
ISSN 0233-7657. Біополімери і клітина. 2001. Т. 17. № 4 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Роль гена aleutian в онтогенезе Mustela vison. 
4. Влияние величин пометов и дат рождения 
щенков на расщепление в потомстве ррАа 
самок и рраа самцов норок 

Ю- В. Вагин 

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины 
Ул. Академика Заболотного, 150, Киев, 03143, Украина 

Установлена зависимость соотношения серебристо-голубого (генотип ррАа) и сапфирового рраа 
молодняка, полученного от ррАа самок и рраа самцов, от размеров пометов при рождении и дат 
рождения щенков норок М. vison. 

Введение. Ранее установлено, что расщепление в 
потомстве серебристо-голубых самок норок М. vi
son, гетерозиготных по гену aleutian (генотип 
ррЛа), достоверно отклоняется от теоретически 
ожидаемого [1, 2] . Причиной подобного рода от
клонений являются разнообразные биологические 
процессы, детально рассмотренные в сообщении 
[3]. Указанные процессы играют важную роль в 
формировании генетического разнообразия популя
ций. Среди них, по мнению многих эволюциони
стов, особое значение имеет положительный, или 
дарвиновский, отбор, поскольку именно ему отда
ется пальма первенства в трансформации генетиче
ских программ индивидуального развития организ
мов [4—6 ]. Вместе с тем, как это ни парадоксаль
но, нельзя не отметить скудости фактов, подтвер
ждающих его ведущую роль в этом процессе [7]. 
Ситуация еще усложняется, если обратиться к 
конкретным исследованиям о вкладе дарвиновского 
отбора в формообразование млекопитающих на 
пренатальной стадии развития, так как ни одно из 
известных нам одназначно не подтвердило его при
сутствия на данном этапе онтогенеза [2 ]. 

Исходя из вышеизложенного Кимура [7], в 
отличие от неодарвинистов, определил роль естест
венного отбора, в основном, как функцию устране-
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ния от дальнейшего размножения менее приспособ
ленных особей. В то время как, по его мнению, 
генетическое разнообразие в природных популяци
ях, в том числе и резерв наследственной изменчи
вости, создается, как правило, не путем селекции, 
а стохастическим распространением нейтральных 
мутаций с их последующей фиксацией в популяци
ях. Его точка зрения подтверждается также и 
данными о нарушениях расщепления [3 ], посколь
ку большинство из них связано либо с действием 
эмбриональных летал ей, либо с выраженным нега
тивным влиянием рецессивных гомозигот, а носи
тели указанных генетических аномалий практиче
ски полностью элиминируется. 

Однако вполне возможно, что данный вывод не 
столько обусловлен скромной ролью дарвиновского 
отбора в процессах формообразования, сколько свя
зан с трудностями его выявления. Преодоление 
этих трудностей зависит, в первую очередь, от 
использования верного методологического подхода. 

По мнению автора, первым указанием на дей
ствие дарвиновского отбора в пренатальном онтоге
незе является частичная элиминация одного из 
генотипов, подобная зафиксированной в потомстве 
ррАа самок и рраа самцов [1, 2 ] . 

Вторым указанием в пользу его существования 
является наличие элиминирующих факторов, дей
ствие (или бездействие) которых на протяжении 
внутриутробного развития влечет за собой наруше-
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ние расщепления по генотипу, фиксируемое при 
рождении молодняка. Поиску факторов подобного 
рода, влияющих на расщепление в потомстве ррЛа 
самок и рраа самцов норок, и посвящено настоящее 
исследование. 

Материалы и методы. Анализ соотношения 
щенков генотипов ррАа и рраа при рождении 
молодняка, полученного от скрещивания ррАа са
мок с рраа самцами, проводили в зависимости от 
размеров пометов и дат рождения щенков у самок 
норок М. vison. 

При статистической обработке данных исполь
зовали метод <р (Fisher) [8 ]. 

Результаты и обсуждение. Распределение са
мок по размерам их пометов показало, что чаще 
всего у норок рождалось от 5 до 7 щенков (рис. 1). 
Кроме того, средневзвешенный показатель разме
ров пометов составил 5,59 щенка на одну щенив
шуюся самку. Эти показатели стали основой для 
объединения пометов в две группы: малые (от 1 до 
5) и большие (от 6 и более щенков) пометы. 
Суммарные (за пять сезонов размножения) данные 
по соотношению серебристо-голубых и сапфировых 
щенков при рождении в малых и больших пометах 
не различались между собой и составили 63,3 к 
36,7 % и 66,9 к 33,1 % соответственно. Однако 
поскольку имелись указания на зависимость интен
сивности частичной элиминации эмбрионов от их 
количества в утробе самок млекопитающих [9, 10], 
дальнейший анализ расщепления в потомстве в 
зависимости от дат рождения норчат проводили 
дифференцированно: в группах малых и больших 
пометов. К этому же побуждало и то обстоятельст
во, что повышенная элиминация рраа зародышей 
[1, 2] могла стать результатом одновременного 
действия нескольких элиминирующих факторов 
или их различным сочетанием. Данный подход 
оказался весьма продуктивным. 

