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Предисловие
Почему жизнь прекрасна?

Удивительная сложность живых существ, их фантастическое 
разнообразие, их почти совершенная приспособленность 
к среде, друг к другу, к занимаемому “месту в экономии при-
роды”1 — факты примечательные и требующие объяснений. 
В прошлом они поражали воображение ничуть не меньше, чем 
теперь. Впрочем, в донаучную эпоху и с объяснениями было, 
прямо скажем, попроще: годились на эту роль чуть ли не лю-
бые эстетически сбалансированные выдумки.

По мере развития науки отношение грамотных людей 
к традиционно-мифологическим “объяснениям” становилось 
более прохладным. “Напрасно многие думают, что все, как ви-
дим, с начала Творцом создано… Таковые рассуждения весьма 
вредны приращению всех наук, следовательно, и натурному 
знанию шара земного… Хотя оным умникам и легко быть фи-
лософами, выучась три слова наизусть: Бог так сотворил, и сие 
дая в ответ вместо всех причин”, — писал М. В. Ломоносов.

Но как объяснить поразительную гармонию живой при-
роды, не привлекая гипотез о сверхъестественном? Несмо-
тря на попытки многих незаурядных умов — от Эмпедокла 
до Ламарка — предложить рациональное объяснение, вплоть 
до 1859 года общепринятым ответом на этот вопрос оставалось 

1 Так романтично раньше называли экологические ниши.
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твердое “никак”. Сложность и приспособленность живых ор-
ганизмов считались чуть ли не самым наглядным и неопро-
вержимым свидетельством божественного сотворения мира. 

“Книгу природы” называли вторым Писанием, ее изучение — 
“естественным богословием”. Читаем, к примеру, у того же 
Ломоносова: “Создатель дал роду человеческому две книги. 
В одной показал свое величество, в другой свою волю. Пер-
вая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря 
огромность, красоту и стройность его зданий, признал боже-
ственное всемогущество по мере себе дарованного понятия. 
Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Созда-
телево благоволение к нашему спасению”.

Казалось, чем больше новых фактов мы откроем, тем яснее 
постигнем высший замысел.

Все пошло наперекосяк после выхода в свет книги Дарвина 
“Происхождение видов путем естественного отбора” (1859). 
До Дарвина человечеству был известен только один надежный 
способ создания сложных, целесообразно сконструирован-
ных объектов: разумное проектирование. Ранние эволюцион-
ные гипотезы, такие как гипотеза Ламарка, изложенная в его 
книге “Философия зоологии” (1809), предлагали лишь непро-
веряемые и неполные альтернативы. Например, ламарковская 
идея наследования результатов упражнения и неупражнения 
органов предлагала рациональное объяснение (хоть и невер-
ное, как мы теперь знаем) увеличения или уменьшения уже 
имеющихся структур, но не объясняла происхождение новых 
органов. Поэтому Ламарку пришлось вдобавок к упражнению 
постулировать еще и особую движущую силу, заставляющую 
организмы развиваться по пути усложнения, — загадочное 
“стремление к совершенству”. Это было немногим лучше 
Божьего промысла.

Дарвин предложил другой, гораздо более простой, изящ-
ный и очевидный путь самопроизвольного совершенствова-
ния живых существ: естественный отбор случайных наслед-
ственных изменений. Гипотеза Дарвина не постулировала 
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никаких неведомых сил и новых законов природы и вообще, 
казалось бы, лежала на поверхности2. Если объекты умеют раз-
множаться, если они передают потомкам по наследству свои 
индивидуальные черты, если черты эти иногда случайным об-
разом меняются и если, наконец, хотя бы некоторые из таких 
изменений повышают эффективность размножения, то такие 
объекты просто обязаны — и будут! — сами собой, без всякого 
разумного вмешательства, становиться все более совершен-
ными с течением поколений. Под совершенством в данном 
случае понимается приспособленность, она же эффектив-
ность размножения.

Ученый мир был потрясен. Правда, Лаплас (в ответ на во-
прос Наполеона, где же Бог в его модели Солнечной системы) 
еще полвека назад заявил, что “не нуждается в этой гипо-
тезе”. Но Лаплас говорил о физике. Почти всем казалось, что 
уж в биологии-то без “этой гипотезы” никуда.

Конечно, высказать красивую догадку мало; логически об-
основать ее — тоже мало; догадка должна еще оказаться верной 
(и проверяемой). Теория Дарвина могла и не подтвердиться 
в ходе дальнейшего развития науки. Но у него был особый 
дар выдвигать верные гипотезы на основе неполных данных. 
Не зная генетики, не зная природы наследственности, задолго 
до открытия ДНК Дарвин сумел правильно сформулировать 
главный закон жизни.

Для “естественного богословия” книга Дарвина стала на-
чалом конца. Именно этого никогда не простят Дарвину орто-
доксы и фундаменталисты (пресловутое “человек произошел 
от обезьяны” — в общем-то мелочь, частный случай). Вектор 
развития биологии, да и всего научного осмысления мира, сме-
нился на противоположный. Новые открытия снова и снова 
подтверждали Дарвина, а не сотворение. Естественный отбор, 
слепая природная сила, торжествовал над “разумным замыс-

2 Недаром Томас Гексли (1825–1895), знаменитый английский биолог, прочтя 
“Происхождение видов”, воскликнул: “Как же необыкновенно глупо было 
не додуматься до этого!”
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лом”. Дарвин опрокинул мироздание, каким его представляли 
прежде, заменив красивую сказку не менее красивой, но, увы, 
более трудной для понимания научной теорией.

Дарвиновская модель отбора небольших наследственных 
изменений вроде бы проста — но простота ее лишь кажущаяся. 
Неслучайно эта модель, лежащая теперь в основе биологии, 
вошла в науку так поздно — во второй половине xix столетия. 
В других науках — математике, физике, астрономии — теоре-
тические прорывы, сопоставимые с ней по своему значению 
и уровню, начались на одно-два столетия раньше. Даже сего-
дня нередки случаи, когда не самые глупые люди “спотыка-
ются” на дарвиновской модели, не могут понять, как она рабо-
тает, как объясняет наблюдаемые факты (а некоторым и вовсе 
кажется, что эти факты не нуждаются в объяснениях).

Возможно, одна из причин непонимания — недостаточ-
ное внимание к деталям. Исходя из общих принципов можно 
почти любое явление истолковать и так и эдак: философские 
рассуждения, как известно, хороший инструмент для обосно-
вания прямо противоположных выводов. Эволюция контрин-
туитивна. Мы привыкли к тому, что все получится как следует 
лишь при четко поставленной цели и грамотном руководстве. 
В этом смысле нам комфортнее существовать, когда кто-то на-
бросал планчик развития на пять лет вперед, а не в условиях 
жестокой стихии “свободного рынка”. Мы прекрасно знаем, 
что победить легче, если наступление ведет расставленная 
на запланированных позициях армия, а не множество раз-
розненных индивидов, преследующих какие-то свои личные 
цели. Так или иначе, интуиция обычно подсказывает нам, что 
без сознательного планирования и контроля ничего хорошего 
не выйдет, только хаос. Эволюционная биология навсегда 
останется непостижимой для тех, чей разум не в силах освобо-
диться от плена этих интуитивных ощущений.

Задача, которую мы поставили перед собой, приступая 
к работе над книгой, — попробовать на основе новых научных 
данных разобраться в том, как работает дарвиновский отбор. 



15

   почему жизнь прекрасна?

Почему и как из хаоса случайных наследственных изменений 
рождается что-то новое, полезное, красивое, гармоничное 
и сложное. Здесь важно отказаться от общих рассуждений 
и разговоров на уровне “здравого смысла” — они сейчас мало 
кого убедят. Мы должны приглядеться к фактам, деталям, при-
мерам, из которых проявится во всей своей сложности и ло-
гичности механизм великого исторического двигателя — есте-
ственного отбора.

Как появляются новые гены, новые признаки, новые 
адаптации3, новые виды, новые типы? В чем вообще состоит 
биологическое значение этих слов: новое, полезное, краси-
вое, гармоничное, сложное? Ведь все эти термины в биоло-
гии имеют особые оттенки смысла. Что считать настоящим 

“новшеством” — обретение ли новой мутации, нового облика, 
нового гена, новой функции или нового места жительства? 
Попробуйте ответить на такие вопросы с налету… А что такое 

“красота” с точки зрения пчелы или цветной озерной рыбки? 
Уж наверное, не то же самое, что для жюри конкурса “Мисс 
мира”. Чтобы разобраться в устройстве живой природы, чтобы 
понять смысл всех ее составных частей и взаимосвязей, необ-
ходимо прежде всего понять их эволюционный контекст. Мы 
хотим разглядеть эволюцию вблизи. Мы хотим развинтить 
эволюционный механизм на все его шестеренки и винтики, 
изучить их, понять, как они соединяются, а потом свинтить 
обратно и убедиться, что он по-прежнему тикает. Но эта ра-
бота даст нам представление обо всем устройстве — если ти-
кает, значит, мы поняли его механику.

В “Рождении сложности”, нашей первой книге по эво-
люционной биологии, акцент был сделан на “опровержении 
догм”. Действительно, многие выводы, которые казались аб-
солютными лет 50 назад, сегодня приходится пересматривать. 
Стало ясно, что жизнь устроена сложнее, чем представлялось 

3 Адаптация — признак, имеющий приспособительное значение. Например, 
покровительственная (маскирующая) окраска — это адаптация, помогающая 
животному незаметно подкрадываться к добыче или прятаться от хищника.
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еще недавно. В естественных науках вообще, а в биологии 
в особенности с абсолютными истинами туго. Из любого 
правила найдутся исключения. С другой стороны, “Рождение 
сложности” может создать в сознании читателей своего рода 
“догмоопровергательный перекос”. Кто-то может подумать, 
что слишком уж многое из того, о чем писали классики эволю-
ционной биологии, не выдержало проверки временем.

Так вот, исправление этого перекоса — еще одна за-
дача книги, которую вы держите в руках. Ведь на самом деле 
классические идеи не столько опровергаются новыми от-
крытиями, сколько конкретизируются, уточняются и раз-
виваются. Так, палеонтологи могут сколько угодно коррек-
тировать систематическое положение трилобитов, сближая 
их то с ракообразными, то с паукообразными, то выделяя 
в отдельный подтип — из этого вовсе не следует, что наши 
знания о трилобитах недостоверны или что наука топчется 
на месте, теряясь в догадках, — напротив, эти процессы от-
ражают все более полное и правильное понимание учеными 
этой вымершей группы животных, причем наиболее фунда-
ментальные, классические истины остаются незыблемыми 
и только укрепляются (например, уверенность в том, что 
трилобиты — представители членистоногих, а значит, по-
следний общий предок трилобита и мухи жил позже, чем по-
следний общий предок трилобита и воробья). Классические 
идеи зачастую потому и являются классическими, что они на-
дежно подтверждены с многих сторон. Они позволяют раз-
вивать и видоизменять представления о мире без всякого для 
них ущерба. Это, конечно, лучший вариант “классических 
идей”: иногда под них успешно маскируются действительно 
устаревшие догмы. И то и другое — поднадоевшие штампы, 
но что поделаешь — именно с ними то и дело встречаешься 
в научном быту. Так или иначе, те классические идеи, о кото-
рых пойдет речь в книге, — это классика в хорошем смысле 
слова. Мы постараемся подкрепить это утверждение новей-
шими научными данными.
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В последние годы биологи получили целый блок новых 
данных, позволивших лучше понять, как крутятся шестеренки 
эволюционного механизма. Чудесные вещи происходят прямо 
у нас на глазах. Скелеты теорий обрастают плотью реальных 
фактов. Многие красивые гипотезы и модели, которые до сих 
пор не удавалось проверить экспериментально, наконец под-
верглись такой проверке. Закономерности, до сих пор суще-
ствовавшие лишь в воображении теоретиков, мы теперь мо-
жем разглядывать в микроскоп. Мы можем пользоваться ими! 

“Прикладная эволюционная биология” — уже не фантастика, 
а реальность. Именно таким открытиям посвящена книга.

Нам предстоит рассмотреть на конкретных примерах, как 
работают наследственность, изменчивость, отбор, конкурен-
ция, изоляция, дрейф и другие слагаемые великой природной 
машины, неустанно создающей новые виды живых существ.

Мы надеемся, что читатель уже обладает минимальными 
знаниями по биологии — а если не обладает, то сможет сам 
подсмотреть недостающие сведения в доступных источниках, 
например в учебнике или в “Википедии”4. В конце концов, 
нельзя же в каждой научно-популярной книге повторять одни 
и те же сведения из школьной программы. Жалко времени, бу-
маги и тех читателей, для которых это будет не первая биоло-
гическая книга, которую они взяли в руки. Поэтому мы не бу-
дем подробно в сотый раз пересказывать, что такое репликация 
ДНК и клеточная мембрана, а перейдем сразу к делу.

Несколько терминов, без которых не обойтись
Наследственная информация, содержащаяся в ДНК, разнородна 
и записана на нескольких разных “языках”. Лучше всего изучен 
язык белок-кодирующих участков ДНК5. Последовательность 

4 Или в нашей предыдущей книге “Рождение сложности”: там есть словарь 
терминов.

5 Жирным шрифтом мы будем выделять специальные термины при их первом 
упоминании. Объясняться эти термины будут прямо в тексте или в сносках.
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нуклеотидов в таком участке представляет собой инструкцию 
по синтезу белковой молекулы, записанную при помощи генетиче-
ского кода — общей для всего живого системы соответствий между 
определенными тройками нуклеотидов ДНК (триплетами, или кодо-
нами) и аминокислотами, составляющими белок. Например, тройка 
нуклеотидов ААА кодирует аминокислоту лизин, ЦГГ — аргинин.

Чтобы синтезировать белок на основе такой инструкции, ин-
формацию сначала нужно переписать с ДНК на РНК — молекулу, 
отличающуюся от ДНК некоторыми деталями: например, вместо 
нуклеотида Т (тимидин) в РНК используется У (уридин). Перепи-
сывание информации с ДНК на РНК (синтез РНК на матрице ДНК) 
называется транскрипцией. Ген может транскрибироваться часто, 
и тогда в клетке будет производиться много молекул данного белка, 
или редко, и тогда белка будет мало. Это называют уровнем экс-
прессии гена. Уровень экспрессии контролируется специальными 
белками-регуляторами.

Затем получившаяся молекула РНК используется для синтеза 
белка. Молекулярная “машинка” для синтеза белка на основе ин-
струкций, записанных в РНК, называется рибосомой, а сам процесс 
белкового синтеза — трансляцией.



Глава 1
Наследственность: 
куда катится мир?
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ДНК — главная “шестеренка” 
наследственности

В истории биологии за последние полтора века было не-
сколько острых моментов, когда дарвиновская модель подвер-
галась серьезной проверке — и наверняка была бы опроверг-
нута, окажись она ошибочной. Один из них наступил в начале 
1950-х, когда несколько талантливых биологов и химиков6 
всерьез занялись расшифровкой структуры ДНК — загадоч-
ного “вещества наследственности”. Дело, как известно, завер-
шилось открытием знаменитой двойной спирали в 1953 году. 
Согласно легенде, Фрэнсис Крик на радостях воскликнул: 
“Мы открыли главную тайну жизни!” Что он имел в виду? 
Не погорячился ли?

Четыре важнейших события в истории биологии
1 1859 год. Теория эволюции путем естественного отбора.
2 1900–1910-е годы. Классическая генетика, хромосомная теория на-

следственности. Поначалу многим казалось, что генетика противоре-
чит дарвинизму: ведь Дарвин ставил во главу угла небольшие, плав-
ные изменения, а ранние генетики работали с “грубыми и зримыми” 
дискретными изменениями — мутациями с сильным эффектом.

3 1930-е годы. Кажущееся противоречие благополучно разрешилось. 
Сложилась генетическая, она же синтетическая, теория эволюции 

6 Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Розалинд Франклин, Морис Уилкинс.
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(ГТЭ или СТЭ) — триумфальное объединение дарвинизма с генети-
кой.

4 1950–1960-е годы — открытие материальной природы наследствен-
ности и изменчивости: структура ДНК, репликация, транскрипция, 
трансляция, генетический код.

Чтобы понять, почему вокруг открытия двойной спи-
рали ДНК был поднят такой шум, нам понадобится совсем 
чуть-чуть исторического контекста. Уже была генетика. Уже 
было известно, что наследственная информация состоит 
из дискретных единиц — генов, которые находятся в хро-
мосомах и расположены там линейно, один за другим. В со-
став хромосом входят белки и ДНК. Сначала казался вполне 
возможным вариант, что наследственная информация запи-
сана в белках. Ведь белки состоят из 20 разных аминокис-
лот, а ДНК — только из четырех нуклеотидов. ДНК казалась 
слишком “однообразной” молекулой. В этом есть логика: за-
писать длинный текст 20-буквенным алфавитом, казалось бы, 
проще, чем четырехбуквенным7. Но потом выяснилось, что 
наследственная информация все-таки хранится в ДНК. Это 
было показано в экспериментах с мечеными вирусами. Ока-
залось, что для того, чтобы вирус-бактериофаг размножился 
в бактериальной клетке, необходимо и достаточно, чтобы 
в клетку попала вирусная ДНК. Вирусным белкам проникать 
в бактерию не нужно. Вся необходимая для их производства 
информация находится в ДНК. Значит, именно ДНК явля-
ется “веществом наследственности”.

Оставалось два величайших вопроса.
Каким способом, на каком языке записана наследственная 

информация в молекуле ДНК?
Как удается клетке копировать эту информацию перед 

каждым делением?

7 Пример “общего рассуждения”, которые в биологии иногда срабатывают, 
а иногда нет, поэтому пользоваться ими нужно с осторожностью.
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Ответ на первый вопрос уже напрашивался. Было из-
вестно, что ДНК — это длинная молекула, полимер, состоя-
щий из нуклеотидов четырех типов. Их, как вы, конечно, 
помните, обозначают буквами А, Г, Т, Ц. Наследственная ин-
формация как-то закодирована в последовательности нуклео-
тидов — записана этим четырехбуквенным алфавитом.

