быть пополнен еще одним экспериментальным подходом систематиче
ским введением в организм реципиента специализированных клеток 
типа эритроцитов или сперматозоидов и изолированных органоидов кле
ток, а также химически чистых препаратов типа ДНК (дезоксирибону
клеиновой кислоты) в целях изменения наследственных свойств по
томства.

Отправным моментом для первого направления опытов явилась 
работа (2. И. Боголюбского [15, 16, 17], который замещал белок в яйце 
кур породы леггорн белком, полученным из яиц кур общепользователь- 
ной породы—нью-гемпшир, имеющей окраску оперения, варьирующую 
от желто-палевого до светло-красного тона. Потомство первого поколе
ния. полученное из этих яиц, имело ряд отклонений в сторону породы 
пью гемпшир, выразившихся в большом живом весе, уклонении эксте
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рьера в сторонх породы общепользовател иного направления, а единич
ные особи обладали измененной пигментацией, проявившейся в виде 
единичных перьев светло-рыжей окраски, которая характерна для поро
ды донора.

Дальнейшие опыты показали, что систематическая замена белка в 
яйцах кур породы леггорн белком ныо-гемпширов в течение 4 поколений 
приводит к наращиванию процента пигментированных особей, получае
мых из яиц с замещенным белком.

Г. А. Машталер [69, 70] провел ряд серий опытов по взаимозамеще- 
нию белка в япцах кур породы леггорн и родайланд. Цыпленок, полу
ченный из яйца леггорна, в 4-месячном возрасте, при сохранении облика 
породы леггорн, имел рыжее оперение на боках, брюшке и голове. У 
петуха, полученного из яйца родайланд. окраска не претерпела измене
ний, но введение чужепородного белка в яйцо вызвало интенсивный рост.

Л. Р. Кузнецов [52] сообщил о получении петуха из яйца породы 
леггорн, часть белка в котором была замещена жидкой фракцией утино
го белка. Этот экземпляр имел выраженные изменения экстерьера, укло
няющиеся в сторону \ тки, и весьма разнообразную окраску.

К. Братанов [20], проводя аналогичные опыты с курами породы лег
горн и родайланд, показал, что взаимозамещение части белка в яйцах 
вышеназванных пород приводит к появлению окрашенных перьев у по
томства в первом случае и появлению неокрашенных зон оперения во 
втором

Г. Славчев [95], Н. С. Нестеров, Г. Славчев. Г. К. Кичев [73] осуще
ствили замену белка в яйцах кур породы леггорн белком, полученным из 
яиц бронзовых индеек. К 6-месячному возрасту у I подопытных цыплят 
было отмечено появление серо-черных перьев и у 3 голов побурение ног 
с появлением на них темно-серых чешуек.

А. Ангелов [2] показал возможность получения изменений \ цыплят 
породы леггорн под влиянием замены части собственного белка в инку
бируемом яйце белком, взятым из яйца кондора. Эти изменения выра
жались в появлении отдельных пигментированных перьев, увеличении 
живого веса и замедленном развитии оперения. Бо втором сообщении 
этот же автор отмечает появление сходных изменений у цыплят под 
влиянием замены части белка куриного яйца белком, полученным из 
яиц гуся и индейки.

Хури и Швец [130] в опытах но замене части белка в яйцах кур 
породы леггорн белком яиц кур пород виандот, минорка, суссекская от
метили у цыплят, полученных в опытах с белком виандотов, появление 
гребней, по форме приближавшихся к розрвидному, что свойственно по
роде донора, и появление пигментированных перьев в опытах с исполь
зованием белка кур окрашенных пород минорки и суссекской.

Ругявчус [158], произведя замену части белка в курином яйце бел
ком утки, получил цыпленка, имевшего удлиненное туловище и горизон
тально расположенный хвое г, что сближало последнего с некоторыми 
экстерьерными особенностями утки.
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И. Мраз, И. Мразова [72] и Мраз, Мразова, Гавел [132] проводили 
работу с заменой белка в яйцах кур пород родайланд, лег горн и неким 
ских уток. Авторы отмечают, что, в результате переливания белка 
наблюдалось изменение продолжительности инкубационного периода, 
который сметался в сторону вида донора. Полученные цыплята отлича
лись повышенной жизнеспособностью. Морфологические изменения за
ключались в изменении окраски оперения, а гакже формы гребня и бо 
родки, которые уклонялись в сторону доноров.

Ма-Си-Сянь [68] сообщил об изменении экстерьера, окраски ног и 
более интенсивном росте цыпленка, полученного из куриного яйца, часть 
белка в котором была замещена белком из яйца гуся.

Н. II. Вегларян [10] в своих опытах применяла белок, полученный 
из яйца цесарки, для замещения белка в курином яйце. По ее данным, в 
результате такой процедуры, у выращенной курицы отмечались уклоне
ния в сторону цесарки по таким показателям, как конфигурация туло
вища, характер пигментации оперения, форма, вес и юл тина скорлупы 
некоторых яиц.

Хурый [129]. работая с замещением части белка в яйцах кур пород 
леггорн, виандот и минорка, на протяжении 2 поколений отмечает на 
личие небольших морфологических изменений и увеличение интенсив
ности роста цыплят, выведшихся из яиц с замещенным белком.

