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Добавочные микрохромос.омьт обнаружены и настоящее время у многих
растений и животных ( ’~а ) . Они присутствуют у определенного процента
особей в популяциях , малы по величине, находятся в гетерохроматическом
состоянии и не конъюгируют с аутооомямн. Как правило, присутствие до¬

бавочных хромосом в геноме не скалывается на внешней морфологии осо¬

бен. хотя часто влияет на физиологические свойства, обеспечивая пластич¬

ность вида. R зависимости от генотипа наличие добавочных хромосом уг¬

нетает или повышает жизнеспособность и фертильность особей, влияет на
способность к межвидовым скрещиваниям, повышает частоту хиазм гг
т. д. (s, *).

Сравнительно недавно добавочные мнкрохромосомы были описаны у
двукрылых, в частности у мошек (14-1*), Эти исследования составили оп ¬

ределенный прогресс в изучении природы добавочных микрохромосом , таг;
как появилась возможность изучать их а полигамном состоянии в интер-

фаэе. Согласно работам Л . Л . Чубаревой с соавторами, иолитеттме доба¬

вочные микрохромосомы имеют типичную структуру дисков, способны к
образованию пуфов и имеют четкие центромеры подобно макрохромогомам.
Частота встречаемости добавочных микрохромосом в популяциях Odag
mia ornata, исследованной авторами, колеблется от 1,6 до 36% в зависимо¬

сти от условий обитания , Оценивая общее значение микрохромосом. м н о ¬

гие авторы рассматривают гос как. геномные мутации, определяющие свое¬
образные пути эволюции кариотипа.

Для хирономид до последнего времени не было подробного описания
такого рода полиморфизма. Эта группа характеризуется высокой устойчи ¬

востью основного числа хромосом в кариотипе (2« =8). Исключеинй из
этого правила немного н связаны они с уменьшением основного числа
до 2« = 6 (1Т, , в ) .

При изучении кариотипов рода Glyptotendipes Kieff. мы обнаружили у
одного из видов добавочные мякрохромосомы. Описание этого феномена
составляет предмет настоящей статьи .

М а т е р и а л и м е т о д и к а. Исследовались личинки Glyptoteiidipes
barbipcs Staeg. (по личинкам определяемые как G. polytomus Kieff. ) ,
pariрев Edv, и G, glaucus Mg. (по личинкам — G. gr.gTipecoveni Kieff ,) .
Определение личинок, куколок и комаров велось по определителям
II. А. Калугиной и А. И, Шиловой ( *’ 30) . Материал собирался в водоемах
Новосибирской области летом 1967, 1966, 1969 гг. Приготовление препара¬

тов велось по описанной памп ранее методике
Р е з у л ь т а т ы, Установлено, что кариотип G. растре* характеризует ¬

ся присутствием специфических добавочных микрохромосом у определяя
пого числа особей. У G, barbipes и G. glaums таких хромосом нс было об¬

наружено. Впервые они были найдены и популяциях G. paripes в 1967 г.
н затем в I960 г. Б 1968 г. личинки с добавочными хромосомам и не найде¬

ны (табл. 1 ) ,
Строение добавочных хромосом представлено па рис, I и 2 (см. вкл. к

стр, 747). Они имеют вид очень коротких субыетацентрических хромосом.
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Судить об этом удастся по локализации крупного диска , сходного но сво
ей морфологии с центромерой макрохромосом. В коротком плече имеется
около I I дискет, в длинном 1л , Длинное плечо микрохромосомы v ирасте¬

ризуется перетяжкой, более пли менее четко ши раженной у разных особей.
В итог области располагается 3 диска , которые нередко лежат довольно
плотно, образуя четкий интенсивно окрашивающийся комплекс. Оба кон¬

ца микрохромосомы веерообразно рас ¬

ширены. Каких-либо картин, напо¬

минающих пуфы, не удалось наблю¬
дать.

О частоте встречаемости добавоч¬

ных хромосом мы судим пока по от¬

ношению числа личинок с микрохро¬

мосомами к общему числу проанали ¬
зированных личинок. Как видно из
табл. 1, это отношение достаточно
высоко {1(5 % ) ,

Лотом 1969 г, личинки с микро -
хромосомами встречались преимуще¬
ственно в июле (см. табл . 2) . Glut об¬

наруживались в водоемах, наиболее
подверженных разнообразным воз¬
действиям со стороны человека.
Это — водоемы, или сильно загряз¬

ненные нефтяными и другими отхо¬

дами ( Черное озеро, Сардский за
лип, Шндрнха ) , ИЛИ постоянно подвергающиеся значительным колоба
нпнм уровшг воды (Курья ) . Указанное обстоятельство может сгшдстель-
сткокать о том, чти наличие добавочных хромосом у G. poripes служит од¬

ним из генетических факторов обеспечения экологической пластичности
этого вида в отличие от G. glaums и G, barbipes, у которых дополнитель¬

ных хромосом не обнаружено. П данном случае становятся очевидными
биологические особенности видов н роль хромосомного полиморфизма и
обеспечении этих особенностей.