Более загадочным представлялся второй вопрос. Тут 
нужно пояснить, что Жизнь (не любая жизнь, а такая, развитие 
которой адекватно описывается генетической теорией эволю-
ции) может быть основана не на всяком полимере, в котором 
что-то закодировано. Это должна быть молекула, во-первых, 
способная к размножению, во-вторых — обладающая наслед-
ственной изменчивостью. Белки, между прочим, этими свой-
ствами не обладают (за одним интересным исключением, о ко-
тором мы скоро расскажем).

Начнем с размножения. Молекула, лежащая в основе 
жизни, должна содержать в себе инструкцию по производству 
копий самой себя. Говоря химическим языком, это должна 
быть молекула, способная катализировать синтез своих копий. 
Без этого живые существа просто не смогут размножаться. На-
следственная информация должна копироваться, чтобы роди-
тели могли передавать ее потомкам.

Способность “молекулы наследственности” к размноже-
нию — достаточное условие для того, чтобы Жизнь, основан-
ная на такой молекуле, могла существовать. Например, если бы 
это была искусственно сотворенная кем-то Жизнь, не подвер-
женная эволюционным изменениям, то “молекуле наслед-
ственности” достаточно было бы просто уметь размножаться.

Этого, однако, недостаточно для Жизни, способной 
к эволюции на основе дарвиновского механизма. Если ГТЭ 
адекватно описывает реальность, то “молекула наследственно-
сти” обязана обладать еще одним свойством — наследствен-
ной изменчивостью. Это значит, что молекулам-потомкам 
должны передаваться не только “общеродовые характери-
стики” родительской молекулы, но и ее индивидуальные, част-
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ные особенности, которые время от времени подвергаются не-
большим случайным изменениям. Эти изменения обязательно 
тоже должны наследоваться.

Cистемы, способные размножаться и обладающие наслед-
ственной изменчивостью, называют репликаторами.

Размножение без наследственности
Пример размножения без наследственной изменчивости — автока-
талитическая реакция Бутлерова. В ходе этой реакции формальде-
гид (CH

2
O) превращается в сложную смесь разных сахаров, причем 

катализатором реакции служат те самые сахара, которые в ней 
образуются. Именно поэтому реакция и является автокаталитиче-
ской: ее катализируют ее собственные продукты.

Такую реакцию можно описать в терминах размножения, из-
менчивости и наследственности. Молекулы сахаров катализируют 
синтез других молекул сахаров: можно сказать, что они размножа-
ются, используя формальдегид в качестве “пищи”. У них есть и из-
менчивость, ведь в итоге получается смесь разных сахаров. Но вот 
наследственной эта изменчивость не является, потому что состав 
получающейся смеси практически не зависит от того, какие именно 
сахара катализировали реакцию. Вот если бы, скажем, рибоза 
избирательно катализировала синтез именно рибозы, но при этом 
иногда “по ошибке” синтезировались молекулы глюкозы, которые 
начинали бы избирательно катализировать синтез других молекул 
глюкозы, тогда мы могли бы сказать, что в системе есть наследствен-
ная изменчивость.

Другой пример приводит в своих книгах Ричард Докинз: 
горение. Мы можем зажечь спичку, ее огнем поджечь свечу, ог-
нем свечи — еще что-нибудь. Огоньки как будто размножаются, 
но индивидуальные черты конкретного огонька — например, его 
цвет — не зависят от свойств огонька-родителя. Они зависят только 
от “среды”, например, от состава горючего материала. Как и сахара 
в реакции Бутлерова, огонь передает по наследству только свои 

“общеродовые характеристики”, но не индивидуальные особен-
ности. В такой системе есть размножение и изменчивость, но нет 
наследственности в узком смысле. Подобные системы могли бы 
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лежать в основе каких-то живых существ, но только искусствен-
ных, сотворенных в готовом виде, — как если бы роботы собирали 
других роботов из подручных материалов. Самостоятельно разви-
ваться и усложняться, эволюционируя “по Дарвину”, такие существа 
не смогли бы.

Задолго до расшифровки структуры ДНК генетики уже точно 
знали, что мутации (случайно возникающие изменения ге-
нетического материала) тоже копируются и наследуются. Это 
значит, что система копирования наследственной информа-
ции не зависит от того, какая именно информация с ее по-
мощью копируется. Это универсальная система: не штамп, раз 
за разом производящий одинаковые тексты, а нечто вроде ксе-
рокса, который размножает любой текст независимо от его со-
держания. Если в тексте случайно возникнет изменение, то ко-
пии, снимаемые с измененного текста, тоже будут содержать 
в себе это изменение.

Таким образом, молекула ДНК должна обладать удиви-
тельным свойством — она должна быть способна к самоко-
пированию, причем нужно, чтобы все нуклеотиды у копии 
стояли в той же последовательности, что и в оригинале. Если 
возникает мутация, то копии с мутантной молекулы тоже дол-
жны содержать эту мутацию. Только такая молекула — молеку-
ла-репликатор — может лежать в основе земной жизни. Это 
следовало из дарвиновской теории. Это следовало из данных 
генетики. И это блестяще подтвердилось — открытием Уот-
сона и Крика.

Главное, что они открыли, — принцип специфического 
спаривания нуклеотидов, или комплементарности. В двой-
ной спирали ДНК аденин (А) всегда соединяется с тими-
ном (Т), а гуанин (Г) — с цитозином (Ц). Комплементарные 
нуклеотиды подходят друг к другу по размеру (пары А — Т 
и Г — Ц имеют одинаковый размер, и поэтому спираль ДНК 
получается ровная и прочная), а также по расположению по-
ложительно и отрицательно заряженных участков. В силу по-



26

александр марков, елена наймарк эволюция

следнего обстоятельства между А и Т образуются две водород-
ные связи, а в парах Г — Ц таких связей три.

В конце своей эпохальной статьи с описанием структуры 
ДНК авторы обронили: “От нашего внимания не ускользнуло, 
что специфическое спаривание, постулированное нами, непо-
средственно указывает на возможный механизм копирования 
генетического материала” (Watson, Crick, 1953). Эту фразу счи-
тают одним из двух самых скромных высказываний в истории 
биологии8. Разумеется, от их внимания не ускользнуло, что 
они открыли главную тайну жизни!

Итак, открытие состояло в том, что молекула ДНК оказа-
лась так устроена, что ее очень легко скопировать. Для этого 
достаточно расплести двойную спираль на две нити, а затем 
к каждой из них достроить вторую нить в соответствии с прин-
ципом комплементарности. Это значит, что молекула ДНК ко-
дирует сама себя. Каждая из нитей двойной спирали кодирует 
вторую нить, в точности определяя ее строение. ДНК кодирует 
также и многое другое — все строение организма в конечном 
счете, но в первую очередь она кодирует себя. Она сама кон-
тролирует производство своих копий. Механизм копирования 
(репликации) ДНК заложен непосредственно в ее структуру. 
Естественно, любая ошибка-мутация, любая нуклеотидная за-
мена при таком способе копирования будет унаследована до-
черними молекулами ДНК.

Молекула наследственности оказалась именно такой, ка-
кой она должна была оказаться в соответствии с предсказа-
ниями ГТЭ. Ученые любят, когда все сходится, когда теорети-
ческие построения подтверждаются фактами. Так что у Крика 
был достойный повод для громких заявлений о “тайне жизни”.

Еще один важный вывод состоит в том, что из структуры 
молекулы ДНК непосредственно вытекает неизбежность дар-
виновской эволюции. Живые существа, обладающие такой мо-

8 О первом мы говорили в книге “Эволюция человека”. Это фраза, обронен-
ная Дарвином в заключительной главе “Происхождения видов”, о том, что 
его теория прольет свет на происхождение человека.
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лекулой наследственности, просто не могут не эволюциони-
ровать “по Дарвину”. Никакая система копирования не может 
быть абсолютно точной. Время от времени обязательно будут 
возникать сбои, ошибки, т. е. мутации. Они будут передаваться 
по наследству. Поскольку ДНК определяет львиную долю на-
следственных свойств организма (оставим чуть-чуть на всякого 
рода эпигенетику и материнские эффекты9), какие-то мутации 
непременно будут влиять на эффективность размножения — 
как самих молекул ДНК, так и организмов, чье строение ими 
контролируется. Таким образом, ДНК обеспечивает выполне-
ние набора условий, необходимых и достаточных для дарви-
новской эволюции: 1) размножение; 2) наследственная измен-
чивость; 3) влияние второй на эффективность первого10.

9 Об этих явлениях мы рассказывали в книге “Рождение сложности”.
10 Этот набор условий можно сформулировать и по-другому: “наследственная 

изменчивость и дифференциальное размножение” или “наследственность, 
изменчивость и отбор”.
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Нестандартные репликаторы: 
дарвиновская эволюция 
без участия генов

Земная жизнь основана на размножении репликаторов опре-
деленного типа — полинуклеотидов РНК и ДНК. Но это 
не единственный тип репликаторов, существующий в природе. 
Многие философы и социологи считают, что в культурной 
эволюции важную роль играют мемы — единицы культурной 
информации, которые используют наш разум для собственного 
выживания и размножения примерно так же, как гены исполь-
зуют клетку. Предполагается (хотя и не доказано), что мемы, как 
и гены, обладают всеми свойствами, необходимыми для дарви-
новской эволюции: наследственной изменчивостью и диффе-
ренциальным размножением. Если объект обладает этими свой-
ствами, то он является репликатором, и он будет автоматически 
эволюционировать, приспосабливаясь к среде своего обитания.

Прионы — нестандартные репликаторы, представляющие 
собой особым образом свернутые молекулы белка PrP (назы-
ваемого также прионным белком). Этот белок в норме присут-
ствует на мембранах нейронов и выполняет какие-то полезные 
функции, связанные с передачей сигналов. Какие именно — 
пока не совсем ясно (Chiesa, Harris, 2009). Безобидный прион-
ный белок превращается в смертоносный прион в результате 

“неправильного сворачивания”.
Прион обладает двумя удивительными свойствами. 

Во-первых, он заставляет нормальные прионные белки свора-
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чиваться неправильно, пре-
вращая их в свои копии. Так 
прион размножается: он ка-
тализирует синтез собствен-
ных копий, используя в ка-
честве “пищи” (материала 
для построения этих копий) 
нормальные, правильно свер-
нутые молекулы белка PrP. 
Во-вторых, прион устойчив 
к действию протеолитиче-
ских ферментов, задача ко-
торых состоит в уничтоже-
нии отслуживших белковых 
молекул. Оба свойства свя-
заны со способностью при-
онов слипаться в большие 
комки из множества молекул. 
Первые несколько слипшихся 
прионов становятся “цен-
тром кристаллизации”, к ко-
торому прилипают все новые 
и новые молекулы. В конце 
концов это приводит к нарушению работы нервной клетки.

Самое неприятное, что нейрон, в котором “завелись” при-
оны, заражает ими соседние нейроны. В результате прионная 
инфекция распространяется по нервной системе. Способность 
к размножению, устойчивость к протеолитическим ферментам 
и заразность делают прионы опасными инфекционными аген-
тами, похожими по своим свойствам на вирусы. Как и вирусы, 
прионы могут размножаться только за счет ресурсов, предостав-
ляемых хозяйской клеткой. Вирусу необходимо, чтобы клетка 
синтезировала для него вирусные белки согласно инструкциям, 
записанным в вирусной ДНК или РНК. Приону необходимо, 
чтобы клетка синтезировала для него нормальные молекулы 

Два варианта пространственной 
конфигурации прионного белка: 
a — нормальная конфигурация 
(преобладают так называемые 
альфа-спирали); б — патологиче-
ская конфигурация (преобладают 

“бета-листы”). Стрелки — услов-
ные, они показывают направление 
от N-конца белковой молекулы 
(где находится аминогруппа) 
к C-концу (где находится карбок-
сильная группа).



30

александр марков, елена наймарк эволюция

прионного белка PrP, а прион уже сам превращает их в свои ко-
пии. Разница между вирусом и прионом существенна для моле-
кулярного биолога, но совсем не так заметна для эпидемиолога 
или тем более заболевшего животного. Прионы вызывают смер-
тельные нейродегенеративные заболевания у человека и других 
млекопитающих, в том числе коровье бешенство и куру.

То, что прионы умеют размножаться, сомнений не вызы-
вает. Но до недавних пор было неясно, являются ли они полно-
ценными репликаторами. Иными словами, есть ли у них весь 
необходимый “джентльменский набор” для дарвиновской эво-
люции. Способны ли прионы мутировать и передавать мута-
ции по наследству, и если да, то влияют ли эти мутации на эф-
фективность размножения прионов? Действует ли на прионы 
естественный отбор? Могут ли они приспосабливаться к из-
менениям среды, например к лекарствам, применяющимся для 
борьбы с прионными инфекциями? Эксперименты, проведен-
ные американскими биологами, дали положительные ответы 
на эти вопросы (Li et al., 2010).

В нейронах одного и того же вида животных встречаются 
разные штаммы (разновидности) прионов. Например, у мы-
шей из одной и той же лабораторной линии, имеющих оди-
наковые прионные белки PrP, может встречаться до 15 разных 
прионных инфекций, различающихся по скорости развития 
болезни и неврологическим симптомам. Было замечено, что 
если взять штамм прионов у одного вида животных, заразить 
им другой вид, а потом взять прионы у второго вида и снова 
заразить ими первый, то симптомы в некоторых случаях ока-
зываются уже другими.

Это позволило предположить, что у белка PrP есть не-
сколько разных вариантов неправильного сворачивания и пре-
вращения в прион. При этом каждый из вариантов наследу-
ется, т. е. сохраняется в ряду “поколений” прионов. Возможно, 
прионы могут “мутировать” и передавать свои мутации по на-
следству. Мутации прионов, конечно, не связаны с измене-
ниями аминокислотной последовательности белка, а пред-
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ставляют собой изменения его пространственной структуры 
(способа сворачивания).

Чтобы проверить эти предположения, ученые провели 
эксперименты с разными штаммами прионов и разными кле-
точными культурами. Выяснилось, что свойства прионов за-
кономерным образом меняются, когда их пересаживают из од-
них клеток в другие, причем изменения происходят не сразу, 
а постепенно.

Для начала исследователи заразили клеточную культуру 
под условным названием PK1 прионами штамма 22L из мозга 
больной мыши. Оказалось, что чем дольше прионы живут 
и размножаются в клетках PK1, тем сильнее они отличаются 
по своим свойствам от исходных прионов из мозга мыши. 
Исходные прионы 22L успешно заражают другую клеточную 
культуру (R33) и нечувствительны к действию алкалоида сва-
инсонина, который замедляет размножение некоторых при-
онов в клетках. Однако по мере жизни прионов в клетках 
PK1 они постепенно утрачивают способность заражать клетки 
R33 и становятся все более чувствительными к сваинсонину.

Простейшее объяснение состоит в том, что популяция 
прионов в мозге больной мыши исходно была гетероген-
ной (разнородной), и в ней преобладали прионы, устойчи-
вые к сваинсонину и заразные по отношению к R33. Однако 
жизнь в клетках PK1 приводит к тому, что в популяции растет 
доля прионов, чувствительных к сваинсонину и не способных 
заражать R33. Прионы с этими свойствами быстрее размно-
жаются в клетках PK1, т. е. налицо вытеснение одних прионов 
другими под действием отбора11.

Способны ли прионы восстанавливать утраченную устой-
чивость к лекарству? Чтобы выяснить это, ученые переса-
живали прионы, чувствительные к сваинсонину, из клеток 
PK1 в мозг мышей. К тому времени, когда заболевание до-

11 Если пользоваться “минималистским” определением, согласно которому 
эволюция — это изменение численного соотношения наследственных вари-
антов, или аллелей, в популяции.
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стигло терминальной стадии (через 147 дней после зараже-
ния), прионы полностью восстановили устойчивость к сваин-
сонину. Значит, они действительно эволюционируют!

Более того, оказалось, что если выращивать прионы, чув-
ствительные к сваинсонину, в клеточной культуре в присут-
ствии небольших концентраций этого алкалоида, то прионы 
быстро вырабатывают устойчивость к нему. Таким образом, 
эти необычные репликаторы приспосабливаются к меняю-
щимся условиям совсем как вирусы или бактерии.

Выработка устойчивости в экспериментах могла происхо-
дить либо за счет преимущественного размножения устойчи-
вых разновидностей прионов, которые уже существовали в ис-
ходной популяции (хоть и в малом количестве), либо за счет 
появления новых мутаций в ходе эксперимента. Дополнитель-
ные эксперименты показали, что прионы-мутанты, устойчи-
вые к сваинсонину, возникают спонтанно. Это происходит 
даже в отсутствие сваинсонина, т. е. когда в такой мутации нет 
необходимости. Частота мутаций — примерно один случай 
на миллион клеточных делений. Напомним, что “мутация” 
приона не связана с изменением последовательности амино-
кислот — это просто другой способ сворачивания белковой 
молекулы. Мутация наследуется, потому что прион, свернутый 
определенным образом, заставляет “исходный материал” (при-
онный белок PrP) сворачиваться точно так же.

Итак, прионы мутируют, передают мутации по наслед-
ству, и эти мутации влияют на эффективность их размноже-
ния. У прионов есть все необходимое, чтобы эволюциониро-
вать под действием отбора.