Кауфман [146], Ьожедовская [125], М. Е. Ефремова [35] также со
общили об успешных опытах по замещению белка в яйцах кур некото
рых пород.

Интересным вариантом вышеописанных опытов являются экспе
рименты Кришана. Ми.халка и Оня [131]. в которых была показана воз
можность получения вегетативных межпородных гибридов кур путем не 
замены части белка, а введением в инкубируемые яйца эмбриональной 
эмульсии, приготовленной из зародышей породы донора.

Определенный интерес в методическом отношении представляет ра
бота Грау, Клейна и Лау [135]. показавших возможность замещения 
желтка в яйцах леггорнов на 2 3 день инкубации с последующим нор
мальным развитием эмбриона вплоть до вывода. На наш взгляд, этот 
методический прием мог бы послужить основой для дифференциального 
анализа участия отдельных компонентов яйца в становлении тех или 
иных свойств потомства, получаемого из обработанных подобным обра
зом яиц.

Второе направление в этом цикле работ, как это отмечалось в на
чале обзора, в качестве методического приема использовало трансплан
тацию яйцеклеток или зигот от одной породы животных к другой.

За последние десжплетня, с помощью этого метода изучались во- 
просы эмбриогенеза и влияния материнского организма на генетические 
свойства потомства в условиях гомо- и гетерогенных пересадок яйце
клеток и зигот.

Пионерами в области применения этого метода следует считать рус
ских авторов Шавердова [I 13] и В. С. Груздева [32]. а из иностранных —
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Хина |1 10 141]. Эти работы, носившие, главным образом, методический 
характер, проводились на лабораторных животных и со всей очевид
ностью показали полную возможность перемещения оплодотворенных 
яйцеклеток и зигот из матки одного животного в матку другого с сохра
нением нормального хода эмбриогенеза перемещенных зародышей.

В тридцатых годах текущего столетия этот метод был применен в 
исследованиях Пинкуса [155, 136], Пинкуса и Энцмаиа [157] и др., а в 
условиях СССР А. Бернштейном, Р. Левиной, А. Смирновой [13], О. В. 
Красовской [19]. М. Г. Заксом и Р. Г. Лейбсон [36], Н. А. Диомидовой 
[33]. С. М. Саркисян [89] применил этот метод для доказательства 
влияния материнского организма на изменение количественных призна
ков потомства, развивающегося из пересаженных оплодотворенных 
яйцеклеток. 1 акое влияние было показано па примере динамики живого 
веса о .тиопомет пых крольчат, часть которых проходила эмбриональное 
развитие в организме матери-реципиента, а тругая оставалась па про
тяжении всей беременное in в ма тке истинной матери-донора.

Этим же автором была показана возможность передачи через мате
ринский организм иммунных тел типа гемолизинов потомству в условиях 
трансплантации зигот [90. 91]. ՛- •_ . .

А. В. Квасницкин [44. 13]. широко проводивший межпородные перс 
садки оплодотворенных яйцеклеток кроликов различных пород, отме
чает удлинение срока беременности у матерей реципиентов, увеличение 
живою веса крольчат, развившихся из пересаженных зигот, по срав
нению с их родными братьями и сестрами, получепными из яйцеклеток, 
не подвергавшихся пересадке, увеличение процентного содержания 
ости в шерстном покрове, что, ио мнению, автора, сип тетельствует о на
личии вегетативного гетерозиса.

3. Ф. Исаченко [38, 39, 40, II], анализируя влияние материнского 
организма на трансплантантов кроликов, также отмечает наличие у них 
большого живого веса лучшей выживаемости и усиление пигментации.

9

Одноврт меино с этими наблюдениями, автор в своих сообщениях уделяет 
много вн1 % ия к 1одичес1 I тросам, связанным с техникой пер< 
садки яйцеклеток. * д Д j

А. Д. Курбатов [53, 51. 55. 56, 57], экспериментировавший с транс
плантацией оплодотворенных зигот у кроликов, считает, что у этого вида 
животных влияние матери-реципиента на потомство, получаемое из вы
ношенных ею чужих оплодотворенных яйцеклеток, сводится к следую
щим моментам: крольчата, разнившиеся в организме приемной матери, в 
большинстве случаев, родятся крупнее по сравнению с их одпопометны- 
ми братьями и сестрами, выношенными истинной матерью.

Матери восприемницы наиболее отче гливое влияние оказывают па 
такие признаки потомства, как длина шерстного волокна, вплоть до 
изменения характера доминирования, как это было в опытах с много
кратным пассажированием зигот, полученных от кроликов с волосяным 
покровом нормальной длины, пересаженных к самкам корот кошерсгной 
породы реке.
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II. II. Серебряков и А. И. Крашенникова [93] также сообщили об 
успешно проведенной пересадке яйцеклеток между породами кроликов 
белый великан и шиншилла, отметив при этом в отдельных случаях 
ослабление интенсивности окраски у крольчат шиншилла, развивавших
ся в организме самок породы белый великан.

И. И. Соколовская [96] дает подробное описание разработанного сю 
метода и аппаратуры для вымывания оплодотворенных яйцеклеток из 
матки и труб реципиента.