На основании суммарного (за пять сезонов 
размножения) распределения по датам щенения 
(рис. 2) самки норок были разделены на три 
группы: щенившиеся в начале (19—24 апреля), в 
разгар (25—29 апреля) и в период спада (30 
апреля—11 мая) родовой деятельности. Поскольку 
данные по соотношению ррАа и рраа щенков в 
малых пометах (рис. 3) для самок, щенившихся на 
подъеме (с 19 по 24 апреля) и в пике (с 25 по 29 
апреля) родовой активности самок, не различались 
между собой, то они были объединены и сравнива
лись с аналогичными данными для самок, щенив
шихся на спаде родовой активности, то есть после 
29 апреля. Сравнение показало, что в поздних 
пометах соотношение ррАа и рраа щенков состави
ло 48,8 к 51,2 %, что соответствовало теоретически 

ожидаемому и достоверно (р<0,01) отличалось от 
аналогичного показателя (67,6 к 32,4 %) для 
самок, щенившихся в период с 19 по 29 апреля. 

Таким образом, можно констатировать, что 
соотношение щенков ррАа и рраа в пометах малой 
величины зависит от даты их рождения. 

Очевидно, что события, приведшие к повышен
ной гибели сапфирового потомства, зафиксирован
ные по результатам нарушения генотипического 
расщепления при рождении щенков [1, 2] , проис
ходили на пренатальных стадиях онтогенеза. При
чем, как показал предварительный анализ, они с 
высокой степенью вероятности происходили до или 
во время имплантации [11 ]. Так как даты рожде
ния щенков жестко связаны с датами имплантации 
зародышей, а все различия в продолжительности 
беременности норок обусловлены исключительно 

Р и с 2, Распределение самок по датам их щенения за пять 
сезонов размножения 
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варьирующей длительностью эмбриональной диа-
паузы [12, 13], можно предположить что повышен
ная элиминация рраа зародышей происходила при 
имплантации. Хотя нельзя при этом полностью 
исключить связь этих событий с доимплантацион-
ным этапом. 

Известно, что воспроизводительная функция 
норок находится под фотопериодическим (соотно
шение длительностей светлой и темной частей 
суток) контролем, влияющим на репродуктивную 
функцию самок и в том числе на длительность 
эмбриональонй диапаузы, определяя тем самым 
сроки начала имплантации бластоцист [14—16]. 
Следовательно, фотопериодизм, опосредованно 
контролируя сроки начала имплантации [17], мог 
оказать влияние на соотношение сапфировых и 
серебристо-голубых (ррАа) щенков в потомстве 
серебристо-голубых (ррАа) самок, поскольку ран
ние и поздние сроки рождения щенков связаны с 
имплантацией бластоцист в существенно различа
ющихся фотопериодических условиях. 

В ряде экспериментов было показано, что ис
кусственное изменение фотопериодичеких условий 
влияет на генотипический состав потомства. До
полнительное освещение самок во время беремен
ности позволило получить гомозиготных грузин
ских белых лисят (W* W*) и гомозиготных по гену 
шедоу (SH SH) норчат, обычно погибающих в эмб
риональном периоде развития [18, 19]. 

Таким образом, фотопериодизм, играя решаю
щую роль в регуляции репродуктивного цикла 
многих видов млекопитающих путем воздействия 
на их гормональную сферу [20 ], по всей вероятно
сти, мог выступать и в качестве одного из факто
ров, определяющих повышенную элиминацию сап
фировых эмбрионов. 

Анализ соотношения молодняка в больших по
метах у самок, щенившихся в начале, разгаре и на 
спаде родовой активности, не выявил различий в 

соотношениях ррАа и рраа норчат, которые соста
вили 67,0 к 33,0 %, 66,2 к 33,8 % и 68,1 к 31,9 % 
соответственно. Эти данные отличаются от анало
гичных, полученных при анализе малых пометов 
(рис. 3). Следовательно, помимо фотопериодизма, 
на генотипический состав потомства ррАа самок и 
рраа самцов норок могла влиять и величина поме
тов при рождении щенков. 

Известно, что величины пометов при рождении 
щенков обнаруживают сильную положительную 
корреляцию с числом имплантирующих бласто
цист, которое, в свою очередь, отрицательно корре
лирует с длительностью эмбриональной диапаузы 
норок и сроками овуляции яйцеклеток [12, 13, 16, 
21 ]. Как следствие, у самок, имевших малые позд
ние пометы, количество способных к имплантации 
бластоцист, скорее всего, было небольшим. 

Эта связь указывает на число имплантирую
щих бластоцист как еще один возможный внутри
утробный фактор, ответственный за повышенную 
элиминацию рраа потомства. 

Однако, и это очевидно, ни первый, ни второй 
из указанных элиминирующих факторов не оказы
вают самостоятельного действия на генотипический 
состав потомства ррАа самок и рраа самцов. Реша
ющую роль в этом процессе играет их определен
ное взаимосочетание. 

Yu. V. Vagyn 

Role of the aleutian gene in M us tela vison oncogenesis. 4. Effect of 
litter value and date of birth on diviation in the minks offspring of 
ppAa females * ppaa males 

Summary 

Correlation of silver-blue (ppAa genotype) and saphire (ppaa) 
offsprings obtained from ppAa females and ppaa males was 
esteblished to depend on the litter value at birth and the date of 
birth in Mustela vison mink cubs. 

Ю. В. Вагін 

Роль гена aleutian в онтогенезі Mustela vison. 4. Вплив величин 
послідів і дат народження щенят на розщеплення у потомстві 
ррАа самиць і рраа самців норок 

Резюме 

Виявлено залежність співвідношення сріблясто-блакитного 
(генотип ррАа) і сапфірового рраа молодняка, отриманого від 
ррАа самиць і рраа самців, від розмірів послідів при народженні 
та дат народження щенят норок М. vison. 
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