Ключевой вопрос, ответа на который пока нет, состоит 
в том, как далеко может зайти такая эволюция. По идее, у при-
онов должно быть гораздо меньше эволюционных возмож-
ностей, чем у тех же вирусов, потому что число возможных 
пространственных конфигураций белка PrP вряд ли может 
сравниться с невообразимо громадным числом возможных по-
следовательностей нуклеотидов в геноме вируса. Неясно, мо-
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жет ли отбор у прионов быть “накопительным” — может ли он 
создавать новые свойства путем последовательного закрепле-
ния множества изменений. Скорее, отбор у прионов все-таки 

“одноразовый”, работающий с единичными мутациями, при-
чем набор возможных мутаций невелик.

Практический вывод состоит в том, что при разработке 
лекарств от прионных болезней лучше не бороться с кон-
кретными штаммами прионов — к таким лекарствам прионы 
могут приспособиться, — а пытаться повысить устойчивость 
нормального прионного белка, чтобы он всегда сворачивался 
правильно. Самым радикальным средством было бы полное 
отключение гена, кодирующего белок PrP. Правда, пока неясно, 
к каким побочным последствиям это приведет. Мыши с отклю-
ченным геном прионного белка выживают и даже не имеют 
каких-то особо тяжелых дефектов, но у них много мелких 
странностей: от нарушенного суточного ритма до склонности 
к ишемии и судорогам.
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Прионы — это, конечно, экзотика и редкость. Мы познако-
мились с ними, чтобы лучше разобраться в свойствах репли-
каторов. А еще для того, чтобы понять: не всякий репликатор 
способен обеспечить длительное и интересное эволюционное 
развитие.

Эволюция земной жизни основана в первую очередь 
на изменениях белков, инструкции по созданию которых запи-
саны в белок-кодирующих участках ДНК. Сами по себе белки 
не являются репликаторами. Но они могут эволюционировать 

“по Дарвину”, потому что их строение определяется информа-
цией, записанной в молекулах ДНК — подлинных репликато-
рах, на эффективность размножения которых влияют свойства 
кодируемых ими белков. Фенотип12 организма определяется 
в первую очередь белками. Поэтому если мы хотим оценить 
эволюционный потенциал земной жизни, то для начала необ-
ходимо выяснить, в каких пределах способны меняться — под 
действием мутаций и отбора — структура и функции белков.

В рассказе Борхеса “Вавилонская библиотека” описана 
невообразимо огромная библиотека, содержащая абсолютно 
все возможные тексты определенной длины. При этом в биб-
лиотеке нет двух одинаковых книг. Схожий образ громадного, 

12 Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма.
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но все же конечного пространства последовательностей 
используют биологи, изучающие эволюцию белков (Maynard 
Smith, 1970)13. Это воображаемое пространство включает все 
возможные “тексты”, записанные 20-буквенным аминокис-
лотным “алфавитом”. Например, для белка длиной в 300 ами-
нокислот существует 20300 возможных последовательностей. 
По сравнению с этим числом количество атомов во Вселенной 
(примерно 1080) пренебрежимо мало.

Каждая точка в пространстве последовательностей соот-
ветствует одному белку, а расстояние между точками отражает 
степень различий между двумя белками. Эволюцию белковой 
молекулы можно представить как движение в пространстве по-
следовательностей.

Каждой функции, выполняемой белками, соответствует 
некая область в пространстве последовательностей, в преде-
лах которой любая точка — это белок, способный справиться 
с данной функцией. До тех пор пока эволюция белка идет без 
смены функции, его движение ограничено этой областью.

Главный вопрос в том, насколько велики такие обла-
сти и какова их структура. Теоретически они могут быть как 
сплошными полями, так и лабиринтами узких тропинок, раз-
деленных “запретными зонами”.

Полезным дополнением к образу пространства последо-
вательностей является образ ландшафта приспособленно-
сти, введенный в употребление в 1932 году выдающимся аме-
риканским генетиком Сьюэлом Райтом (1889–1988). Каждой 
точке пространства последовательностей соответствует та или 
иная величина приспособленности. Если речь идет об амино-
кислотной последовательности белка, то приспособленность 
можно понимать как эффективность выполнения белком своей 
функции. Если речь идет о нуклеотидной последовательности 
генома, то приспособленность — это эффективность размно-

13 Образ “пространства последовательностей” приложим не только к белкам, 
свойства которых определяются последовательностью аминокислот в белко-
вой молекуле, но и к ДНК и РНК с их последовательностями нуклеотидов.
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жения организма с таким геномом. Принято представлять об-
ласти высокой приспособленности в виде возвышенностей, 
низкой — в виде долин или ям. При этом вышеупомянутые 

“поля” приобретают вид горных плато, “тропинки” становятся 
хребтами, а “запретные зоны” — долинами и пропастями. 

Примерно так представляют себе биологи “ландшафт приспособ-
ленности”. Два горизонтальных измерения символизируют “белковую 
вселенную”, т. е. все возможные аминокислотные последовательности 
белка (или нуклеотидные последовательности ДНК, если речь идет 
о “генетической вселенной”). Вертикальное измерение отражает 
приспособленность. Эволюционируя путем накопления нейтраль-
ных или полезных аминокислотных замен, белок может двигаться 
по этому ландшафту горизонтально или вверх. Спуск в долины 
запрещен, потому что мутации, снижающие эффективность работы 
белка, отсеиваются отбором. В результате белок может оказаться 
в “ловушке локального максимума”, т. е. застрять на одной из второ-
степенных вершин. Однако реальные ландшафты приспособленности, 
по-видимому, представляют собой не множество одиноких пиков, 
а лабиринты горных хребтов. Двигаясь по гребням, белок может об-
ходить пропасти, но на это уходит много времени. Именно поэтому 
некоторые белки, унаследованные современными организмами от по-
следнего общего предка всего живого, до сих пор так и не достигли 
предельного уровня несхожести и продолжают медленно расходиться 
в пространстве “белковой вселенной”.
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Вредные мутации — это движение вниз по склону, полезные — 
путь наверх. Мутации нейтральные, не влияющие на приспо-
собленность, соответствуют движению вдоль горизонталей — 
линий одинаковой высоты. Отбраковывая вредные мутации, 
естественный отбор мешает эволюционирующей последова-
тельности двигаться вниз по ландшафту приспособленности. 
Поддерживая мутации полезные, отбор пытается загнать по-
следовательность как можно выше14.

14 Биологи пользуются своеобразным жаргоном, в котором отбору как будто 
приписываются свойства сознательного деятеля. Это может ввести в за-
блуждение. Не думайте, что биологи и впрямь приписывают отбору (или 
эволюции) разумность и стремление к какой-то цели. Это не более чем 
метафорический язык. То же самое можно сформулировать строго научно, 
но формулировки получатся громоздкие. Например, под фразой “отбор 
пытается загнать последовательность как можно выше” подразумевается сле-
дующее. Если эффективность размножения (приспособленность) последо-
вательности в результате мутации увеличится (такую мутацию называют по-
лезной), то с течением поколений число копий данной последовательности 
в популяции будет расти по сравнению с другими последовательностями, 
размножающимися менее эффективно. В итоге мутация зафиксируется 
(достигнет 100-процентной частоты). Вредные мутации, напротив, будут 
элиминироваться (“отбраковываться”). В результате такого дифференци-
ального размножения последовательностей их приспособленность может 
постепенно расти, но не может снижаться. Как видим, даже использование 
термина “естественный отбор” не является обязательным. Ведь естествен-
ный отбор — это тоже метафора.
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Методом случайного поиска (случайных блужданий) найти 
в необозримой “белковой вселенной” одну конкретную 
точку, соответствующую оптимальному выполнению белком 
данной функции, совершенно нереально. К счастью, такие 
оптимумы, как правило, — не точки, а обширные области. 
А главное, поиск оптимума в ходе эволюции осуществляется 
вовсе не методом случайных блужданий. Он идет методом 
направленного отбора. Направленность возникает благодаря 
тому, что случайные отклонения в “неправильную” сторону, 
ухудшающие рабочие качества белка, отбраковываются, от-
меняются и забываются, тогда как случайные отклонения 
в “правильную” сторону запоминаются и сохраняются.

Если исходная последовательность уже находится у под-
ножия некоей возвышенности на ландшафте приспособлен-
ности — там, где уже есть хотя бы небольшой наклон (это 
значит, что белок хотя бы в минимальной степени, но уже 
выполняет какую-то функцию), отбор загоняет последова-
тельность на вершину горы с поразительной эффективно-
стью. Это можно показать с помощью компьютерной про-
граммы, впервые описанной Ричардом Докинзом в книге 

“Слепой часовщик”. Пусть в роли исходной последова-
тельности выступает произвольный набор букв, например, 
такой:
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Программа размножит эту последовательность в тысяче экзем-
пляров, внося в нее случайные мутации с заданной частотой. 
Например, пусть каждая буква в каждой копии с вероятно-
стью 0,05 мутирует, т. е. заменяется другой случайной буквой. 
В результате каждая двадцатая (в среднем!) буква у каждого 
потомка будет отличаться от родительской. Зададим оптимум, 
к которому нужно стремиться, — некую осмысленную фразу. 
Попробуем сначала прийти к оптимуму без помощи отбора, 
методом случайных блужданий. Для этого из 1000 потомков 
выберем одного наугад и снова размножим в 1000 экземпляров 
с мутациями. И еще раз, и еще.

Вот что у нас получилось. Справа указаны номер поколе-
ния и степень отличия от целевой последовательности, т. е. уда-
ленность от оптимума:

Бесполезно! За 100 поколений — ни малейшего прогресса, 
никакого приближения к оптимуму. Фраза осталась такой же 
бессмысленной, какой и была. Случайное блуждание в про-
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странстве последовательностей, которое мы сейчас смодели-
ровали, практически не дает шанса найти конкретную точку 
в белковой вселенной.

Нет, конечно, будь у нас бесконечный запас времени, ко-
гда-нибудь мы все же наткнулись бы на оптимум. Когда, вот 
в чем вопрос. Мы использовали 26 букв латинского алфавита 
и пробел, итого 27 знаков. Длина фразы — 60 знаков. Оп-
тимум — это одна комбинация из 2760 (≈7,6 × 1085) возмож-
ных. Вариантов больше, чем атомов во Вселенной. Примерно 
столько поколений нам и потребуется, чтобы случайно на-
ткнуться на нужную точку.

К такому способу поиска вполне приложимы известные 
рассуждения об урагане, пролетевшем над свалкой, который 
ни за что не соберет из мусора “боинг-747”, и об обезьяне, 
которая, бессмысленно стуча по клавиатуре, никогда не на-
пишет “Войну и мир”. Таким способом — и впрямь не на-
пишет. К счастью для нас, эволюция идет вовсе не этим спо-
собом. Или, если быть совсем уж точными, не только этим 
способом.

Мы все-таки не зря моделировали случайные блужда-
ния — у них тоже есть аналог среди эволюционных процес-
сов. Именно так идет нейтральная эволюция. Так меняются 
последовательности (аминокислотные или нуклеотидные), 
от которых приспособленность организма не зависит и кото-
рые поэтому не находятся под действием отбора.

Между прочим, хоть блуждания и случайные, некие за-
кономерности можно заметить и в этом случае. Обратите 
внимание, что эволюционирующая последовательность по-
степенно становилась все менее похожа на исходную. Фраза 
из поколения № 1 отличается от исходной только тремя зна-
ками, в поколении № 2 мы видим уже семь отличий, в поко-
лении № 4–13, в пятом поколении — 16 отличий. К 50-му по-
колению никакого сходства с исходной последовательностью 
не осталось. Но в течение первых 20–25 поколений сходство 
сохранялось, постоянно уменьшаясь. Поэтому мы могли 
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по степени этого сходства примерно определить номер по-
коления, к которому принадлежит данная фраза. Мы могли, 
сравнив данную фразу с исходной и зная скорость мутирова-
ния, примерно оценить, сколько поколений разделяет эти две 
фразы! На этом принципе основан замечательный метод мо-
лекулярных часов, с которым мы познакомимся в следующем 
разделе. А пока вернемся к отбору.

Изменим немного нашу программу. Пусть теперь для 
размножения выбирается не любая из 1000 последовательно-
стей наугад, а лучшая — наиболее похожая на “оптимальную”. 
Все прочее оставим как было. Запускаем программу и полу-
чаем следующее:
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Ну вот, совсем другое дело! Под действием отбора наша 
последовательность уверенно двигалась к оптимуму — взби-
ралась на пик ландшафта приспособленности — и достигла его 
в 89-м поколении, с чем мы ее и поздравляем.

Главный урок из этих упражнений состоит в том, что эво-
люция под действием отбора совсем не похожа на попытки на-
печатать “Войну и мир”, случайным образом нажимая на кла-
виши. Отбор — мощная организующая сила, которая придает 
эволюции направленность, формируя из хаоса случайных му-
таций закономерный, упорядоченный результат.

Но позвольте, не отступили ли мы от реальности, произ-
вольно задав оптимальную последовательность — фразу, к ко-
торой нужно было стремиться? Не похоже ли это на “боже-
ственное вмешательство”?

Вовсе нет. Для любой полезной функции, выполняемой 
белком при данных условиях (температуре, составе среды 
и т. д.) действительно существует одна или несколько опти-
мальных аминокислотных последовательностей, которые 
справятся с этой функцией лучше всего. Возможно, реального 
белка с такой последовательностью еще нет в природе — эво-
люция не успела его создать, — но ведь идеальная последо-
вательность все равно существует, подобно тому как потен-
циально существовал химический элемент углерод со всеми 
своими свойствами еще до того, как первые атомы углерода 
начали синтезироваться в недрах звезд, вспыхнувших в моло-
дой Вселенной. Отбор будет двигать эволюционирующую по-
следовательность к этому идеалу независимо от того, есть уже 
на свете такие белки или им еще только предстоит появиться.

В чем мы действительно погрешили против истины, так 
это в том, что в неявном виде ввели в модель несколько допу-
щений о форме ландшафта приспособленности, сильно упро-
щающих реальность. Мы допустили, что ландшафт — это одна 
большая гора с гладкими склонами и единственной вершиной, 
причем любая случайная последовательность, с которой на-
чинается эволюция, уже находится на склоне этой горы, так 
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что движение “вверх” (к идеалу) повышает ее приспособлен-
ность. Нахождение на склоне означает, что исходная последо-
вательность хоть чуть-чуть, хоть совсем плохо, но все-таки уже 
справляется с данной функцией.

Рассмотренная модель справедлива лишь для ситуации, 
когда отбору уже есть за что “зацепиться”, когда эволюциони-
рующая последовательность уже на что-то годна.

Как удается эволюционирущим последовательностям пере-
ходить с одной горы на другую и со склона на склон? Иными 
словами, как белок, уже приспособившийся выполнять какую-то 
функцию — начавший взбираться по склону одной из гор, — 
может приобрести другую функцию, т. е. перейти на другую 
гору? Как он преодолеет разделяющую их низменность?

Это важный вопрос, и мы к нему еще вернемся. Ну а пока 
ограничимся несколькими замечаниями.

Во-первых, действительно, чем выше белок забрался по од-
ному склону, тем меньше у него шансов перейти на другой. 
Глубокие низины между горными массивами, соответствую-
щими основным группам белковых функций — так называе-
мым надсемействам белков, — как правило, непроходимы. 
Крайне редко удается преодолеть пропасть одним отчаянным 
прыжком — макромутацией. В подавляющем большинстве 
случаев такие прыжки в горной местности кончаются понятно 
чем. Но все же бывают и удачные приземления. И тогда всем 
на диво какой-нибудь фермент, миллиарды лет занимавшийся 
превращением одного углевода в другой, вдруг превращается 
в кристаллин — белок хрусталика глаза, а пищеварительный 
фермент трипсин — в белок-антифриз, защищающий кровь 
антарктических рыб от замерзания15.

Но это исключения. Как правило, эволюционное движе-
ние большого и сложного современного белка ограничено 
одним горным массивом — одной группой родственных 
функций. На больших высотах ландшафт приспособленности 

15 Эти и другие примеры радикальной смены функций мы рассмотрим в главе 5.
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белков сильно разобщен, фрагментирован, так что с одного 
массива на другой попасть почти невозможно. Но вот на ма-
лых высотах, у подножья величественных горных массивов, 
простирается холмистая местность, передвигаться по которой 
простым и примитивным древним белкам было намного легче. 
Среди искусственно синтезированных коротких белковых 
молекул с произвольной последовательностью аминокислот 
можно найти молекулы, выполняющие — пусть и с низкой эф-
фективностью — различные функции, выполняемые природ-
ными белками в клетке. Это значит, что, передвигаясь по этим 
низинам, можно наткнуться на предгорья какого-нибудь гор-
ного массива даже методом случайных блужданий!

Скорее всего, основные функции белков, соответствую-
щие белковым надсемействам, были “нащупаны” еще в самом 
начале эволюционного становления генетического кода и син-
теза белка у древних РНК-организмов16. Потом эти функции 
бесконечно совершенствовались и подразделялись на мно-
жество вариаций. Эволюционирующие последовательности 
взбирались все выше по склонам “своих” горных массивов, 
разбредаясь по развилкам и отрогам, и чем выше они поднима-
лись, тем меньше оставалось у них шансов перейти с однажды 
выбранной горной системы на какую-то другую.

По-видимому, только для самых простых и коротких 
(но при этом все же полезных) белковых молекул существует 
реальная вероятность возникновения “из ничего”, “на голом 
месте” — из случайной комбинации нуклеотидов, случайно 
закодировавших некоторую последовательность аминокислот. 
Такой способ формирования новых белков исчерпал себя еще 
в РНК-мире. С тех пор новые белки появляются только из ста-
рых — не с нуля, а путем модификации того, что есть. Это 
одно из главных правил эволюции. Почти все новое — это пе-
рекроенное старое.