Из работ иностранных авторов, выполненных на кроликах в йог 
период времени, заслуживает упоминания работа Чжана [128]. ставив
шая и разрешившая задачу длительного сохранения оплодотворенных 
зигог кролика в матке животных другого вида с последующей ретранс
плантацией в матку крольчихи для завершения нормального эмбрио
генеза.

При решении методических вопросов трансплантации яйцекле
ток, исследований, связанных с ходом имплантации зародышей, изучсни 
ем обмена зигот и др. был проведен ряд работ на мелких лабораторных 
грызунах. Так, например, с крысами работали Е. В. Зыбина [37], Ни 
колас [53], Иосида [42]; с мышами—Фекет [134], Райнер (159’, Мак-.'1а- 
рен и Биггерс [151]. Бот, Мюльбок [124]. Брайонс, Битти [126].

Межпородные пересадки зигот были также осуществлены и па 
крупных сельскохозяйственных животных. Гак, А. В. Квасницкий [46, Ь| 
впервые разработал методику трансплантации оплодотворенных яйце
клеток у свиней и получил нормальных поросят, развившихся в организ
ме матери-реципиента.

А. И. Лопырин, Н. В. Логинова. П. Л. Карпов [61, 62, 63. 64, 65] яви 
лись пионерами в разработке техники и получении большого количества 
ягнят—межпородных трансплантатов в СССР. Общие выводы, к кото
рым пришли авторы в результате многолетних исследований, резюми
рованы ими в виде следующих положений: изменение условий эмбрио
нального развития при межпородных пересадках зародышей у овен при
водит к повышению жизненности потомства, а в отдельных случаях—и 
к некоторому изменению шерстного покрова; отсутствие резких эксте
рьерных и интерьерных изменений у ягнят, развившихся из Переса 
женных зигот, объясняется, гю-видимому, наличием в организме овцы 
любой породы достаточного количества разнообразных пластических 
веществ, избирательной способностью зародыша к ассимиляции и свой
ственных его природе органических соединений, а также избиратель
ностью и химической активностью плаценты.

Здесь же следует упомянуть о работе этих же авторов по гетеро
пластическим пересадкам зародышей овец и коз с целью преодоления 
их нескрещиваемости [62]. Общепризнано, что в условиях отдаленных 
межвидовых трансплантаций зародыши обычно погибают на ранних 
стадиях эмбриогенеза. В рассматриваемом опыте у 26 овец и коз заро 
дыши, подвергнутые перемещению в организм матерен другого вида, 
погибли. У одной мериносовой овцы беременность наступила, но через 
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15 дней трансплантированный эмбрион подвергся резорбции. 3 овцы и 
3 козы, у которых одновременно с пересаженными развивались соб
ственные зародыши, родили ягнят и козлят собственной породы. И толь
ко одна коза сохранила до конца беременности два плода: один из них 
развился из собственной козьей зиготы, а второй из трансплантирован
ной овечьей. Козленок родился живым, а ягненок—мертвым.

Весьма вероятно, что в условиях нормального течения беременности, 
вызванного присутствием собственного плода в матке матери-носитель
ницы, создались условия, сравнительно благоприятные для эмбриогенеза 
зародыша, принадлежащего к другому виду, в результате чего его раз
витие прекратилось только в конце беременности.

Из зарубежных авторов об успешной пересадке зигот у овец, закон
чившейся рождением нормальных ягнят, сообщали Варвик, Врасс и 
Берри 1165] Хантер, Адамс, Роусон [144], Кардимович и Стспинский [145].

Сравнительную оценку выживаемости оплодотворенных яиц овечьих 
зигот, полученных с помощью СЖК и перед трансплантацией сохраняй 
шихся от нескольких часов до трех суток в организме крольчихи или в 
культуральной жидкости, дали в своих сообщениях Эйверилл [115, 116]. 
Биджорс, Мак-Ларен [123], а Уиллетт [167] и Дрейси [133] дали обзоры 
вопросов, разрешение которых необходимо для практического исполь
зования межпородных трансплантаций.

Пересадкам зигот у крупного рогатого скота посвящены сообщения 
Уиллетта, Блека, Касида, Стора и Бакнера [168], Анрие [142] и Уиллетта. 
Бакнера и Ларсона [169].

Согласно последнему сообщению, яйцеклетки трансплантировались 
н стадии 4—8 бластомер, беременность у реципиентов продолжалась 
278— 280 дней, телята как при рождении, так и при выращивании, были 
нормальными. Определение группы крови телят-трансплантантов под
твердило их происхождение от матерей-доноров.

Если попытаться объединить основные выводы авторов, работавших 
по пересадкам оплодотворенных яйцеклеток, можно прийти к заключе
нию, что большинство из них отмечает ряд существенных изменений у 
получаемого потомства, которые происходят в направлении повышения 
живого веса, укрепления конституции, приобретении иммунитета, а в 
единичных случаях и в изменении окраски. Иными словами, этот мето
дический прием обеспечивает, главным образом, изменение признаков, 
обусловленных ходом основных физиологических процессов. Что касает
ся морфологических особенностей, как пигментация и структура шерст
ного покрова, то они изменяются значительно реже.