Таблица 2

Та б л и ц а I
Сравнител ыи -.ш анализ наличия

Uintpoxi'OMOi’ciM V личинок ксследйнаи-
ных видов рода Clyptatandipes

Члс.10 но Число лн-
ИИДЫ Годы следован- чиник с.

Л Ы N миирохро-
личикик ?.Г!1ГИ v, 1МП

С , gltomis 19S7 ж »
IftW 57 — -
19&9 108 —С . barbipes 1Ш 21 —КН18 32 —97 —С, pariрва 1 %7 7 3
1908 ‘1 —85 12

Итого 439 15

Распределение лнчыиок G. paripcs с мпкрохромогомами в разных водоемах
летом 1 ВДР г .

Ведома

Май Июнь Июль

С чшфо-
Х|ШЭ10СО-

М 1 МИ

(jfta М ИПРО-
ТЕ £и iMuCDH

с микрохро-
мосомян

ГвРЗ МИНрО-
хуомекчяд

с. хпкричро-
Mocohcnmu

мин|»0-
хремнгодол*

Канина 3 3 16
Бердскнй залив ! 2 — — 4 4
Шндрнха — — — 2 о 31
Черное озеро — — — — 2 4
Курья — — — 3 б

ÿB>3> 1 5 - 5 11 fil

Обнаружение дополнительных микрохромоеом у хирономяд весьма ин ¬

тересно с точки зрения эволюции этой группы. Первоначальные представ¬

ления о том, что у хнрононид ОСНОВНЫМИ путями эволюции являлись лишь
крупные хромосомные перестройки типа рецнирокных транс-локации це¬

лых плеч ( 'ч ) , теперь могут быть дополнены. Мвсойко и Поповой ( ,s ) оии-
саиа изменчивость числа хромосом как существенный фактор формиро¬

вания кариотипов в роде Cryptochironoinus. Сведения о наличии добавоч-
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пых ыикрохромосом у хирономнд полазьтают , что хромошмальиый ноля
морфн.ш подобного рода , так же кат; и у других двукрылых , может играть
определенную роль в эволюции кариотипа этой группы .

Институт цитологии и генетики Поступало
Сибирскою отделения Академии паук СССР 32 IV 1970

Новосибирск

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

' А М пн t z i n g. HerediLas, 31 , 457 ( 1915) , - A. Мин l z i n g, Trans, of the
Bow Research Institute, Calcutta, 22, 1 ( 1958) . :: A . Mu a i l i n g, Heredities, 49,
371 (1963), 4 M . W h i t e, Animal Cytology' ami Evolution, Cambridge, 1948,

* U. i N u r. Chrmnosoma . 14, 407 (1963). * U. N U T. Genetics, 54, 1225 (1966) ,

’ U, N u r, filiTomosoiua , 27, 1 (1909) , * E, B a l l a g l i a . Caryokigia, 17, 24.5 (1994 ) .
" B. J o h n, K, L e w ; .- , Prot-oplasmatoJogia, 6, ( 1965 ) . 10 Л . А . Ч у б а р е в а ,
E. С. Щер б а к о в , ДАН. 153, 1163 ( 1963}. 11 К . С . Щер б а к о в. Жури. обш . бпол. ,
26 , ,М к . г,б ( 116)5 ) , !;. С. Щер б а к о в 17 истина . V- 1 , 2 6 ( 1966 ) . Е . С 1Ц и р-
б а к о м, Сбори. Иеследовапля по генетике , ,3, 1967 , И6. П. С. Щер б а к о в, Анто-
реф , кандидатской диссертации, 1967, 17 Е. С. Щер б а к о в , Л. А. Ч у б а р е и а ,
ДАН, 166, ЛЪ 3 (196(5 ) . 10 Л . А. Ч у б а р с в а, И. А. Пет р р ы а . Цитологии , 19, М 10,
! 2 5 Й 11968 ) 17 Л . В и I г г , Arch. Jlydrohiol 49 . 994 (1943 ) . Г. Н , Ми с с и к о,
Ь. П о п о в а , Цнто.тшя , 12, (Ш '.Р ) , 1,1 Н. С. К а л у Литом , обочр , . 42, 4,
889 ( 1963) . А. Н . Шил о в а, Тр . Амурск , ихтиол, экслед. ( 945— 1949 гг, 3, 403
( 1952) ' II . К с у I . Chrutiiosoma, 12, 26 ( 1 9 6 1 ) .