16 Об РНК-организмах и теории РНК-мира рассказано в книге “Рождение 
сложности”.
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Нейтральные мутации 
и генетический дрейф — 
движение без правил

Ландшафт приспособленности — образ яркий и полезный, 
но, как и всякая модель, он несовершенен. Многие аспекты 
эволюционного процесса с его помощью отразить трудно 
или невозможно. Реальный ландшафт приспособленности 
переменчив (впрочем, как и реальные горные системы). Если 
один белок в клетке изменился, это хоть немного, но изме-
нит свойства клетки, ее поведение и внутреннюю среду — 
а значит, и “требования”, предъявляемые отбором к другим 
белкам. Их ландшафты приспособленности станут немного 
другими. Изменение одного вида в сообществе неизбежно 
повлияет на факторы отбора, действующего на другие виды, 
и т. д.

Кроме того, трудно представить себе такой ландшафт, ко-
торый точно отразил бы реальное соотношение вредных, по-
лезных и нейтральных мутаций. Как правило, большинство 
мутаций нейтральны — по крайней мере у высших организмов, 
эукариот, у которых в геномах много участков, слабо влияю-
щих на приспособленность. На втором месте по численности 
вредные мутации, на последнем — полезные. Нелегко вообра-
зить склон такой формы, чтобы из каждой точки было больше 
разных путей, параллельных горизонту, чем путей, ведущих 
вверх или вниз. Но реальные склоны реальных ландшафтов 
приспособленности именно таковы.
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Нейтральные мутации — это по определению такие мута-
ции, которые не влияют на приспособленность, или, что то же 
самое, не подвергаются действию отбора. Нам пора познако-
миться поближе с этим самым распространенным в природе 
классом мутаций. Забудем на время о ландшафте приспособ-
ленности и обратимся к другой модели, которая описывает 
процессы, происходящие с генетическими вариантами (алле-
лями) в популяции.

Допустим, у нас есть маленькая популяция мюмзиков 
из 40 особей. Для простоты примем, что мюмзики гаплоидны, 
т. е. имеют одинарный набор хромосом — один-единственн-
ный экземпляр генома, а не два, как у нас с вами, диплоидных 
организмов. Достигнув возраста в один год, каждый мюмзик 
рожает нескольких детенышей, а потом сразу умирает от ста-
рости. Все детеныши одинаковые, но выжить из них могут 
только 40 — больше мюмзиков просто не помещается в старой 
железной бочке на дне пруда, где живет изучаемая популяция. 
Смертность детенышей случайна — ровно 40 случайно вы-
бранных везунчиков станут взрослыми и через год произведут 
потомство.

Поскольку смертность случайна, приспособленность 
мюмзиков определяется только их плодовитостью, т. е. чис-
лом детенышей. Плодовитость зависит от генотипа. Допустим, 
у мюмзика есть один ген, влияющий на плодовитость. Обозна-
чим его буквой А. Между прочим, не смейтесь: такая модель 
вполне годится для изучения некоторых законов популяцион-
ной генетики.

Некогда у всех мюмзиков был только один вариант (ал-
лель) гена А. Обозначим его А1. Но потом у одной особи 
произошла мутация, и в результате появился второй вариант 
гена — аллель А2. Допустим (опять-таки для простоты), что 
в нашей популяции, когда мы приступили к ее изучению, у по-
ловины мюмзиков ген А был представлен первым вариантом, 
у другой половины — вторым. Таким образом, частота аллеля 
А2 равна 0,5 (q2 = 0,5) и частота аллеля А1 такая же (q1 = 0,5).
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Нам нужно ответить на вопрос: как будет меняться со вре-
менем частота аллеля A2, если мутация, которая привела к его 
возникновению, была нейтральной?

Раз мутация была нейтральной, значит, плодовитость об-
ладателей обоих аллелей одинакова. Допустим, они все рожают 
ровно по десять детенышей. Разумеется, потомство наследует 
родительский аллель гена А.

Может показаться, что раз аллели имеют одинаковую при-
способленность, то их так и останется поровну. Это неверный 
ответ. На рисунке (см. следующую страницу) показан резуль-
тат четырех запусков нашей модели. Мы видим, что частота 
A2 во всех четырех случаях хаотически колебалась (по-на-
учному такие колебания как раз и называются случайными 
блужданиями). Блуждания продолжаются до тех пор, пока 
частота аллеля не упрется либо в верхнюю “точку невозврата” 
(q2 = 1, частота аллеля достигла 100 %, аллель зафиксировался 
в генофонде), либо в нижнюю (q2 = 0, частота упала до нуля, 
аллель элиминировался из генофонда).

Так бывает всегда. Если аллель нейтрален, его частота бу-
дет “случайно блуждать” между нулем и единицей до тех пор, 
пока не упрется либо в верхний, либо в нижний предел. Рано 
или поздно нейтральный аллель либо зафиксируется (достиг-
нет частоты 1), либо элиминируется — исчезнет из генофонда. 
Третьего не дано. Таким образом, блуждания хоть и случайны, 
их исход предсказуем. Мы точно знаем, что дело кончится 
либо фиксацией, либо элиминацией. Чем больше популяция, 
тем в среднем дольше придется ждать исхода17, но он все равно 
неизбежен.

17 Не вдаваясь в сложные вычисления, заметим лишь, что число поколений, ко-
торое (в среднем) должно пройти до фиксации или элиминации нейтраль-
ной мутации, имеет примерно тот же порядок величин, что и численность 
популяции. Если в популяции несколько тысяч особей, то и ждать придется 
несколько тысяч поколений, в миллионной популяции речь будет идти 
о миллионах поколений. Поэтому на судьбу нейтральных мутаций сильное 
влияние оказывают “бутылочные горлышки” — периоды сокращения чис-
ленности популяции, во время которых нейтральный аллель может поте-
ряться или зафиксироваться особенно быстро.
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Здесь самое время сказать, что случайные, не зависящие 
от приспособленности изменения частот аллелей называются 
генетическим дрейфом. Под властью дрейфа находятся все 
нейтральные мутации (а в маленьких популяциях отчасти 
также и вредные с полезными, но об этом позже).

Можно ли вычислить вероятность того, что нейтральный 
аллель в конце концов зафиксируется, а не элиминируется? Да, 
это просто. В нашем примере аллели А1 и А2 исходно находи-
лись в равном положении, потому что у обоих была частота 
0,5. Очевидно, что в такой ситуации шансы на фиксацию у них 
должны быть одинаковыми и равными 0,5. В половине случаев 
А1 зафиксируется, А2 элиминируется, в половине — наоборот.

Ну а если конкурирующих нейтральных аллелей не два, а, 
скажем, четыре и начальные частоты у них тоже одинаковые 
(0,25)? В этом случае дело кончится фиксацией одного из алле-
лей и элиминацией трех остальных, причем для каждого аллеля 
вероятность фиксации равна 0,25. Таким образом, очевидно, 
что вероятность фиксации нейтральной мутации в будущем 
просто-напросто равна ее частоте в данный момент: Pfix = q.
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Если вы, дорогие читатели, еще не устали от этой прими-
тивной математики, то позвольте познакомить вас еще с двумя 
простыми, интересными и полезными формулами.

Сколько нейтральных мутаций будет фиксироваться в по-
пуляции в каждом поколении? (Имеются в виду мутации уже 
не в одном и том же, а в разных генах.) Если мы сумеем это 
вычислить, то получим прекраснейший инструмент — моле-
кулярные часы. Тогда мы сможем по количеству нейтральных 
генетических различий определить, когда жил последний об-
щий предок сравниваемых организмов.

Вывод этой формулы — подлинный шедевр “биологиче-
ской математики”. Судите сами. Определим сначала, сколько 
новых мутаций появляется в популяции в каждом поколении. 
Будем считать для простоты, что подавляющее большинство 
мутаций нейтральны (это недалеко от истины). Ответ очеви-
ден: U × N, где U — темп мутагенеза (среднее число новых 
мутаций у каждой новорожденной особи), N — численность 
популяции. Определить U можно, просто сравнивая геномы 
детей и родителей.
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Теперь нужно понять, какая часть из этих U × N только 
что появившихся мутаций в итоге зафиксируется. Это и бу-
дет искомая величина — темп фиксации нейтральных мута-
ций в генофонде популяции за одно поколение. Обозначим 
ее буквой V.

Мы уже знаем, что вероятность фиксации мутации равна 
ее частоте: Pfix = q. Чему же равна частота только что появив-
шейся мутации? Это совсем просто. Поскольку мутация 
только что появилась, она пока есть только у одной особи. 
Следовательно, ее частота равна 1 / N. Вот, собственно, и все. 
Умножаем количество новых мутаций на вероятность фик-
сации каждой из них (т. е. на долю мутаций, которые в итоге 
зафиксируются) и получаем ответ: V = U × N × 1 / N. По-
разительно! Численность популяции волшебным образом со-
кращается, и величина N уходит из уравнения. Мы приходим 
к выводу, что темп фиксации нейтральных мутаций не зависит 
от численности и равен просто-напросто скорости мутагенеза: 
V = U. Не знаю, как вы, дорогие читатели, а мы, биологи, при-
ходим в восторг от такой красоты.

Нам остался один шаг до молекулярных часов. После 
того как два вида, произошедшие от общего предка, раздели-
лись, в их генофондах независимо накапливаются нейтраль-
ные мутации. За время t (измеряемое в поколениях) первый 
вид накопит V × t = U × t нейтральных мутаций, и второй 
вид накопит столько же. Совместными усилиями они накопят 
2U × t нейтральных отличий друг от друга. Зная темп мута-
генеза U и подсчитав число различий между геномами срав-
ниваемых видов (обозначим его буквой D), определяем время 
жизни их последнего общего предка: t = D / 2U. Это и есть 
знаменитые молекулярные часы.

Если бы темп мутагенеза и скорость смены поколений 
были одинаковыми у всех живых существ, все было бы совсем 
просто. Но они, конечно, неодинаковы, поэтому в вычисле-
ния приходится вносить поправки. А еще есть проблема на-
сыщения: в какой-то момент — обычно по прошествии де-
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сятков, а чаще сотен миллионов лет — гены разделившихся 
когда-то видов оказываются настолько “переполнены” ней-
тральными различиями, что величина D перестает расти, хотя 
нейтральные мутации продолжают фиксироваться. Ниже мы 
увидим пример исследования, показавшего, как уровень сход-
ства между “случайно блуждающими” последовательностями 
приблизился к минимально возможному и дальше снижаться 
уже не мог.

К счастью, разные участки генома накапливают нейтраль-
ные изменения с очень разной скоростью18. Быстро меняю-
щиеся участки ДНК используются для датировки недавних 
событий, а те, что меняются медленно, хороши для датировки 
событий глубокой древности.

18 Потому что разные участки ландшафта приспособленности имеют разную 
“проходимость”: одни похожи на ровные плато (там нейтральная эволюция 
идет быстро), другие — на лабиринт узких тропинок над пропастями (там 
нейтральные изменения накапливаются медленно). Подробнее об этом см. 
ниже.
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Дрейф и отбор: кто кого?

Генетический дрейф царствует над нейтральными мутациями 
(аллелями), отбор — над полезными и вредными. Отбор, по-
вышающий частоту полезных мутаций, называют положи-
тельным. Отбор, отбраковывающий вредные мутации, — от-
рицательным, или очищающим.

Впрочем, все так хорошо и просто только в больших по-
пуляциях. В маленьких ситуация сложнее, потому что отбор 
и дрейф — две главные движущие силы эволюции — начи-
нают конкурировать друг с другом за контроль над слабовред-
ными и слабополезными мутациями.

Посмотрим, как это происходит. Воспользуемся для этого 
той же моделью с мюмзиками. Изменим только характер мутации, 
которая привела к появлению аллеля А2. До сих пор мы считали, 
что мутация была нейтральной. Поскольку она была нейтраль-
ной, обладатели аллелей А1 и А2 имели одинаковую плодовитость. 
Давайте теперь предположим, что мутация была полезной, что 
она повысила плодовитость мюмзиков на 5 %. Это можно смо-
делировать так: пусть мюмзики с генотипом А1 рожают по 20 де-
тенышей, а мюмзики с генотипом А2 — по 21. Начальная частота 
аллеля А2 пусть будет по-прежнему равна 0,5. Только теперь мы 
рассмотрим популяции с разной численностью (N).

На рисунке (с. 54–55) показано, как будет меняться частота 
A2 в том случае, если его носители имеют пятипроцентное 



53

глава 1  наследственность: куда катится мир?

адаптивное преимущество. Мы видим, что в большой популя-
ции (N = 5000) частота А2 неуклонно растет, приближаясь 
к единице. Так работает отбор в идеальных для него условиях, 
т. е. в больших популяциях, где влияние дрейфа на полез-
ные и вредные аллели пренебрежимо мало. Форма у кривой 
довольно правильная, и это наводит на мысль, что ее можно 
описать какой-нибудь математической формулой. Это дей-
ствительно так, но выводить формулу мы не будем, чтобы 
не утомить читателей (а любители математики могут сделать 
это самостоятельно)19.

Перед нами, между прочим, важнейший эволюционный 
процесс — аллельное замещение, т. е. вытеснение более при-
способленным аллелем менее приспособленного. Процесс 
идет не слишком быстро. В большой популяции, например 
состоящей из миллиона особей, для того чтобы зафиксирова-
лась новая полезная мутация, дающая 5–процентное адаптив-
ное преимущество, требуется около 560 поколений. А ведь 
5 % — это серьезное преимущество. Такие мутации — ред-
кость. Ждать, пока зафиксируется мутация с преимуществом 
в 1 %, придется уже 2800 поколений! Тем не менее в большой 
популяции отбор “чувствует” даже самую незначительную 
разницу в приспособленности. Это обеспечивает эффектив-
ную (пусть и медленную) фиксацию слабополезных мутаций 
и элиминацию слабовредных20.

19 Ответ такой: q = 
Fx ×k

1 + Fx k
, где q — частота аллеля А2 по прошествии X по-

колений, F — относительная приспособленность аллеля А2 по сравнению 

с конкурирующим аллелем А1 (в нашем случае F = 21 / 20 = 1,05), k = 
q0

1 – q0
, 

где q0 — частота аллеля А2 в начальный момент времени. В бесконечно боль-

шой популяции динамика q должна в точности соответствовать этой фор-
муле. В маленьких популяциях соответствие будет неточным из-за генетиче-
ского дрейфа.

20 Медленность элиминации слабовредных мутаций может пойти на пользу 
популяции. Ведь некоторые мутации, вредные здесь и сейчас, могут ока-
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На среднем графике мы видим, какая судьба ждет такую же 
полезную мутацию, повышающую приспособленность на 5 %, 
в популяции меньшего размера (N = 200). Частота полезного 
аллеля и в этом случае росла и в конце концов достигла 1 (му-
тация зафиксировалась), но путь был труден и извилист. По-
жалуй, нашей мутации могло и не повезти, ее шансы на фик-
сацию не были стопроцентными.

Наконец, на правом графике мы видим, что происходит 
с точно таким же полезным аллелем в совсем крошечной по-
пуляции (N = 30). На рисунке показаны результаты двух за-
пусков модели. В одном случае мутация зафиксировалась, 
в другом — элиминировалась. Не правда ли, картинка похожа 
на результат работы дрейфа, а не отбора?

Так оно и есть. В этом заключается главный урок, который 
мы можем извлечь из наших экспериментов. Чем меньше по-
пуляция, тем слабее в ней власть отбора и тем могущественее 
дрейф. В маленьких популяциях слабополезные и слабовред-
ные мутации начинают вести себя фактически как нейтраль-

заться полезными в перспективе. Главное, чтобы это потенциальное преиму-
щество успело реализоваться до того, как отбор элиминирует мутацию. Мы 
рассмотрим такие коллизии в следующих главах.
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ные. Их частоты “случайно блуждают”, пока не наткнутся 
на верхний или нижний порог. В маленьких популяциях, где 
царствует дрейф, небольшие различия в приспособленности 
становятся невидимыми для отбора. Поэтому слабовредная 
мутация запросто может зафиксироваться, а слабополезная — 
элиминироваться.

Хорошо это или плохо? В большинстве случаев, конечно, 
плохо. Потеря слабополезных мутаций мешает маленькой 
популяции приспосабливаться к меняющимся условиям. Бес-
контрольное накопление слабовредных мутаций и вовсе мо-
жет поставить ее на грань вымирания. Именно в этом, между 
прочим, видят биологи одну из причин того, что крупные жи-
вотные вымирают в среднем чаще, чем мелкие. У крупных жи-
вотных, таких как носороги или слоны, популяции не могут 
быть такими же большими, как у мышей или насекомых. Это 
снижает приспособляемость крупных животных.

Но у этой медали есть и обратная сторона. У маленьких 
популяций больше шансов выйти из “ловушки локального 
оптимума”, т. е. сползти с невысокого пика ландшафта при-
способленности и взобраться на другой, повыше. Ведь от-
бор гонит организмы вверх и только вверх. Если популяция 
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велика и малейшее различие в приспособленности “заметно” 
для отбора, спуск по склонам становится невозможен. Однаж-
ды взобравшись на одинокий холм, большая популяция уже 
никогда с него не слезет. Что касается дрейфа, то он ведет ор-
ганизмы по ландшафту приспособленности хаотическим об-
разом, не замечая подъемов и спусков. Если популяция неве-
лика и дрейф силен, у организмов есть шанс иногда двигаться 
не только вверх, но и немного вниз (и в сторону). Спустив-
шись в ложбинку, организмы могут “обнаружить”, что отсюда 
есть другой, более перспективный подъем. Если, конечно, 
не вымрут раньше, чем на него наткнутся.
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Вселенная древних белков 
продолжает расширяться

В 2010 году журнал Nature опубликовал интересную статью 
об эволюционном движении белков по ландшафтам при-
способленности (Povolotskaya, Kondrashov, 2010). Авторы ра-
боты решили сравнить аминокислотные последовательности 
572 древних белков, которые имелись уже у последнего общего 
предка всего живого21 и были унаследованы его потомками, 
а также нуклеотидные последовательности соответствующих 
генов 836 прокариот (бактерий и архей). Эти белки называют 
древними, потому что после более чем 3,5 млрд лет эволюции 
в телах разнообразных потомков LUCA они до сих пор сохра-
нили сходство своих аминокислотных последовательностей 
(вплоть до поразительного 40-процентного сходства рибосом-

21 Читатели, знакомые с книгой “Рождение сложности”, помнят, что этого 
предка звали Лукой (LUCA — Last Universal Common Ancestor, Последний 
Универсальный Общий Предок), что он жил свыше 3,5 млрд лет назад и пред-
ставлял собой, скорее всего, сообщество примитивных микроорганизмов, 
уже имевших систему синтеза белка (аппараты транскрипции и трансляции, 
включая рибосомы) и обменивавшихся генами друг с другом. Биологи ре-
конструируют строение Луки, сравнивая гены и белки современных орга-
низмов. Мы многого не знаем про Луку, но, как ни странно, нам известны 
кое-какие подробности из его личной жизни. Мы знаем, например, почти 
наверняка, что ближайшие потомки Луки разошлись по двум направлениям: 
одна их часть дала начало надцарству бактерий (Bacteria), а другая — над-
царству архей (Archaea). До появления третьего и последнего надцарства — 
эукариот (Eukarya) — оставалось ждать еще 1,5 или 2 млрд лет.
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Расширение физической и белковой Вселенной. Стрела времени 
направлена сверху вниз. Слева: в ходе расширения физической 
Вселенной увеличиваются расстояния от произвольно выбранного 
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ных белков L14 у бактерий и архей) и продолжают выполнять 
те же функции, что и у Луки.