1 ретье направление работ, отмеченное в свое время И. В. Мичури
ным [71], как достаточно перспективное, заключается в использовании 
приема искусственного парабиоза сращивания двух разнопородных 
организмов.

I. В. Борячек-Нижник [18] впервые осуществила операцию по сра
щиванию кроликов двух различных пород в целях изучения влияния 
парабиоза па наследственные свойства потомства, получаемого от жи- 
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вотпых-парабионтов. 11рименявшаяся автором методика заключалась 
в том. что у оперируемых кроликов сбоку в брюшных стенках образова
лись «окна», открывавшиеся в брюшные полос in. Сшивание краев <\ 
окон» приводило к тому, что парабиотический кош акт у оперированных 
животных устанавливался не только та счет крове тока и лимфообраще 
ния, но и за счет обмена перитональной жидкостью. Ангору удалось вы 
растить 14 нар животных, находившихся в состоянии парабиоза в те
чение 30- 50 дней. 14 животных после разьединения поступили в опыт 
и от них было получено потомство. Отличительными особенностями по- 
томков кроликов, находившихся в парабиозе, являлось повышение 
энергии роста. Наиболее интересные результаты были получены от ан
горской самки, находившейся в парабиозе с крольчихой-фландр в п че 
ние 36 дней. Спустя месяц после разьединения, эта самка была случена 
с ангорским самцом, и через 30 дней принесла 7 белых крольчат. После 
отъема было установлено, что 6 крольчат имели шерсть нормальной 
длины (доминантный признак, заимствованный ими от партнера пара 
бионта матери породы фландр), и только один крольчонок имел вид 
чистопородного ангорского с длинной шерстью.

Наблюдение за ростом подопытных крольчат—вегетативных тибри 
дов показало, что эти животные расту г интенсивнее контрольных ангор
ских крольчат, и их весовые показатели превышают вес последних на 
10—30%. По экстерьерным показателям эти крольчата также заметно 
отличались от кроликов ангорской породы.

При скрещивании короткошерстных самок-гибридов с самцами того 
же происхождения в потомстве были получены как короткошерстные, 
так и длинношерстное крольчата.

Генетический анализ потомства I поколения показал, что во II по
колении. полученном от короткошерстных особей, имеет место обычное 
расщепление, т. е. появляются как длинношерстные, так и короткошерст 
ные крольчата. Любопытно отметить, что в последующих окролах or 
самки-парабионта, при спаривании ее опять-таки с ангорским самцом, 
были получены только ангорские крольчата.

В этом же сообщении Ьорячок-Нижник указывает на возможность 
проведения межвидовых сращиваний по методике, разработанной ею на 
ягнятах и козлятах.

В. В. Фердинандов [108. 109]. насколько нам известно, впервые на 
птицах осуществил межпородное и межвидовое сращивание в целях 
изучения влияния этого метода вегетативной гибридизации на наслед
ственные свойства потомства. Им же методически были разработаны 
приемы соединения различных яиц, в последующем вылившиеся в метод 
эмбрионального парабиоза.

В работах Гашека с сотрудниками (137, 138, 139], Торга |1 13] и Гаше
ка. Харба, I орта [139] и др., досконально разработавшими метод эмбрио
нального парабиоза, был исследован целый ряд вопросов, связанных с 
вегетативной гибридизацией пищ. Основные результаты, полученные ав
торами, сводились к следующему: межпородный парабиоз осуществлялся



меж ւ\ эмбрионами кур породы леггорн и роданлннд. Нод наблюдением 
было 12 леггорна и 35 родапландон, бывших и парабиозе. Во всех этих 
случаях изменений н окраске под влиянием эмбрионального контакта 
кровеносных сиг।ем иодопы ւных цыплят не было отмечено. Однако у по
томства одной курицы породы родапланд, бывшей в парабиозе с леггор
ном. в свух случаях из восьми было эарегнетрировано изменение окра
ски пуха.

Межвидовой парабиоз был осуществлен между курицей и уткой, 
индейкой и курицей, фазаном и курицей, цесаркой и курицей.

В парабиозе между \ гкой и курицей существенных морфологических 
изменении \ нарабионтов отмечено не было. Однако наблюдения за 
годовой яйценоскостью подопытных уток показали, что воздействие па
рабиоза сказалось па увеличении яйценоскости.

Иммунологическое сближение при внутривидовых парабиозах вы 
ражается в том. что и в пост гибрнональпый период у нарабионтов нс 
наблюдается образования антител против антигенов партнера, а при 
взаимных пересадках тканей отсутствует проявление трансплантацион
ною иммунитета. Иммунологическое сближение, отмечаемое при эмбрио
нальном парабиозе, всегда носит специфический характер. Птицы не 
обрату ют антител только в отношении особей, с антигенами которых они 
встречались и к которым они адаптировались в течение эмбриогенеза. 
Против же других антигенов парабионты реагируют, обладая нормаль 
ними способностями в иммунологическом отношении.

Наблюдения за влиянием эмбрионального парабиоза па репродук
тивную функцию нарабионтов показали, что, в отличие от естественных 
фримартинов, \ которых мхжская особь всегда бывает бесплодной, при 
экспериментальном сращении птиц оба пола сохраняют фертильность.

Влияние эмбрионального парабиоза на наследственные свойства 
тн юмстна нарабионтов нашло свое выражение в ослаблении доминиро
вания белой окраски кур леггорн над рыже-коричневой пигментацией 
родайландов. Известно, что при половом спаривании кур этих пород, 
потомство I поколения имеет в основном белое оперение с единичными * ւ ими пнтйами и небо.тьшое количество особей с рыже коричневым 
оперением. В опытах с парабиозом наблюдалось изменение в соотноше
нии особен по типу окраски. ՛. ». ք Ղ ‘ «д-

.1 Ф. Березкина [12] сообщила об успешно проведенном парабиозе, 
в котором были сращены черный и белый аксолотли. Каждый партнер 
окачивал влияние на своего соседа: \ черного аксолотля появились на 
теле белые* участки, а у белого потемнели жабры и пигмеи тированные 
пятна на теле.

Потомство белых аксолотлей, потемневших в результате парабиоза, 
в I поколении имело белых особей и животных с расположенными но 
вечмх тел\ серыми и рыжими пятнами. Во II поколении от окрашенных 
родителей были полутень! аксолотли как чисто белые, так и с пигмен
тированными пятнами. Հ .Հ

Четвертый метод, использованный многочисленными авторами для
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изменения наследс!венных снопе।в потомства, заключается в многокраг 
ном и продолжительном во времени переливании крови родителям от 
доноров различных видов и пород.

Начало этим исследованиям положили лчсперименгы II М. Сопико 
на [97. 98, 99. 100] на курах. Хвтор работал с <3 группами пищ породы 
леггорн. Одна из них являлась контрольной, вторая подверглась 
иньскциям крови, полученной от доноров гои же породы, и третья была 
собственно подопытной. которой вводилась кровь кур породы австра 
лори, имеющей черную окраску.

Влияние введения крови па поколение родительской генерации не
посредственно проявилось в виде увеличения количества эритроцитов и 
гемоглобина, повышения яйценоскости, уси. юния воспроизводигельнои 
функции и повышения жизненности. потомства I поколения было от 
мечено появление пигментации,

В опытах К. В. В ап и |23, 21|, при переливании крови черным ни 
бредным курам от белых кур породы леггорн было отмечено в I ш кол< 
нии ускорение эмбрионального развитии, увеличение размеров поло 
вых и щитовидных .ке'Н‘3. повышение скороспелости и некоторые измене 
пия в телосложении.

Во II поколении, при переливании крови, в потомсте опытных птиц 
появились цыплята с экстерьером типа допоров и белым оперением.

К. Братанов [29] и К*. Братаног I Рачев [21] переливали курам по
роды леггорн кровь индеек, имевших черную окраску. Авторами бы.и» 
отмечено, что у подопытных птиц увеличилось содержание гемоглобина 
и количество эоитронигов. Начиная с 15 дня после введения крови 
инъецируемые птицы участили яйцеклад. \ и повысили 1 ес пив. С * 
опытных кур было получено 29 цыплят У большинства из них в оперении 
наблюдались пигментированные пятна. Некоторые перья имели типи । 
нуто для видео! поперечную ие»>ерченность рисунка.

А. М. I ромов н Н. II. Феоктистов [29, 30, 31] в опытах но перелива 
нию крови курам пород леггорн и белый плиму трок, полученной оч брон
зовых индюков, цесарок и кур породы австралорп. также наблюдали 
изменения в окраске оперения у цыплят леггорн и плимутрок.

Во II поколении, при продолжавшемся переливании крови, во всех 
группах были получены птицы, которые в взрослом состоянии имели нс 
однородную пигментированную окраску.

Разносторонний комплекс исследований по влиянию переливания 
чужеродной крови па наследственные свойства потомства был проведен 
в лаборатории X. Ф. Кушнера [58, 59], 1՝. В. Толоконникова. II. Г Моисе
ева [103], Iолоконпикова [101. 102]. Общие выводы, к которым пришли 
ангоры, икра гце формулируются ими следующим образом: сис1ема1нчс 
скис инъекции крови курам породы леггорн, полученной от полудиких 
серых уток и кур породы нью-гемпшир. приводя։ к определенным изме
нениям наследс।ценности реципиентов, что влечет за собой появление \ 
части потомства некоторого количества особен с пигментированными 
•пятнами. Ра; возникшие изменения окраски могу । передаваться II поко-
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ленив» как через самцов, так и через самок без повторного введении 
крови Во II поколении наблюдается одновременное нарастание интен
сивности пигментации вплоть до полностью окрашенных особей (чер
ные и тымчатые) и возрастает количество птиц, в оперении которых 
имеются цветные перья.

Струн с соавторами [162] провели проверочные опыты по перелива
нию крови цесарок курам породы леггорн. В этих опытах цыплятам, на
чиная с 1-дневного возраста, производилась инъекция. реципиентов 
авторы отметили изменения в форме гребня и появление яиц, похожих 
на цесарочьи.

При получении I поколения было зарегистрировано удлинение 
эмбрионального развития на I дня. У 25цыплят имелись изменения в 
окраске роговых покровов ног и клюва; плюсна и голень были лучше 
развиты, по сравнению с контролем. Половина цыплят имела пуховой 
покров грязно-белого цвета.