Для начала Поволоцкая и Кондрашов решили выяснить, 
достигли уже эти белки максимального расхождения в про-
странстве последовательностей или их расхождение (накопле-
ние различий) все еще продолжается. Сохранение сходства по-
сле 3,5 млрд лет независимой эволюции, казалось бы, говорит 
о том, что возможности изменения этих белков ограниченны. 
Можно предположить, что области в пространстве последова-
тельностей, соответствующие их функциям, невелики и предел 
расхождения давно достигнут. Но возможно и другое объяс-
нение. Эти области могут быть велики, но труднопроходимы. 
Например, они могут представлять собой лабиринт из узких 
хребтов, разделенных пропастями, и поэтому на “освоение” 
всего доступного пространства не хватило миллиардов лет, 
прошедших со времен LUCA.

Исследователи проводят аналогию между эволюцией бел-
ков и расширением Вселенной. Эдвин Хаббл обнаружил, что 

объекта (например, Земли) до других объектов, причем скорость 
удаления пропорциональна расстоянию. Справа: в ходе расширения 

“белковой вселенной” дочерние молекулы удаляются в пространстве 
последовательностей от исходной точки, которая соответствует 
одному из белков LUCA. При этом дистанции между произвольно 
выбранным объектом (например, белком, принадлежащим эво-
люционной линии, которая привела к кишечной палочке E. coli) 
и другими объектами (родственными белками других эволюцион-
ных линий) постепенно растут. Однако белки с данной функцией 
не могут выйти за пределы “своей” подобласти в пространстве 
последовательностей — иначе это будет уже другой белок, вы-
полняющий другую функцию (эволюционные события, связанные 
со сменой функции белка, в обсуждаемой работе не рассматрива-
ются). Границы этой функциональной области показаны внутрен-
ним кругом. Рано или поздно расходящиеся белки достигнут этой 
границы, и дальнейшее расхождение станет невозможным. Стре-
лочками показано направление движения белков в пространстве по-
следовательностей. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.
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галактики удаляются друг от друга, причем расстояние между 
галактиками положительно коррелирует со скоростью их раз-
летания. Экстраполируя эту тенденцию в прошлое, Хаббл при-
шел к выводу, что разлетание должно было начаться из одной 
точки. Эта идея легла в основу теории Большого взрыва. Не-
что подобное происходит и с белками, расходящимися от об-
щего предка — исходного белка с данной функцией, который 
был закодирован в геноме LUCA.

Чтобы выяснить, закончилось ли уже расширение “вселен-
ной древних белков” или оно продолжается до сих пор, авторы 
применили оригинальные методы анализа белковых после-
довательностей. Нам будет полезно с ними ознакомиться — 

Принцип анализа белковых последовательностей, примененный 
Поволоцкой и Кондрашовым. Использовались четверки гомологич-
ных белков, родственные отношения между которыми изображены 
в виде дерева. Анализ такой четверки позволяет понять, растет 
или снижается сходство между первыми двумя белками и четвер-
тым. В данном случае считается, что у первого белка “предковая” 
(имеющаяся у белков 2 и 3) аминокислота R в 11–й позиции (выде-
лена жирным шрифтом) заменилась на E, что привело к росту 
сходства первого белка с четвертым, т. е. к их сближению в про-
странстве последовательностей. У второго белка “предковая” 
аминокислота K в 3–й позиции (выделена полужирным шрифтом) 
заменилась на Y, что привело к снижению сходства второго белка 
с четвертым, т. е. к их расхождению в пространстве последова-
тельностей. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.
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хотя бы для того, чтобы понять логику биоинформатики, 
молодой науки, занимающейся сравнением и осмыслением 
генетических текстов.

Использовались четверки гомологичных (происходящих 
от одного предка) и выполняющих одну функцию белков. 
Первые два белка в каждой четверке — это близкородствен-
ные молекулы с похожими аминокислотными последователь-
ностями. Эти два белка назывались “сестринскими”, и именно 
их эволюция анализировалась в рамках данной четверки.

Третий белок отличался от сестринских белков сильнее, 
чем они друг от друга. Он выполнял роль “внешней группы”, 
позволяя понять, какие аминокислотные замены произошли 
в первом, а какие во втором сестринском белке. Например, 
если у внешнего белка в данной позиции стоит аминокис-
лота K (лизин) и такая же аминокислота стоит здесь у первого 
из двух сестринских белков, а у второго в этом месте находится 
другая аминокислота (например, Y — тирозин), то считалось, 
что K в данной позиции — это “предковое”, исходное состоя-
ние, а у второго сестринского белка произошла замена K на Y.

К этим трем белкам добавлялся четвертый, еще более да-
лекий от сестринских, чем третий. Если у четвертого белка 
в данной позиции стоит аминокислота K (как на рисунке), 
то делался вывод, что у второго сестринского белка произо-
шло эволюционное изменение, увеличившее дистанцию меж-
ду белками 2 и 4: белки разошлись. Если бы у четвертого 
белка здесь стояла аминокислота Y, то был бы сделан вывод, 
что в результате изменения, затронувшего белок 2, белки 
2 и 4 сблизились.

В общей сложности было обработано 13,6 млн таких чет-
верок. Для каждой четверки определялось число замен, веду-
щих к сближению последовательностей и к их расхождению. 
По соотношению этих двух величин можно понять общую 
тенденцию: расходятся ли белки, сближаются или баланси-
руют вокруг некого постоянного уровня сходства последова-
тельностей.
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Оказалось, что даже у наиболее удаленных друг от друга 
гомологичных белков тенденция к расхождению значительно 
преобладает над тенденцией к сближению. Следовательно, 

“вселенная древних белков” продолжает расширяться и пре-
делы областей, соответствующих их функциям, за 3,5 млрд лет 
так и не были достигнуты. Эволюция этих белков была крайне 
медленной. Что же ее сдерживало? Решению этой проблемы 
посвящена вторая часть статьи, приводящая на память другой 
рассказ Борхеса — “Сад расходящихся тропок”.
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Лабиринт расходящихся 
тропок

Обычного отрицательного отбора, отсеивающего вред-
ные мутации, явно недостаточно для того, чтобы объяс-
нить медленную эволюцию древних белков. Предположение 
о том, что каждая аминокислота, стоящая в данной позиции, 
влияет на приспособленность одинаковым образом незави-
симо от “контекста” (т. е. от того, какие аминокислоты стоят 
в других позициях в том же белке или в других белках, взаи-
модействующих с ним), соответствует представлению о лег-
копроходимом ландшафте приспособленности (см. рисунок 
ниже). Но со времен LUCA в каждом синонимичном сайте 
(так называют те нуклеотиды в цепи ДНК, изменение которых 
не влияет на структуру кодируемого белка) произошло уже 
свыше 100 замен. Синонимичные нуклеотидные замены — это 
пример движения по ровным горизонтальным поверхностям 
ландшафта приспособленности. Из этого следует, что в случае 
хорошей проходимости ландшафта изучаемые белки давным-
давно должны были освоить всю потенциально доступную им 
область в пространстве последовательностей, и тогда мы не на-
блюдали бы их продолжающегося расхождения.

Резко уменьшить проходимость ландшафта приспособлен-
ности — превратить его в лабиринт узких тропок или горных 
хребтов — может эпистаз. Так называют взаимное влияние 
разных мутаций (аллелей) на вредность или полезность друг 
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друга. Замена одной аминокислоты может менять эффектив-
ность работы белка не сама по себе, а в зависимости от ком-
бинации других аминокислот, занимающих определенные 
позиции в том же белке. Также эффект мутации может зави-
сеть от других белков, находящихся в непосредственном взаи-
модействии с белком-мутантом. Иными словами, для опреде-
ления смысла биологического текста важен контекст. В этом 
и состоит суть эпистаза. Мы еще не раз встретимся с этим яв-
лением в последующих главах.

Наличие эпистаза предполагает, что многие аминокис-
лотные замены являются допустимыми только в определен-
ном окружении. Если окружение (контекст) неподходящее, 
то данная замена будет снижать приспособленность, и отбор 
ее выметет. Это явление в эволюции белков изучалось ранее 
на конкретных примерах22. Если эпистаз широко распростра-
нен, белок может добраться до многих потенциально дости-
жимых пунктов в пространстве последовательностей только 
долгим обходным путем.

Для проверки гипотезы о действенности эпистаза в эво-
люции белков Поволоцкая и Кондрашов придумали хитроум-
ный тест, основанный на сопоставлении темпов накопления 

“сближающих” и “разводящих” мутаций с дистанциями между 
белками. Основная идея состояла в том, что гипотезы о нали-
чии и отсутствии эпистаза дают противоположные предсказа-
ния о частоте закрепления сближающих и разводящих мута-

22 Об одном из таких исследований мы рассказали в книге “Рождение сложно-
сти” в разделе “Пути эволюции предопределены на молекулярном уровне”. 
На примере приспособления бактерий к антибиотикам удалось показать, что 
эволюция белков — в данном случае речь шла о белке, способном обезвре-
живать новый антибиотик, — может использовать лишь малую часть из мно-
жества теоретически возможных путей достижения цели. Каждая отдельная 
мутация должна повышать приспособленность, чтобы ее поддержал отбор. 
При этом положительный или отрицательный эффект многих мутаций, как 
выяснилось, зависит от того, какие мутации уже успели зафиксироваться 
ранее. Поэтому приобретение пяти мутаций, позволяющих белку эффек-
тивно справиться с новой функцией — защитой от антибиотика, — может 
идти не в любой последовательности из 120 возможных, а лишь несколькими, 
как бы “заранее предопределенными” путями (Weinreich et al., 2006).
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Пространство последователь-
ностей можно изобразить в виде 
графа, вершины которого соот-
ветствуют разным последова-
тельностям (в данном случае 
показаны последовательности 
из двух нуклеотидов), а ребра — 
единичным эволюционным собы-
тиям (нуклеотидным заменам). 
В первом случае (a) ландшафт 
приспособленности представляет 
собой сплошное ровное плато: все 
16 последовательностей имеют 
одинаково высокую приспособлен-
ность и все возможные мутации 
разрешены (не будут отбракованы 
отбором). Два кратчайших пути, 
соединяющие последовательности 
AT и GC, состоят всего из двух 
мутационных шагов (жирные 
стрелки). Во втором случае (б) 
половина последовательностей 
имеют пониженную приспособ-
ленность (отмечены жирными 
кругами). При этом снижение 
приспособленности определяется 
не конкретным нуклеотидом 
в конкретной позиции, а уникаль-
ной комбинацией обоих нуклео-
тидов (т. е. имеется эпистаз). 
Это резко снижает проходимость 
ландшафта: число доступных 
траекторий уменьшается и крат-

чайший путь между двумя пунктами (например, от AT к GC) 
удлиняется. В третьем случае (в) тоже половина последователь-
ностей имеют пониженную приспособленность, но эпистаза нет: 
нуклеотиды A и G во второй позиции снижают приспособленность 
независимо от состояния первой позиции. Отсутствие эпистаза 
способствует тому, что ландшафт остается легкопроходимым, 
и от AT к GC можно прийти всего за два шага, как и в первом слу-
чае. По рисунку из Povolotskaya, Kondrashov, 2010.
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ций. Если влияние эпистаза невелико, то у двух близких белков 
темп накопления разводящих мутаций должен быть высоким, 
а по мере расхождения последовательностей он должен сни-
жаться (если ландшафт приспособленности легкопроходимый, 
то белки сначала свободно и быстро “блуждают” по ровному 
плато, соответствующему данной функции, уходя все дальше 
от исходной точки, но по мере приближения к его краям 
их расхождение замедляется). Темп накопления сближающих 
мутаций при этом должен оставаться примерно постоянным. 
Если же эпистаз оказывает сильное влияние на эволюцию бел-
ков, все должно быть наоборот: разводящие мутации должны 
накапливаться с примерно постоянной скоростью, а темп на-
копления сближающих мутаций по мере расхождения белков 
должен снижаться.

Проведенные расчеты подтвердили гипотезу о сильном 
влиянии эпистаза на эволюцию белков. Оказалось, что темп 
накопления разводящих мутаций не зависит от дистанции 
между белками. В каждый момент времени лишь около 2 % 
аминокислотных позиций могут быть изменены без сниже-
ния приспособленности, хотя в долгосрочной перспективе 
более 90 % позиций могут измениться — но к этим измене-
ниям нужно идти долгими обходными путями по лабиринту 
узких “горных хребтов” ландшафта приспособленности. 
У близких, недавно разошедшихся белков темп накопления 
сближающих мутаций очень высок, потому что у близких бел-
ков аминокислотный “контекст” для каждой позиции является 
сходным. Поэтому та аминокислота, которая недавно стояла 
в данной позиции, с большой вероятностью может “вернуться” 
на свое место, и это не снизит приспособленность. Напротив, 
у сильно различающихся белков данная позиция уже находится 
в разных контекстах, и поэтому “возвращение” аминокислоты, 
которая стояла здесь у далекого предка, скорее всего, снизит 
приспособленность, и мутация будет отсеяна.

В снижении вероятности сближающих мутаций по мере 
расхождения белков проявляется правило необратимости 
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эволюции. Чем сильнее разошлись белки, тем меньше у них 
шансов снова стать похожими (мы еще вернемся к этому пра-
вилу в главе 5).

Таким образом, ландшафт приспособленности древних 
белков отличается повышенной “складчатостью”. Он похож 
на сложный лабиринт узких горных хребтов, передвигаться 
по которому эволюционирующие белки могут лишь очень 
медленно. Мало того, некоторые узкие мостики норовят обру-
шиться в бездну после того, как по ним “прополз” эволюцио-
нирующий белок, — совсем как в голливудских боевиках, — 
что придает эволюции элемент необратимости.

Между прочим, полученные результаты — еще один ар-
гумент в пользу единства происхождения всего живого. По-
добно тому как разбегающиеся галактики указывают на суще-
ствовавший в прошлом единый центр, из которого все объекты 
во Вселенной начали свое движение, так и продолжающееся 

“разбегание” древних белков указывает на их происхождение 
от единого предка.



Глава 2
Полезные ошибки
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Все здание теории эволюции, а значит и биологии в целом, 
основано на том, что некоторые случайные наследственные 
изменения оказываются полезными, т. е. повышают эффек-
тивность размножения (по-другому называемую приспособ-
ленностью). Термин “полезные мутации” означает только 
это. В эволюционной биологии бессмысленно говорить 
о пользе, не имея при этом в виду размножение. Если орга-
низм-мутант лучше подлаживается к своей среде, лучше себя 
чувствует и дольше живет, но при этом проигрывает в раз-
множении, то мутация, какой бы полезной она ни казалась, 
является вредной. Обычно все эти вещи коррелируют друг 
с другом, но не всегда.

Для биолога существование полезных мутаций — само-
очевидный, банальный факт. Однако многие непрофессио-
налы склонны усматривать здесь парадокс. Ведь мутации — это 
ошибки, сбои в системе копирования наследственной инфор-
мации. Из повседневного опыта мы знаем, что случайные 
ошибки ничего не улучшают, а только портят. Разве можно 
улучшить текст, внося в него случайные ошибки?

Это рассуждение верно, если текст совершенен. Действи-
тельно, не будем же мы подправлять “Евгения Онегина” или 
кое-что переписывать в “Женитьбе Фигаро”. А если текст чер-
новой и небрежный? Тогда можно и исправить, и улучшить, 
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в том числе путем внесения случайных изменений с отбором 
удачных вариантов.

Рассмотренная в главе 1 модель с эволюционирующими 
фразами показывает, как постепенно текст становится лучше. 
Если нет даровитого цепкого редактора, то особенно важно, 
чтобы текст тиражировался во множестве копий. В каждую 
из них вносятся разные ошибки, и для последующего тиражи-
рования раз за разом отбираются лучшие варианты.

В отличие от “Евгения Онегина” биологические тексты 
редко бывают совершенными23. К тому же мир имеет обык-
новение меняться. То, что было превосходным вчера, сего-
дня уже устарело и никуда не годится. Если вчера пределом 
мечтаний считалось обладание игровой приставкой, то сего-
дня продвинутый подросток должен иметь последнюю мо-
дель айпада (кое-кто из отставших и устаревших уже путают 
айпад и айпод). Так и в мире природы — меняется биологи-
ческое окружение, климат, очертания континентов, и нужно 
постоянно им соответствовать… Правда, в природе перемены 
обычно происходят медленнее, чем в современной моде и тех-
нологиях, но из этого правила тоже есть исключения.