Об опытах по переливанию крови у птиц с положи тельными резуль
татами сообщили также К. С. Обенко [80], Э. Э. Пенионжкевич |86], 
Ху ан-Вень-пн, Чжан Шен-го [112]. Лян-Чжи-чен [67] и Чжан Цзян-ши, 
Го-шу-минь, Чжан-ли [105].

Значительно более скромные результаты были получены до настоя
щею времени в опытах по система । ическому переливанию крови у мле
копитающих Гак, в работах, вышедших из лаборатории Братанова [19, 
22]. сообщалось о начале работ и возможности получения межвидовых 
гибридов между козой и овцой.

Изменение экстерьерных особенностей у гибридного потомства 
и Л г в направлении ярко выраженной материнской наследственности. Но 
внешнему виду овиды похожи на овцу.

Каприлам также присуща материнская форма наследственности. 
Но краниологическим при шакам гибриды занимают промежуточное по
ложение между родительскими формами. Наблюдения за воспроизводи
тельной функцией овидов показали, что самки обладают плодо
витое! ью только в случае их спаривания с баранами; будучи покры
ты козлом и.я։ одним из гибридных самцов, они остаются яловыми 
Самны-овиды, несмотря на неоднокра।ную проверку путем различного 
вида скрещиваний, во всех случаях были бесплодными. У гнбридов-ови- 
юв первого и второго поколений был отчетливо выражен гетерозис, в 

особенности по показателю шерстной продуктивности. Электро-форети- 
ческое исследование сывороточных белков показало, чго по этому приз
наку гибриды также занимаю! промежу точное положение. Такой же тип 
наследственности авторы отмечают и по признаку молочности.

И. II. Новиков (78, 79] производил переливание крови кроликам рус
ской горностаевой породы от черных кроликов породы реке. В I поколе
нии. полученном от горностаевых кроликов, обработанных инопородной 
кровью, никаких изменений отмечено не было. I поколение было также 
подвергну го инъекции гетерогенной крови. У всех крольчат II поколения 
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было отмечено изменение пигментации верхней части шерстинок на зад 
ней части туловища.

Переливание крови было также продолжено животным II поколе
ния. После обработки такого рода все потомство III поколения имело 
более отчетливо выраженную пигмеи ганию по сравнению с крольчатами 
II поколения. Потемнение наблюдалось по всей поверхности тела и 
головы.

III и 1\ поколениям переливание крови не производилось. Однако 
несмотря на прекращение влияния действующего агента, крольчата и в 
этих условиях продолжали рождаться с окрашенной шерстью.

Кшановская [148] проводила переливание крови в целях восстанов
ления пониженной плодовитости у мышей 2 инбредных линий. Ею было 
отмечено увеличение плодовиюс1и \ самок в одной из линии после про
ведения курса инъекций.

Пятый методический прием, использовавшийся многократно и па 
ми, состоит в пересадке половых желез от одной породы животных к 
другой. Этот метод, в отличие 01 предыдущих, имеет более длительную 
историю. Поэтому не удивигельно, что число работ, выполненных и с. 
трансплантации половых желез \ различных. ।данным образом, лабора
торных животных, в настоящее время достигает многих сотен. Гак, в биб
лиографии Крона [147], посвященной только пересадкам яичников, при
водится 559 названий.

В. Г. Григорьев |28], которому принадлежит приоритет в при мене 
нии этой методики, впервые показал возможность приживления яични
ков кролика в условиях гомопластической трансплантации. Такого рода 
пересадки у кроликов в целом ряде случаев после спаривания заверша
лись беременностью.

Следует отметить, что интерес к использованию данной методики в 
различных целях стойко удерживался \ отечественных ученых на про 
тяжении многих лет и позволил им внести существенный вклад в разра
ботку проблемы трансплантации половых желез. В качестве примера 
сошлемся на ранние публикации, относящиеся к первой половине теку
щего столетия: В. В. Преображенский [88], Б. А. Кач [43], II. II. ( и юроп 
[94], А. II. Крупский [50]. М. Г. Сердюков [92], II. Ф. Березкин I Г, М. К. 
Крымская и А. И. Лопырин [51], Е. Е. Полоцкий [87]. II. Е. Егорова 
[34] и др.

Магнус 1149’ насколько нам известно, впервые осуществил пересад 
ку яичников от белой к черной самке \ кроликов и отчетливо показал 
па примере изменения пигментации влияние материнского организма на 
окраску шерстных покровов потомства.

I отри [136] па более широком материале повторил эти опыты, ис
пользовав в качестве объектов кур. В одном случае от белов курицы с 
яичником черной, спаренной с белым пегухом. было получено 3 белых, 
один черный и один пестрый цыпленок. В другом случае курица-реци
пиент с белым оперением и «черным» яичником после скрещивания с 
черным петухом дала 12 пестрых цыплят. Черпая курица с грансплан- 
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гагом, пересаженным от белой птицы, после спаривания с белым пету
хом вывела голько белых цыплят. И, наконец, от спаривания черно։՜։ 
курицы с черным же петухом, при яичнике, полученном ог белого доно
ра, все потомство имело голько черную окраску.