Итак, мутации — случайные изменения ДНК — бывают 
полезными. Процесс приспособления неостановим и бес-
конечен. Но общие рассуждения, как бы громко, уверенно 
и веско они ни были высказаны, не убедят нашего вдумчи-
вого и скептического читателя. Поэтому постараемся пока-
зать на простых примерах, что полезные мутации — это по-
вседневная реальность. В этой главе мы познакомим читателя 
с несколькими ясными случаями.

23 О причинах несовершенства организмов (таких как ловушки локальных опти-
мумов, “близорукость” естественного отбора, противоречивость требований 
оптимизации разных частей и подсистем организма, переменчивость среды 
и др.) написано очень много. Хороший обзор есть в книге Р. Докинза “Расши-
ренный фенотип”, недавно изданной на русском языке. Там есть специаль-
ная глава, посвященная этой теме; она называется “Пределы совершенства”.
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Один верный шаг — 
и на полях вырастает рис  

Ключевым моментом в доместикации риса (как и многих дру-
гих злаков) было появление разновидности с неопадающими 
семенами. Это позволило древним земледельцам не подби-
рать зрелые зерна с земли, а срезать их со стеблями и сократить 
потери при сборе урожая. Предком культурного риса (Oryza 
sativa) был дикорастущий вид с опадающим семенами O. nivara 
или близкий к нему O. rufipogon (или, возможно, оба этих вида).

Опадение семян зависит от гена sh4. Для дикого риса 
O. nivara характерен доминантный аллель24 этого гена, соответ-
ствующий опадающим семенам. Очевидно, что в дикой при-
роде полезны именно опадающие семена. Рецессивный аллель, 
характерный для домашнего риса, обеспечивает неопадающие 
семена. В 2006 году ученым из Мичиганского университета 
(США) удалось выяснить, какую функцию выполняет кодируе-
мый этим геном белок и как он контролирует опадение семян 
(Li et al., 2006). Обычно в том месте, где должно произойти от-
деление (например, спелых плодов или отслуживших листьев), 
формируется “отделительный слой” из клеток особого строе-
ния. У дикого риса между зерном и плодоножкой тоже образу-

24 Напомним, что доминантный признак проявляется в фенотипе, если соот-
ветствующий генетический вариант (аллель) имеется у данного организма 
хотя бы в одном экземпляре. Рецессивный аллель проявляется, только когда 
у организма нет доминантного аллеля того же гена.
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ется отделительный слой, состоящий из мелких тонкостенных 
клеток. У культурного риса этот слой формируется только ча-
стично, поэтому зерно остается прочно прикрепленным к пло-
доножке. Так вот, выяснилось, что ген sh4 экспрессируется там 
и только там, где формируется отделительный слой. Значит, 
sh4 участвует в организации функционального отделительного 
слоя. У культурного риса его функциональность нарушилась, 
и рис приобрел нужные земледельцу свойства.

В последовательности этого гена, расположенного на чет-
вертой хромосоме, удалось определить нужную мутацию. Ока-
залось, что это одна-единственная нуклеотидная замена: ти-
мин (T) дикого риса заменился на гуанин (G) домашнего, что 
привело к замене аминокислоты лизина на аспарагин в соот-
ветствующем белке. Неужели всего одна аминокислота — и та-
кой чудесный результат? Именно так. И чтобы не было сомне-
ний — а они всегда остаются, пока не выполнишь проверку или 
не заглянешь в ответы в конце задачника, — ученые ввели в ге-
ном культурного риса “дикий” вариант гена sh4. У культурного 
риса созрели колосья с неудобными, опадающими семенами.

Исследование показало, что доместикация риса была свя-
зана с отбором растений, несущих мутантный вариант гена 
sh4. Мутация немного “подпортила” механизм формирования 
отделительного слоя, хотя и не вывела его из строя полностью, 
иначе отделительный слой не формировался бы вовсе, что со-
здало бы большие проблемы при обмолоте. По-видимому, не-
большие изменения регуляторных генов сыграли важную роль 
и в доместикации других растений. Соответствующие данные 
уже имеются, например, по кукурузе и томатам.

Итак, вот первый конкретный пример полезной мутации. 
Кстати, почему мы говорим, что она была полезной? Для дикого 
риса мутация, не позволяющая созревшему зерну своевременно 
отделиться от колоса, была бы однозначно вредна — она сни-
зила бы число посеянных семян, т. е. снизила эффективность 
размножения. Но “ландшафт приспособленности” изменился 
для риса, когда его размножение (сбор урожая и сев) взяли 
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в свои руки земледельцы. Теперь семена, прочно держащиеся 
в колосе, получили больше шансов добраться до мест обмолота, 
а значит, быть посеянными и дать потомство. Бессознательный 
отбор, осуществлявшийся ранними земледельцами, дал пре-
имущество мутантным растениям с неопадающими семенами, 
т. е. сделал растения с этим признаком более приспособленными 
по сравнению с “диким типом” — растениями с опадающими 
семенами. Это, собственно, и означает, что мутация, мешающая 
семенам опадать и вредная для диких злаков, стала полезной для 
тех растений, размножение которых люди взяли в свои руки.

Можно также заметить, что новый полезный признак — 
между прочим, признак важный, составляющий главное отли-
чие культурного злака от дикого, — на молекулярном уровне 
был связан не с созданием чего-то нового, а всего лишь с по-
вреждением, порчей чего-то старого. Мутация повредила меха-
низм формирования отделительного слоя. Это соответствует 
общепринятому — и в целом верному — представлению о том, 
что случайные мутации, как и любые “случайные ошибки”, 
с большей вероятностью могут испортить что-то сложное, чем 
создать. Однако, как видим, повреждение на молекулярном 
уровне не обязательно сопровождается упрощением на уровне 
организма. Оно может приводить к появлению новых полез-
ных признаков и обеспечивать адаптацию к меняющимся усло-
виям. Эволюция, как всякий вероятностный процесс, обычно 
выбирает самые простые (вероятные) пути из всех возмож-
ных. Если можно улучшить приспособленность, всего лишь 
упростив систему (например, выведя из строя какой-то ген), 
то именно это, скорее всего, и произойдет25.

Кто-нибудь может подумать, что так просто все получается 
лишь с искусственным отбором, если в дело вмешивается чело-
век со своим разумением и целеполаганием. Это не так. Есть 
превосходные примеры полезных мутаций и среди природных 
объектов. Скажем, таких, как американские белоногие хомячки.

25 См. также раздел “Репертуар эволюционных решений ограничен” в главе 4.
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Десять тысяч лет, 
три нуклеотида и защитная 
окраска

Американские белоногие хомячки, называемые также олень-
ими мышами (Peromyscus maniculatus), в норме имеют темную 
окраску, однако представители этого вида, обитающие в районе 
с очень светлой почвой (Песчаные Холмы в штате Небраска), 
окрашены светлее своих сородичей. Хомячки с Песчаных Хол-
мов стали хрестоматийным примером эволюции адаптивных 
признаков. Этому способствовали два обстоятельства. Во-пер-
вых, адаптивность (полезность) светлой окраски не вызывает 
сомнений: хищные птицы гораздо лучше видят на светлом 
фоне темного хомячка, чем светлого. Во-вторых, Песчаные 
Холмы —молодое геологическое образование: они сформи-
ровались после отступления ледника около 10 тыс. лет назад. 
Это дает основания думать, что мы имеем дело с адаптацией, 
появившейся — в эволюционном масштабе времени — совсем 
недавно. Однако для понимания механизмов адаптации важно 
выяснить ее генетические основы.

Известно, что окраска шерсти млекопитающих зависит 
от распределения двух пигментов: черно-коричневого эуме-
ланина и рыжего феомеланина. Клетки меланоциты, отве-
чающие за окраску волоса, могут поочередно синтезировать 
то один, то другой пигмент по мере роста волоса. В результате 
волос получается неоднородно окрашенным. Часто кончик 
и основание волоса темные (эумеланиновые), а посередине 
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имеется светлая (феомеланиновая) полоса. И вот любопытно, 
что же определяет разницу в окраске у темных и светлых хо-
мячков? Если вглядеться попристальней, то окажется, что ни-
каких специальных ухищрений и особой цветовой палитры 
не требуется. Всего лишь нужно в каждой шерстинке свет-
лых хомячков расширить феомеланиновую полосу. И больше 
ничего! Элементарно! И вот американские генетики из Гар-
вардского и Калифорнийского университетов решили из-
учить, что же стоит за этим элементарным решением (Linnen 
et al., 2009).

Известно, что на окраску шерсти может влиять ген Agouti. 
Сигнальный белок, кодируемый этим геном, подает команду 
меланоцитам синтезировать феомеланин вместо эумеланина. 
Влияние мутаций Agouti на окраску шерсти подробно изучено 
на домовых мышах (Mus musculus). Оказалось, что мутанты 
с отключенным геном Agouti имеют черную окраску, а повы-
шенная активность гена приводит к очень светлой окраске. 
Светлый аллель — доминантный по отношению к темному.

Чтобы проверить, действительно ли светлая окраска хо-
мячков с Песчаных Холмов определяется доминантной мута-
цией, ученые скрещивали разномастных родителей. Все по-
томство от скрещивания получилось светлым, и эта гипотеза 
подтвердилась.

Дальнейшие эксперименты показали, что непосред-
ственным результатом мутации является повышенная ак-
тивность Agouti в первую неделю жизни хомячат, т. е. в тот 
период, когда у них отрастает шерсть. Максимальная актив-
ность Agouti приходится на четвертый день жизни как у тем-
ных, так и у светлых хомячков, однако абсолютная величина 
этой активности (измеряемая по количеству матричных 
РНК, считанных с гена) у светлых особей с Песчаных Хол-
мов в несколько раз выше.

После была проведена весьма трудоемкая и кропотливая 
работа — секвенирование нуклеотидной последовательности 
Agouti у сотни хомячков из темных и светлых лабораторных 
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линий, а также у диких зверьков из зоны смешения темной 
и светлой популяций. В результате было выявлено около 
20 полиморфных сайтов, т. е. таких участков гена, которые 
не у всех особей одинаковы. Существуют эффективные ме-
тоды статистического анализа нуклеотидных последователь-
ностей, которые позволяют обнаруживать следы действия по-
ложительного отбора на те или иные участки генов. Иными 
словами, отличать изменения ДНК, которые поддерживались 
отбором (т. е. полезные, адаптивные), от нейтральных измене-
ний, которые распространялись в популяции за счет дрейфа. 
Применив эти методы, ученые пришли к выводу, что клю-
чевая мутация, в результате которой мыши приобрели свет-
лую окраску, находится только в одном месте, а изменения 
в остальных 19 полиморфных сайтах тоже внесли свой вклад, 
но менее значительный.

Эта мутация находилась лишь в одном из 20 сайтов. Она 
состояла в выпадении трех нуклеотидов, кодирующих ами-
нокислоту серин. Удивительно, что такой важный признак, 
как маскирующая окраска, может определяться всего тремя 
нуклеотидами! Какая поразительная несоразмерность: с од-
ной стороны, три молекулы, их даже в микроскоп не видно, 
а с другой стороны — невидимость для врага, долгая жизнь, 
многочисленная семья и потомство… Когда сравниваются 
такие категории, то кажется, что три молекулы — это ничто, 
не могут они определить хомячьего счастья. Но эта несораз-
мерность — мнимая.

Следы естественного отбора
Влияние естественного отбора на генофонд популяции трудно на-
блюдать в природе из-за медленности процесса. Непосредственно 
наблюдать отбор, действовавший на популяцию в прошлом, и вовсе 
невозможно без машины времени. К счастью, это и не обязательно, 
потому что отбор, нацеленный на тот или иной локус (участок моле-
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кулы ДНК), оставляет в геномах легкоразличимые следы. Мы можем 
их увидеть, потому что разрешающая способность молекулярного 
метода исследования теперь фантастическая — один нуклеотид. 
Еще 15–20 лет назад это казалось чудом, волшебством. Геномы 
изучали с помощью скрещиваний мутантов, составляли генные 
карты, разрешение такого метода было не выше частей хромосом 
или групп генов, но уж никак не одного нуклеотида. Это все равно 
что заменить 20-кратную лупу на электронный микроскоп. И если 
уж эволюционные механизмы работают с наследственным материа-
лом — последовательностями ДНК и РНК, то при такой разрешаю-
щей способности молекулярного метода мы это увидим.

Следы работы эволюционных механизмов бывают двух типов. 
Каждая аминокислота кодируется или одним, или, чаще, несколь-
кими определенными тройками (триплетами) нуклеотидов. Если 
аминокислота кодируется одним-единственным триплетом, то заме-
на любого нуклеотида в триплете приведет к замене аминокислоты; 
если она кодируется несколькими триплетами, то замена одного 
нуклеотида может привести либо к замене аминокислоты, либо 
к замене триплета другим из возможного набора, а аминокислота 
останется той же. Замена нуклеотида без замены аминокислоты 
называется синонимичной, а если аминокислота меняется, то по-
лучим несинонимичную, или значимую, замену. Если, сравнивая 
какой-то ген у двух организмов, мы видим, что среди наблюдаемых 
различий преобладают значимые замены, это указывает на дей-
ствие положительного отбора, который поддерживал полезные 
мутации в этом гене. Если, наоборот, резко преобладают сино-
нимичные замены, а значимых нет или очень мало, — это след 
отрицательного отбора, который отбраковывал все значимые 
мутации, потому что они оказывались вредными. Промежуточное 
соотношение указывает на нейтральную эволюцию. Таким образом, 
отношение синонимичных и несинонимичных замен свидетельству-
ет о направлении отбора, и это первый тип “следов”, оставляемых 
в геноме естественным отбором.

Второй тип следов выявляется при изучении уровня поли-
морфизма (разнообразия) нуклеотидных последовательностей 
в популяции. Если мы отсеквенируем геномы множества предста-
вителей какого-нибудь вида и сравним их между собой, то увидим, 
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что уровень полиморфизма, т. е. индивидуальных различий между 
геномами, распределен по геному неравномерно. Где-то поли-
морфизм выше — это те участки генома, в которых большинство 
мутаций оказываются нейтральными, поэтому полиморфизм сво-

Пример “селективного выметания”. У такс по сравнению 
с обычными собаками резко понижен генетический полиморфизм 
на участке третьей хромосомы, включающем ген FGFR3. Это 
указывает на то, что отбор, осуществлявшийся собаководами, 
выводившими новую породу коротконогих охотников на лис (было 
это менее 100 собачьих поколений назад), благоприятствовал 
какой-то мутации на этом участке хромосомы. В условиях отбора 
на “таксовость” некая мутация, произошедшая в этом участке, 
оказалась для собак “полезной”, поскольку она обеспечивала успеш-
ное размножение, тогда как щенки, не имевшие этой мутации, 
отбраковывались селекционерами. Что же это за ген — FGFR3? 
Имеет ли он какое-то отношение именно к таксам? Оказывается, 
имеет. Белок, кодируемый этим геном, называется рецептором 
фактора роста фибробластов. Мутации в нем приводят к разно-
образным нарушениям развития скелета, в том числе к укорочению 
конечностей. По рисунку из Pollinger et al., 2005.
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бодно накапливается. Скорее всего, это просто не очень нужные 
участки, “генетический балласт”. Где-то генетическое разнообра-
зие ниже — это важные участки генома, в которых большинство 
мутаций оказываются вредными и удаляются очищающим отбором. 
Ну а в некоторых местах — и это самое интересное — мы увидим 
резкое, чуть не до нуля, снижение полиморфизма. В таких участ-
ках нет (или очень мало) не только значимых, но и синонимичных 
различий. Как правило, это означает, что здесь поработала “метла” 
положительного отбора. Это явление так и называют — selective 
sweep, т. е. “выметание посредством отбора”. В середине участка 
с резко пониженным полиморфизмом обычно сидит какая-то по-
лезная мутация. Она возникла не очень давно у какой-то особи, 
а потом быстро распространилась под действием положительно-
го отбора. Вместе с мутацией автоматически распространялись 
и прилегающие к ней участки ДНК. Это явление называют сцеп-
ленным наследованием. До появления полезной мутации уровень 
полиморфизма в данном участке хромосомы был, скорее всего, 
примерно таким же, как на соседних участках. Но, когда отбор 
начинает распространять полезную мутацию, он автоматически 
распространяет и ее окружение со всеми индивидуальными 
(и в основном нейтральными) особенностями, присущими во-
влеченному в сценарий участку ДНК. Повезет тем нейтральным 
аллелям, которые находились рядом с полезной мутацией. Осталь-
ные нейтральные вариации исчезнут из генофонда, а выживут те, 
что были у счастливого обладателя первого экземпляра мутантного 
гена. Как будто все варианты, кроме одного, из данного фрагмента 
генома “выметаются”.

Со временем следы метлы стираются за счет накопления новых 
нейтральных мутаций. Таким образом, глубокие ямы на графике 
распределения полиморфизма указывают на относительно недав-
ние случаи действия положительного отбора.

Как в первую неделю жизни хомячат работает мутантный 
сигнальный белок Agouti — пока неизвестно. Зато удалось 
показать, что данная мутация, по всей видимости, появи-
лась и начала распространяться в популяции совсем не-
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давно — позже, чем отступил ледник и сформировались 
Песчаные Холмы с их светлым грунтом. В пользу этого сви-
детельствуют результаты статистических тестов. В частно-
сти, оказалось, что “светлые” варианты гена Agouti (в кото-
рых отсутствуют вышеупомянутые три нуклеотида) меньше 
варьируют по остальным полиморфным сайтам, чем “тем-
ные” варианты. Уровень полиморфизма в окрестностях по-
лезной мутации относительно низок. Это типичный при-
мер “выметания посредством отбора”, и этого не должно 
было бы наблюдаться, если бы данная мутация (выпадение 
трех нуклеотидов) существовала в популяции в качестве ней-
тральной задолго до того, как появились Песчаные Холмы 
и она стала полезной.