II < I приведенных серий опытов три с несомненностью свидетель-
cinyioi о влиянии ма гери-реципнента на оыраску перьевого покрова по
лученных цыплят.

Последующая критика лих работ Кастлем и Филлипсом [127] и Де
венпортом [132] новела к тому, что их данные были объявлены плодом 
методических ошибок, а само развитие этого направления фактически 
прекратилось.

Визнер [166] произвел трансплантацию яичников между белыми, 
пегими и черными крысами. На лот раз, для того чтобы избежать воз
ражений по поводу возможно։։ регенерации, пересадки делались непо
средственно в полость матки. Автором было получено значительное по- 
гомсгво от подопы। пых самок и в 3 случаях имело место отчетливое про
явление влияния матери-реципиента на окраску потомства.

Рассед и Дуглас [160] пересаживали 40-дневным самкам мышам 
яичники 13 дневных эмбрионов. В 4 случаях авторы наблюдали в полу
ченном таким образом потомстве проявления окраски самки-реципиента. 
Однако эти случаи ими рассмаi риваются как результат регенерации соб
ственного яичника матери восприемницы.

II А. Барышников, М. Г. Закс, Е. Ф. Павлов [5, 6] осуществили ре
ципрокную пересадку яичников у черных и белых самок кроликов. После 
приживления яичников, ли самки были сварены с белым самцом-альби
носом. Всего от черной самки было получено 4 окрола: в первых двух по 
одному белому и одному черному крольчонку, а в двух последних по 3 
черных крольчонка. Поскольку белая окраска кроликов-альбиносов яв
ляется рецессивным признаком, то ясно, что появление среди потомков 
оперированной самки черных крольчат нельзя объяснить иначе, как рс- 
։ультат влияния матери-реципиента черной крольчихи на яйцеклетки 
трансплантата, взятого от крольчихи альбиноса.

Во втором варианте этих опытов белая крольчиха-альбинос с яич
никами, пересаженными от черной самки, спаривалась с белым самцом. 
В ре зультате этих спаривании было получено 3 беременности, завершив
шиеся рождением 9 чисто белых крольчат. Таким образом, все потом- 
с։ во обнаружило рецессивный признак отца и матки-реципиента, а чер
ная «доминантность» матери-донора не проявилась. В дальнейших экс
периментах (Е. Ф. Павлов [81,82.83,84.85]) по трансплантации яичников 
у кур, свиней и кроликов, вышеуказанные наблюдения получили даль
нейшее развитие за счет вовлечения в орбиту изучения других показа- 
гелей и проведения генетического анализа потомства первого поколения.

И. А. Барышников [7, 8), продолжая и углубляя опыты, начатые 
совместно с нами, провел генетический анализ и расширил материалы 
но наследованию окраски кроликов потомков матерей с пересаженны
ми яичниками. Нм же. спустя некоторое время после нашей публикации. 
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было сообщено об успешной пересадке яичников свиньи крупной белой 
породы свинье породы беркшир. Полученные в этом опыте 2 живых по 
росенка имели окраску матери восприемницы.

Не менее интересные результаты по изменению наследственных 
свойств потомства были получены Б. Г. Новиковым [71, 75. 76. 77] в опы
тах по трансплантации семенников с атипической локализацией их в 
брюшной полости реципиентов, ироне ленных на курах пород родайланд 
и леггорн и на пекинских и подсадных утках. В этих экспериментах нор 
мальных пекинских уток осеменяли спермой, полученной из гестикулоч 
пекинской утки, разнившихся в организме подсадной утки В потомстве 
первого поколения, полученного в результате такого осеменения, были 
получены типичные белые пекинские утки и птицы с пигмеи।кропанным 
оперением, отличавшиеся по экстерьерным признакам и размерам от 
подсадных уток. Окраска этих особей иногда совпадала с расцветкой 
оперения подсадных уток, а иногда уклонялась от лого типа. ( ре ди 
контрольных птиц изменении подобного рода ни разу отмечено не было

Сходные опыты, поставленные на курах вышеуказанных пород по 
казали, что потомство первого поколения по окраске оперения и экстерь 
еру напоминает кур, в организме которых развивалась грансплантиро 
ванная железа. X’ некоторых птиц окраска не претерпевала изменений, 
но наблюдались отличия в экстерьере но сравнению с исходными фор 
мами.

Автор провел разнообразные скрещивания подопытных птиц в пре 
делах 7 генераций и наблюдал во втором поколении необычайно богатую 
картину расщепления по самым различным признакам.

II. А. Храновский [110, 111] проводил также атипическую трансплан
тацию мужских половых желез между некоторыми породами уток и п< 
ресадку в брюшную полость уток семенников гусей. В обоих случаях 
па вскрытиях, проведенных много месяцев спустя после трансплантации 
были обнаружены прижившиеся трансплантаты, исследование которых 
показало, что они содержали зрелые сперматозоиды, а по своей гисто 
логической структуре могли быть отнесены к обычным семенникам.

И, наконец, шестое направление исследований, заключающее в себе 
разнохарактерные работы, может быть определено как попытка выяс
нения участия ядерных и протоплазматических компонентон в передач» 
по наследству признаков и свойств от доноров к реципиентам и их по 
томству.