Исследование показало, что быстрое формирование новых 
адаптаций может происходить за счет новых мутаций, которые 
появляются уже после того, как в них “возникла потребность”. 
В тот момент, когда условия среды (а значит, и направление от-
бора, действующего на популяцию) вдруг меняются, в популя-
ции может не оказаться подходящих генетических вариантов, 
которые были до сих пор нейтральными, а теперь стали по-
лезными. Скорее всего, светлая окраска была не нейтральной, 
а однозначно вредной для хомячков, пока они жили в районах 
с темной почвой. Но, когда образовались Песчаные Холмы — 
подходящая для жизни хомячков территория со светлой поч-
вой, — ситуация сразу изменилась, и изредка появляющиеся 
в популяции светлоокрашенные мутанты, которых отбор 
до сих пор безжалостно отсеивал, получили свой шанс.

Отбору все равно
Есть другие случаи адаптивных изменений окраски, где механизм 
адаптации на молекулярном уровне хорошо изучен. Один из та-
ких примеров — скальные щетинистые прыгуны (Chaetodipus 
intermedius), грызуны, обитающие в пустынях юго-запада США, где 
участки светлого грунта чередуются с черными лавовыми полями. 
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Как читатели уже догадались, на светлых участках преобладают 
светлоокрашенные животные, на лавовых полях — темноокрашен-
ные. Показано, что отбор в данном случае осуществляется хищными 
птицами, в том числе совами, которые лучше видят на темном фоне 
светлую добычу, а на светлом — темную. Самое интересное, что 
у обитателей разных лавовых полей отбор зафиксировал раз-
ные мутации, приводящие к одному и тому же фенотипическому 
эффекту — темной шерсти. На одном из лавовых полей все черные 
грызуны несут мутацию в гене меланокортинового рецептора MC1R 
(это один из генов, регулирующих синтез черного пигмента эуме-
ланина)26. У прыгунов, обитающих на лавовых полях, удаленных 
на 700 км от первого, черная окраска определяется мутациями 
в других генах (Majerus, Mundy, 2003).

Отбору все равно, мутацией какого гена вызвано изменение 
окраски. Никто не проектирует эволюционное изменение, все 
происходит само собой. Если возникает мутация, фенотипический 
эффект которой здесь и сейчас повышает эффективность раз-
множения (приспособленность) ее носителей, то оные носители, 
эффективно размножаясь, передают мутацию по наследству своим 
потомкам. А это автоматически ведет к росту частоты встречаемости 
данной мутации в генофонде. Вот и все. Как видите, можно точно 
описать дарвиновский эволюционный механизм, не используя 
слово “отбор” (дабы не вводить читателя лишний раз в искушение, 
ведь в привычных метафорических формулировках типа “отбор 
поддерживает” или “отбору все равно” легко усмотреть то, чего 
там на самом деле нет, — приписывание отбору свойств разумного 
деятеля, имеющего какие-то цели и планы).

Перед нами классический пример адаптации животных к вне-
запно изменившимся природным условиям. Чтобы приоб-
рести полезный признак, хомячкам потребовалось изменить 
всего один ген, а если еще точнее — всего лишь три нуклео-

26 У людей некоторые мутации в этом гене приводят к рыжеволосости. Ана-
лиз этого гена в ДНК, выделенной из костей неандертальцев, показал, что 
среди наших вымерших братьев по разуму тоже были рыжеволосые особи 
(подробнее см.: Марков, Наймарк, 2011).
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тида в нем. И в результате мутации хомячки обрели защитную 
окраску. Эта мутация, как и в случае с культурным рисом, стала 
полезной после изменения условий среды и направленности 
отбора, а до того она была для организмов вредной. В геноме 
остались следы работы отбора, и мы умеем их находить и ана-
лизировать. И мы видим, что все случилось не по взмаху вол-
шебной палочки, а здесь действовал мелочный и постепенный 
положительный отбор.

Но полезная мутация может быть связана не только с де-
фектом того или иного потерявшего актуальность гена, как 
в случае с рисом, или с изменением активности гена на опре-
деленной стадии развития организма, как в случае с хомячками. 
Очень своевременной может стать и замена аминокислоты 
в активном центре фермента, в результате которой фермент 
приобретает способность работать с новыми веществами. 
Следующий пример — как раз из этой серии.
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Малярийный плазмодий 
о пользе точечных мутаций

Начиная с 1960-х годов по всему миру распространились штаммы 
малярийного плазмодия, устойчивые к хлорохину — лекарству, 
которое прежде было самым эффективным противомалярийным 
средством. Хлорохин впервые синтезировали в 1934 году. Благо-
даря своей эффективности и дешевизне он вскоре стал главным 
оружием медиков в борьбе с малярией, оттеснив хинин и другие 
препараты на второй план. Но уже через четверть века, в конце 
1950-х годов, почти одновременно в двух точках земного шара — 
в Колумбии и Таиланде — появились штаммы возбудителя маля-
рии Plasmodium falciparum, устойчивые к хлорохину. В течение 
последующих 20 лет они распространились из этих двух цен-
тров по всем территориям, где встречается малярия.

Генетики установили, что причиной устойчивости явля-
ются мутации в одном из генов паразита. Белок, кодируемый 
этим геном, получил название PfCRT (Plasmodium falciparum 
Chloroquine Resistance Transporter). Этот белок находится 
в мембране, окружающей пищеварительную вакуоль пара-
зита — пузырек, в котором происходит переваривание ге-
моглобина. По аминокислотной последовательности белка 
PfCRT было ясно, что это мембранный белок, выполняющий 
транспортную функцию.

У “нормальных”, восприимчивых к хлорохину плазмодиев 
хлорохин проникает в пищеварительную вакуоль путем диф-
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фузии. Внутри вакуоли pH ниже, чем снаружи. Попав в кис-
лую среду, молекула хлорохина присоединяет к себе допол-
нительный протон и приобретает положительный заряд. Это 
лишает ее возможности выйти обратно из вакуоли — молекула 
оказывается в ловушке. В результате хлорохин накапливается 
в вакуоли, мешая паразиту переваривать гемоглобин.

Но у паразитов, устойчивых к хлорохину, лекарство в пи-
щеварительной вакуоли не накапливается. Поскольку устойчи-
вость связана с изменениями в транспортном белке, логично 
было предположить, что благодаря этим мутациям белок 
PfCRT приобрел способность откачивать хлорохин из вакуоли. 
Чтобы проверить это предположение, ученые ввели ген PfCRT 
из устойчивого плазмодия в яйцеклетки лягушки и заставили 
его там работать (Martin et al., 2009). Новый чужеродный бе-
лок встроился в наружную мембрану яйцеклетки и занялся тем, 
что он умел, — стал перекачивать хлорохин из внешней среды 
через мембрану в цитоплазму яйцеклетки. Процесс шел, если 
значение pH в окружающей среде было примерно такое же, 
как в пищеварительной вакуоли плазмодия. Тот же белок, взя-
тый у чувствительного к хлорохину плазмодия, не перекачи-
вал хлорохин ни при каких условиях.

Схема распространения штаммов малярийного плазмодия 
Plasmodium falciparum, устойчивых к хлорохину.
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Таким образом, устойчивость паразитов к хлорохину объ-
ясняется тем, что белок PfCRT в результате мутаций приоб-
рел новую функцию. Исходный вариант этого белка отвечал 
за транспорт каких-то других веществ из пищеварительной 
вакуоли в цитоплазму. Каких именно — пока неизвестно.

Существует несколько мутантных вариантов белка PfCRT, 
обеспечивающих устойчивость к хлорохину. У всех этих вариан-
тов есть только одна общая особенность — замена лизина трео-
нином в определенной позиции в молекуле белка. Аминокис-
лота, стоящая в этой позиции, входит в состав активного центра, 
который отвечает за узнавание и связывание транспортируемой 
молекулы. Лизин, в отличие от треонина, имеет положительный 
заряд. По-видимому, два положительных заряда и у хлорохина, 
и у транспортера не позволяют молекулам соединиться; а если 
у транспортера заряд активного центра становится нейтральным, 
то пожалуйста — белок-транспортер начинает работу.

На примере приспособления малярийного плазмодия к хло-
рохину мы познакомились с одним из магистральных (наиболее 
вероятных, простых и часто реализуемых) путей приобретения 
белками новых функций. Работа большинства белков в клетке 
связана со специфическим распознаванием определенных моле-
кул. Фермент безошибочно “узнает” свой субстрат — молекулу, 
которую он должен преобразовать. Антитело распознает свой 
антиген (чужеродный белок или углевод). Транскрипционный 
фактор27 находит на длинной молекуле ДНК свой сайт связыва-
ния — последовательность нуклеотидов, к которой он прикреп-

27 Транскрипционные факторы (ТФ) — белки, регулирующие экспрессию (ак-
тивность) генов. Каждый ТФ избирательно распознает определенную корот-
кую последовательность нуклеотидов ДНК. Такая последовательность называ-
ется сайтом связывания ТФ. Найдя свой сайт связывания, ТФ прикрепляется 
к нему, что приводит либо к активизации, либо к подавлению транскрипции 
близлежащего гена. У эукариот в окрестностях большинства генов находится 
много сайтов связывания ТФ. Посмотрев, что это за сайты, мы можем опре-
делить, какими ТФ регулируется активность данного гена. Гены самих ТФ, ко-
нечно, тоже имеют сайты связывания и регулируются другими ТФ. На этом 
основаны генно-регуляторные сети, управляющие важнейшими жизненными 
процессами, включая развитие организма (онтогенез). 
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ляется, чтобы регулировать активность соседнего гена. Рецептор 
избирательно связывается со “своим” сигнальным веществом. 
Транспортный белок узнает молекулу, которую он транспорти-
рует с одной стороны мембраны на другую… Специфическое 
распознавание (называемое также сродством) обеспечивается 
свойствами активного центра белка, который должен подходить 
к субстрату как замок к ключу: во-первых, по форме, во-вто-
рых — по распределению положительных и отрицательных за-
рядов. Конфигурация активного центра, как правило, зависит 
от небольшого числа “ключевых” аминокислот.

Мутация, изменившая одну-две аминокислоты в актив-
ном центре, с большой вероятностью изменит специфичность 
белка, так что он начнет связываться с другими субстратами. 
Скорее всего, единичная мутация изменит спектр субстратов 
не очень сильно, т. е. новые субстраты будут похожи на ста-
рые. Способность узнавать старые субстраты при этом может 
сохраниться, а может и пропасть. К сожалению, мы не знаем, 
каковы были старые субстраты транспортного белка PfCRT 
и сохранил ли он сродство к ним после того, как приобрел 
способность связывать хлорохин. Но то, что он изменил свою 
специфичность и приобрел новую функцию из-за замены ами-
нокислоты в активном центре, не вызывает сомнений. То, что 
эта мутация оказалась полезной для паразита в новых условиях, 
когда его повсеместно травили хлорохином, тоже не нужда-
ется в пояснениях (и, к сожалению, неважно, что думает забо-
левший пациент или врач, прописавший ему хлорохин).

В иммунной системе позвоночных появление рецептор-
ных белков с новыми функциями поставлено “на поток”. Лим-
фоциты используют для создания новых антител и Т-клеточ-
ных рецепторов, необходимых для обезвреживания бактерий, 
вирусов и прочих паразитов, чисто “дарвиновский” механизм: 
внесение случайных мутаций в активный центр (так называе-
мую вариабельную область антитела) с последующим отбором 
и размножением удачных вариантов. Об этом подробно рас-
сказано в книге “Рождение сложности”.
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Защита от биологического оружия
Множество примеров классической “эволюции по Дарвину” стало 
известно в ходе изучения приспособлений наших природных вра-
гов — вирусов, болезнетворных бактерий, вредителей — к тем сред-
ствам, которые мы используем для борьбы с ними. Малярийный 
плазмодий — это один из таких. Но имеются и другие. К сожалению.

Травить насекомых-вредителей обычными ядами (пестици-
дами) — гиблое дело как в прямом, так и в переносном смысле. 
Во-первых, трудно разработать яд, вредный только для данного на-
секомого и больше ни для кого. Во-вторых, насекомые быстро при-
спосабливаются к ядам. Они хорошо научились этому за 300 млн 
лет сопряженной эволюции с растениями, которые испокон веков 
пытались защищаться от вредителей при помощи ядов-алкалоидов. 
Что же удивительного в том, что за последние 50 лет зарегистри-
ровано более 2500 случаев адаптации насекомых-вредителей 
к различным пестицидам?

Более перспективным средством контроля численности 
вредителей (в первую очередь бабочек) считаются бакуловирусы. 
Эти вирусы обладают несколькими замечательными свойствами, 
которые делают их почти идеальным биооружием против вредите-
лей. Бакуловирусы безопасны для всего живого, кроме насекомых 
определенного вида, имеют прочную белковую оболочку, устойчи-
вы во внешней среде, и поэтому ими можно просто опрыскивать 
деревья при помощи обычных распылителей. Зато “свои” виды 
насекомых бакуловирусы прилежно заражают и доводят до смерти. 
До недавних пор не было случаев выработки насекомыми устойчи-
вости к бакуловирусам. Ежегодно в мире бакуловирусами обраба-
тывают 2–3 млн га.

Для борьбы с яблонной плодожоркой Cydia pomonella в Запад-
ной Европе с успехом использовался мексиканский штамм вируса 
CpGV (Cydia pomonella granulovirus). Кстати, это одно из очень не-
многих инсектицидных средств, которые еще не запрещены в циви-
лизованных странах. Но гром все-таки грянул: начиная с 2003 года 
из разных садоводческих хозяйств Германии и Франции стали 
поступать тревожные сообщения о том, что проверенный препарат 
перестает действовать.
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Германские генетики немедленно приступили к изучению проб-
лемы. В 13 яблоневых садах в Южной Германии было установлено 
непрерывное наблюдение за ситуацией. Выяснилось, что многие 
популяции вредителя действительно приобрели устойчивость 
к вирусу. Это привело к снижению эффективности вирусного пре-
парата в 100–1000 раз (иными словами, для достижения “исходно-
го” уровня смертности гусениц необходимо увеличить дозировку 
от 100 до 1000 раз). В 2005 году уже появились популяции, устой-
чивость которых выросла в 100 тыс. раз по сравнению с исходной 
(Asser-Kaiser et al., 2007).

Одна из устойчивых популяций начиная с 2003 года подверга-
лась классическому генетическому анализу: бабочек скрещивали, 
размножали потомство от разных пар, определяли устойчивость 
к вирусу в разных линиях. Выяснилось, что популяция генетически 
неоднородна: наряду с устойчивыми особями в ней есть и ка-
кая-то доля неустойчивых. Для удобства исследований генетики 
выделили “чистую линию” устойчивых бабочек. Результаты скрещи-
вания этой линии с “контролем” — бабочками, сохранившими вос-
приимчивость к вирусу, — поначалу выглядели противоречивыми. 
В одних случаях устойчивость к вирусу вела себя как доминантный 
признак, в других — как рецессивный, в одних — как сцепленный 
с полом, в других — как несцепленный.

После дополнительных экспериментов и многочисленных 
перепроверок картина прояснилась. Оказалось, что трудности были 
связаны, во-первых, с тем, что доминантность признака зависит 
от концентрации вируса (при низких концентрациях признак доми-
нантен, при высоких — рецессивен)28, во-вторых, характер действия 
связан с полом: зараженные самцы и самки погибают на разных 
стадиях жизненного цикла. Поэтому, например, гусеницы, которых 

28 Напомним, что доминантный признак проявляется в фенотипе, если соот-
ветствующий генетический вариант (аллель) имеется у данного организма 
хотя бы в одном экземпляре. Рецессивный аллель проявляется, только когда 
у организма нет доминантного аллеля того же гена. В случае с устойчивыми 
бабочками ситуация вполне понятная: при низкой концентрации вирусов 
для защиты достаточно единственной копии защитного гена (поэтому при-
знак ведет себя как доминантный). При высокой концентрации вирусов вто-
рая копия гена, не обеспечивающая защиты, уже начинает мешать, поэтому 
признак ведет себя как рецессивный.
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считали “выжившими” после 7- или 14-дневного эксперимента, 
в действительности могли быть уже “генетически мертвыми”, так 
как потеряли способность к окукливанию.

В итоге стало ясно, что полезная мутация, определяющая устой-
чивость к вирусу, локализована в половой хромосоме Z (у бабочек, 
как у птиц, мужской набор половых хромосом — ZZ, женский — WZ). 
При низких концентрациях вируса устойчивый аллель (Zr) ведет 
себя как доминантный, а “нормальный”, не дающий устойчивости 
к вирусу аллель (Zs), — как рецессивный. Это значит, что самцы, 
гетерозиготные по этому признаку (генотип ZrZs), при низких концен-
трациях вируса остаются живы. Гомозиготные самцы ZrZr, естествен-
но, тоже выживают, ZsZs — погибают. Самки имеют только одну 
копию хромосомы Z, поэтому те, у которых генотип ZrW, выживают, 
а ZsW — погибают.

При высоких концентрациях вируса у самок все остается 
по-прежнему, а вот для самцов ситуация меняется. Им теперь уже 
не хватает для выживания одной копии “гена устойчивости”, и вы-
жить могут только гомозиготы (ZrZr), а гетерозиготы (ZrZs) погибают. 
Таким образом, устойчивость к вирусу из доминантного признака 
превращается в рецессивный.