Братанов [20] вводил на 3 день инкубации в оплодотворенные яйца 
пекинской утки сперматозоиды от уток с темной пигмеигацией. В потом 
стве автором было отмечено появление нескольких утят, имевших окра 
шейные перья.

А. И. Афонов [3, I] инъецировал реципрокно сперматозоиды, виде
ленные уз эякулята петухов родайланд и леггорн в яйца кур тех ж< 
пород. В его опытах, как и в вышеупомянутых экспериментах Братано 
на, основную массу активно действующего вещества составляли ядра 
сперматозоидов. Всего автором было проинкубировано 1450 яиц. У не



скольких цыплят, выведшихся из яиц кур породы леггорн, обработанных 
сперматозоидами родайландов, было отмечено появление пигментиро
ванных перьев, по характеру окраски похожих на цвет оперения родай
ландов. Введение сперматозоидов, полученных от петухов леггорн, спо
собствовало лучшему росту и выживаемости цыплят.

Кушнер, Толоконникова и Моисеева [60], Толоконникова, Моисеева 
и Богатырева [103] сообщили об успешно проведенных опытах но раз
дельному введению форменных элементов и плазмы крови курам русской 
белой Породы в целях изменения их наследственности.

Сопоставляя полученные данные с результатами опытов по перели
ванию крови, ангоры приходят к выводу, чго действие последней на из 
мснение наследственности проявляется более отчетливо.

Второе место по силе действия принадлежит плазме крови, а фор
менные элементы крови воздействуют слабее обоих вышеназванных 
компонентов. >

К этой же группе исследований следует отнести и наши работы по 
передаче пигментации от мускусной утки к пекинской через изолирован
ные ядра эритроцитов (Л. А. Чилингарян, Е. Ф. Павлов [107]. А. А. Чи
лингарян, Е. Ф. Павлов. К). А. Магакян [106]).

Начиная с работы Эвери с соавторами [II I]. в экспериментальной 
генетике широкое развитие получили исследования, связанные со спо
собностью ДПК. выделенной из генотипически отличных штаммов, вызы
вать у бактерий глубокие направленные изменения наследственных 
свойств. По видимому, под влиянием этих работ, Бенуа с соавторами 
[110. 120. 121, 122] провел эксперименты по введению уткам пекинской 
породы ДНК. выделенной из организма уток породы Хаки-Кемпбелл.

В этих опытах 9 уткам и 3 селезням с 8-дневного возраста внутри
брюшинно вводилась ДНК. выделенная из изолированных ядер семенни
ков и эритроцитов уток другой породы. По прошествии 9 месяцев у 8 
угок и одного селезня-реципиентов было отмечено появление пигмента
ции клювов, изменение окраски оперения (потеря лимонно-желтого от
тенка) и некоторые изменения в экстерьере. Последующие скрещивания 
подопытных птиц в ряде поколений пока озли, чго изменения, вызванные 
чужеродной ДПК. стойко передаются но наследству.

Эти опыты привлекли к себе внимание широких кругов биологов и 
подверглись многократной проверке на различных объектах. Так, О. II 
Чепинога. Б. Г. Новиков. М. А. Любарская и II. И). Хилбок [104] в резуль- 
гате опытов, проведенных на утках и курах, сообщили о появлении у 
первого поколения пекинских у гок, обработанных ДНК, выделенной из 
организма диких уток, в ряде случаев пигментированных перьев. На
сколько нам известно, эта работа пока является единственной, подтвер
дившей возможность получения наследственных трансформаций путем 
введения чужеродной ДНК у высших позвоночных.

Отрицательные результаты по изменению наследственных свойств 
у птиц и млекопитающих с помощью введения гетерогенной ДНК были 
лолучены в экспериментах И. П. Кока (48| на мышах, С. М. Гершен-
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। зона и др. [26]—на мышах; Толоконниковой, Моисеевой и Богатыревой 
[103]—на курах; С. Л. Богатыревой, М. Л. Знаменской, X. Ф. Кушнером. 
М. Г. Моисеевой, Е. В. Толоконниковой [14] на курах; Перри и Велкер 
|154]—на крысах; Бирн, Кирби [118] на крысах; Свобода, Пашкова 
463) на утках; Шеффнер, Брюгер 11611—на курах; Тиги, Бенедечки, Лис- 
сак [164]—на мышах, крысах и кроликах.

Наличие противоречивых данных но вопросу возможности измене
ния наследственных особенностей с помощью чужеродной ДНК у выс
ших позвоночных указывает на необходимость продолжения исследо
ваний в данном направлении с тем. чтобы выявить наличие и характер 
функциональной деятельности механизмов, обеспечивающих повышен
ную консервативность высших животных по сравнению с микроорганиз
мами, у которых в настоящее время генетические трансформации с по
мощью ДНК удаются с относительной легкостью.

Экспериментальные данные, полученные многочисленными автора
ми путем использования разнообразнейших методов, рассмотренные в 
настоящем обзоре, со всей очевидностью свидетельствуют о том. что при 
целом ряде физиологических вмешательств консерватизм наследствен 
пости может быть с успехом преодолен, а вновь формируемые наслед
ственные качества могут быть взяты под контроль экспериментатора
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