Такой способ наследования признака создает идеальные усло-
вия для его быстрого распространения и закрепления в популяциях. 
На начальном этапе распространения новой полезной мутации, 
пока носители мутантного аллеля редки, скорость распространения 
мутации под действием отбора будет максимальна именно в том 
случае, если мутация доминантна и сцеплена с полом. Эти условия 
создают сами фермеры, опрыскивающие свои сады малыми концен-
трациями вируса. На втором этапе, когда частота мутантного аллеля 
уже успела увеличиться, его дальнейшее распространение будет 
происходить наиболее быстро, если он рецессивен. И фермеры 
сами делают его рецессивным: они видят, что червивых яблок стано-
вится больше, и увеличивают дозировку препарата. Таким образом, 
садоводы выступают в качестве фактора, ускоряющего эволюцию. 
Дело заканчивается полной фиксацией (закреплением) аллеля Zr 
и исчезновением из популяции аллеля Zs (именно это и произошло 
в вышеупомянутых популяциях, где устойчивость к вирусу выросла 
в 100 тыс. раз).
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Исследователи указывают на необходимость разработки мер, 
препятствующих распространению генов устойчивости в популяци-
ях вредителей. Нарождающаяся научная дисциплина, призванная 
заниматься разработкой таких мер, называется “прикладная эволю-
ционная биология”. Один из многообещающих методов борьбы 
с выработкой устойчивости состоит в повышении генетического 
разнообразия применяемых вирусов. Используемые сейчас в са-
доводстве вирусы CpGV генетически очень однообразны. Ситуацию 
можно исправить, если дать возможность самим вирусам немного 
поэволюционировать.
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Устойчивость к ядам, вирусам, бактериям и прочим пара-
зитам, защитная окраска, превращение опадающих семян 
в неопадающие — все это примеры простых адаптаций, для 
развития которых бывает достаточно одной-двух удачных 
мутаций, поддержанных отбором. Более глубокие преобра-
зования складываются из десятков и сотен подобных “мело-
чей”. Одна простая полезная мутация может изменить ланд-
шафт приспособленности для организма (или вывести его 
в новую область этого ландшафта) — например, изменить 
взаимоотношения организма со средой, сделав возможной 
жизнь в условиях, доселе неприемлемых, — и в результате 
какие-то другие мутации, прежде бывшие вредными, станут 
полезными и рано или поздно зафиксируются, открыв воз-
можности для новых изменений.

Поскольку для крупных эволюционных преобразований 
требуется последовательное закрепление множества мутаций, та-
кие изменения трудно “расшифровать” на молекулярном уровне, 
а уж пронаблюдать воочию и вовсе невозможно из-за длитель-
ности процесса. Те случаи, которые все-таки удается расши-
фровать, — это, по-видимому, редкие, нетипичные случаи, 
когда крупное изменение обеспечивается всего несколькими 
мутациями. Но такие случаи есть, и мы пока не знаем наверняка, 
так ли уж мала их роль на больших — эволюционно значимых — 
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отрезках времени. Мы познакомимся с одним из таких случаев, 
когда всего две мутации обеспечили интересное и важное адап-
тивное приобретение у многоклеточного животного — не-
матоды (круглого червя). В результате двух мутаций нематоды 
приобрели способность к самооплодотворению — стали герма-
фродитами. Этот пример важен нам также для того, чтобы по-
казать, как в ходе эволюции подстраиваются друг к другу разные 
гены, регулирующие определенную функцию.

У большинства нематод, как и у многих других живот-
ных, пол определяется генетически, при помощи половых 
хромосом. Если в оплодотворенном яйце две X-хромосомы, 
из яйца разовьется самка, если одна — самец (Haag, 2005). Од-
нако у двух наиболее изученных видов нематод, Caenorhabditis 
elegans и C. briggsae, особи с двумя X-хромосомами — не самки, 
а гермафродиты. Их гонады (половые железы) на поздних ли-
чиночных стадиях производят спермии. Нематоды утратили 
в ходе эволюции жгутики, поэтому и спермии у них безжгу-
тиковые. Они похожи на амеб и передвигаются при помощи 
псевдоподий. У гермафродитов безжгутиковые спермии позд-
них личинок переползают в специальные хранилища — спер-
матеки — и здесь ждут своего часа. Гонады взрослых гермафро-
дитов производят уже не спермии, а яйцеклетки. Они могут 
быть оплодотворены как собственными спермиями из сперма-
теки, так и спермиями самца в результате спаривания.

Предки C. elegans и C. briggsae были нормальными раздель-
нополыми червями. Это следует, в частности, из того, что все 
прочие виды рода Caenorhabditis — раздельнополые. По-види-
мому, гермафродитизм у C. elegans и C. briggsae является “эво-
люционно молодым”, новым признаком. Чтобы разобраться, 
как он возник, понадобились выдумка, знание геномов не-
скольких видов нематод и эксперименты, осуществленные аме-
риканскими биологами (Baldi et al., 2009). Вот как это было.

Для начала уточним, какие гены работают при формирова-
нии половых различий у нематод. Наличие одной (а не двух) 
X-хромосом у самцов служит триггером, включающим синтез 
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белка HER-1, который ингибирует белок TRA-2. Подавление 
активности TRA-2 через пару промежуточных шагов приводит 
к уничтожению белка TRA-1, функция которого состоит в том, 
чтобы отключать ряд ключевых генов, направляющих развитие 
по “мужскому” пути (в том числе ген fog-3, контролирующий 
сперматогенез)29. У гермафродитов белок HER-1 не образу-
ется, но они все равно производят спермии, потому что ак-
тивность гена tra-2 на стадии личинки подавляется белками 
FOG-2 и GLD-1. Таким образом, гермафродиты получаются 
из-за введения в игру дополнительного правила, связанного 
с регуляцией гена tra-2.

Запутались? Ничего страшного, это в порядке вещей. 
Регуляторные сети, управляющие развитием животных, как 
правило, сложны, громоздки и неоптимальны30. К счастью, 
их не нужно учить наизусть никому, кроме студентов соот-
ветствующих специальностей. Чтобы облегчить дело, можно 
представить устрашающее описание из предыдущего абзаца 
в виде графической схемы (см. следующую страницу).

На таких схемах стрелочками обозначают положительные 
влияния (включение гена, активация белка), а “тупичками” — 
отрицательные (ингибирование белка, подавление активно-
сти гена).

Так вот, зная все это, исследователи подумали, что можно 
попробовать превратить самок раздельнополого вида C. remanei 
в гермафродитов, подавив активность какого-нибудь гена, бло-
кирующего сперматогенез. Например, гена tra-2.

Начали они с того, что отключили tra-2 при помощи РНК-
интерференции31. В результате из яиц с двумя X-хромосомами 

29 Названия генов принято писать курсивом и маленькими буквами, чтобы 
их можно было отличить от кодируемых ими белков. Например, белок 
FOG-2 кодируется геном fog-2.

30 Почему естественный отбор делает их именно такими — разговор отдель-
ный; в книге “Рождение сложности” мы уже начали обсуждать эту тему; мы 
вернемся к ней в главе 8, а здесь лишь напомним, что в природе всегда есть 
место совершенствованию, это не идеальный священный текст.

31 РНК-интерференция — метод отключения генов, основанный на использо-
вании одного из защитных механизмов клетки. Вводят в клетку двухцепо-



96

александр марков, елена наймарк эволюция

развились вместо самок обыкновенные самцы, производящие 
нормальные спермии, но никаких яйцеклеток.

Тогда ученые справедливо рассудили, что они, видимо, 
перестарались. Ведь у настоящих гермафродитов активность 
гена tra-2 хоть и снижена, но не до нуля. Когда эту ситуацию 
удалось воспроизвести у C. remanei, уменьшив экспрессию 
tra-2, на свет появились животные, которых авторы назвали 
псевдогермафродитами. Тело у них было “женское”, но в го-
надах формировались одновременно и яйцеклетки, и спермии. 
Правда, эти существа оказались неспособны к самооплодо-
творению (отсюда и приставка “псевдо”). После скрещивания 
с самцом превдогермафродиты откладывали оплодотворенные 
яйца, хоть и в меньшем количестве, чем обычные самки. Это 
значит, что яйцеклетки у них более или менее нормальные, 

чечную РНК с такой же последовательностью нуклеотидов, как у целевого 
гена. Клетка “думает”, что в нее проник вирус, и начинает уничтожать все 
РНК с такой последовательностью нуклеотидов — в том числе матричные 
РНК, считанные с интересующего нас гена.

Схема регуляции развития пола у нематоды C. elegans, у которой 
вместо самок гермафродиты.
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а неспособность к самооплодотворению, скорее всего, объяс-
няется дефектами спермиев.

Действительно, спермии псевдогермафродитов оказались 
нормальны по всем параметрам, кроме одного: они неактивны, 
никуда не ползут, и в частности не перебираются в сперматеки.

У обычных нематод спермии активируются (начинают 
ползать) под воздействием белков, содержащихся в семенной 
жидкости. Сохранили ли спермии псевдогермафродитов спо-
собность активироваться под действием этих белков? Чтобы 
это проверить, авторы скрещивали псевдогермафродитов с сам-
цами C. elegans. Самцы C. elegans охотно спариваются с самками 
C. remanei, но эти браки бесплодны (как-никак два вида разо-
шлись, судя по показаниям молекулярных часов, около 80 млн 
лет назад, а для развития генетической несовместимости обычно 
хватает нескольких миллионов лет32). Идея такого спаривания 
как раз и состояла в том, чтобы половые клетки от разных видов 
не сливались, но при этом псевдогермафродиты могли полу-
чить нормальные белки семенной жидкости.

И когда после этого адюльтера псевдогермафродиты 
C. remanei отложили оплодотворенные яйца, некоторые из них 
оказались жизнеспособными! Из них вывелись нормальные 
самки C. remanei (не псевдогермафродиты, потому что им 
никто не подавлял активность гена tra-2). Это означает, что 
спермии у псевдогермафродитов получились нормальными, 
не хватает только активирующих белков.

Это открытие сузило круг потенциальных генов-мише-
ней, на которые нужно воздействовать, чтобы превратить 
псевдогермафродитов в полноценных гермафродитов. “Под-
ходящим” геном оказался swm-1, который кодирует белок, 
подавляющий активность других белков — протеаз, акти-
вирующих спермии. Ген swm-1 отвечает за предотвращение 
преждевременной активации спермиев у самцов C. elegans, 

32 О механизмах развития несовместимости мы поговорим в главе 6, посвя-
щенной видообразованию.
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но у него есть и другие функции. Ученые понизили актив-
ность этого гена у псевдогермафродитов — и те, к большой 
радости исследователей, приобрели способность к самоопло-
дотворению.

Таким образом, для появления нового признака — гер-
мафродитизма — достаточно уменьшить активность двух ге-
нов, входящих в два разных регуляторных каскада. Для этого 
нужны две мутации. Изменение активности того или иного 
гена в результате случайной мутации — дело самое обычное. 
Проблема в другом: одновременное возникновение двух му-
таций, полезных только вместе, но не по отдельности, крайне 
маловероятно. Могли ли они появиться последовательно или 
это равносильно преодолению пропасти в два прыжка?

Исследователи рассмотрели два возможных сценария.

1 Сначала произошла мутация, уменьшившая активность 
swm-1 у самок, что позволяет активировать собственные 
спермии (если они есть). Эта мутация поначалу была ней-
тральной, потому что самки еще не умели производить 
спермии. В дальнейшем возникла мутация, понизившая 
активность tra-2. Эта мутация сразу оказалась полезной 
(т. е. была поддержана отбором), потому что превратила 
самок в самодостаточных гермафродитов (о полезности 
гермафродитизма см. ниже). Но могла ли первая мутация 
не принести вреда, если известно, что ген swm-1 много-
функционален? И вот тут-то на помощь приходит знание 
геномов изучаемых червей (недаром в последние годы 
биологи столько сил и средств тратят на прочтение гено-
мов всевозможных тварей). Оказывается, в геномах раз-
дельнополых видов есть только одна копия swm-1, а у гер-
мафродитных есть еще и вторая, немного отличающаяся 
копия. По-видимому, становлению гермафродитизма 
способствовала дупликация (удвоение) этого гена, что 
и позволило снять “адаптивный конфликт”. Одна из ко-
пий изменилась, чтобы обеспечить активацию спермиев 
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у гермафродитов, а вторая продолжила выполнение 
остальных функций33.

2 Второй сценарий начинается с мутации, снизившей ак-
тивность tra-2. Это привело к появлению псевдогерма-
фродитов. Лишь после этого возникла и закрепилась 
мутация, снижающая активность swm-1. Однако псевдо-
гермафродиты фактически являются всего лишь непол-
ноценными самками: к самооплодотворению они не спо-
собны, а с ролью самок справляются хуже, чем настоящие 
самки. Поэтому на первый взгляд кажется, что отбор 
должен был отсеять первую мутацию. Но вспомним, что 
самки C. remanei привлекательны для самцов других видов, 
а спаривание с этими самцами дает им возможность са-
мооплодотвориться. Эта особенность могла стать “мости-
ком”, с помощью которого эволюционирующий вид сумел 
преодолеть опасный промежуточный этап и дождаться 
возникновения второй мутации. В некоторых ситуациях 
псевдогермафродиты, способные к самооплодотворению 
после спаривания с самцами других видов, могли иметь 
адаптивное преимущество — например, когда числен-
ность популяции критически снижалась.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что червям не нужно было “преодолевать пропасть в два 
прыжка”. Там все-таки были мостики.

Изменение активности гена в сторону уменьшения или 
увеличения может произойти в результате самых разных му-
таций. Это могли быть мутации в регуляторных областях 
самих генов tra-2 и swm-1, или мутации генов-регуляторов, 
управляющих их работой, или мутации регуляторов регулято-
ров, и т. д. Важно, что в такой ситуации — когда оказывается 
выгодно уменьшить или увеличить экспрессию какого-либо 
гена — вероятность того, что случайная мутация, меняющая 

33 Мы подробнее поговорим о дупликации генов в главе 5.
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активность гена, окажется полезной, а не вредной, приближа-
ется к 1 / 2, т. е. становится чрезвычайно высокой. Скорее всего, 
именно поэтому очень многие “прогрессивные” эволюци-
онные преобразования, как теперь выясняется, были связаны 
с изменениями уровня активности генов, а не их белок-коди-
рующих последовательностей. Между прочим, это относится 
и к эволюции человека (Gilad et al., 2006).

Появление новых признаков путем изменения активно-
сти генов — один из магистральных путей эволюции. По-
чему? Да прежде всего потому, что это просто. В инструкциях 
по устранению неисправностей в работе электроприборов 
неизменно присутствует “мудрый совет”, раздражающий мно-
гих: проверьте, включена ли вилка в розетку. За ним кроется 
универсальный принцип: во многих случаях нужного эф-
фекта можно добиться, манипулируя только выключателями 
и не развинчивая весь механизм.

Конкретные мутации, ответственные за снижение актив-
ности генов tra-2 и swm-1 у предков C. elegans и C. briggsae, воз-
можно, были разными. Например, известно, что у гермафро-
дитов первого вида в подавлении активности tra-2 участвует 
ген fog-2, отсутствующий у второго вида. Предки C. briggsae 
утратили ген fog-2, вероятно за ненадобностью. У этого вида 
ключевую роль в обеспечении нормального сперматогенеза 
у гермафродитов играет другой ген — she-1. Этот пример по-
казывает, что в ходе эволюции “переключатели” генетических 
регуляторных каскадов могут меняться, в то время как струк-
тура и функции каскадов остаются прежними.

Это относится и к механизмам определения пола. Разде-
ление на самцов и самок есть у большинства животных. Со-
ответственно, есть и генетические “программы” (большие 
и сложные) развития по мужскому и женскому пути. Однако 
переключатели, направляющие развитие по одному из двух 
путей, часто меняются в ходе эволюции. Например, у тех же 
нематод многие виды перешли от хромосомной детерминации 
пола к “средовой”, т. е. пол у них зависит не от генов, а от усло-
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вий, в которых проходит развитие. Мы теперь понимаем, что 
такие эволюционные изменения относятся к числу высокове-
роятных. Точно так же вы можете заменить кнопку электриче-
ского выключателя в своей комнате на систему последовательно 
и параллельно соединенных тумблеров, реле или повесить 
шнурок с кисточкой, не меняя при этом проводку и люстру. 
Управлять освещенностью, возможно, станет удобнее, но сам 
“фенотип” от этого не изменится: свет по-прежнему будет или 
включен, или выключен.

Ну и последнее: зачем вообще кому-то понадобилось пе-
реходить к гермафродитизму? Как могли мутации, превратив-
шие самок в гермафродитов, оказаться полезными для предков 
C. elegans и C. briggsae? Дело в том, что в некоторых ситуа-
циях гермафродитизм дает очевидное преимущество34. На-
пример, если участки, пригодные для жизни нематод данного 
вида, встречаются очень редко (это вполне справедливо для 
представителей рода Caenorhabditis) и вероятность того, что 
хотя бы один червь попадет на новый, незаселенный участок, 
очень мала, то вероятность того, что на этот участок попадут 
сразу два червя — самец и самка, — будет и вовсе ничтожной. 
Естественно, в такой ситуации преимущество получат черви, 
способные размножаться без посторонней помощи, путем са-
мооплодотворения. Или, на худой конец, с помощью самцов 
других видов.

34 О недостатках самооплодотворения по сравнению с нормальным перекрест-
ным оплодотворением мы поговорим в следующей главе.
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В книге “Рождение сложности” немало говорилось об эволю-
ционной роли симбиоза. На одних мутациях и отборе можно 
уехать далеко, но возможность комбинировать эволюционные 

“достижения” разных организмов в одном симбиотическом 
сверхорганизме открывает еще более впечатляющие перспек-
тивы. Впрочем, чтобы наладить с кем-то эффективный сим-
биоз, без мутаций и отбора тоже не обойтись. Такие договоры 
на гербовой бумаге не подписываются, тут нужно тщательно 
приладиться друг к другу.

Одним из таких межорганизменных “договоров” является 
симбиоз наземных растений с почвенными грибами и бакте-
риями. Эволюционный успех наземных растений во многом 
был обеспечен именно этими взаимовыгодными отноше-
ниями: грибы и бактерии снабжают растение соединениями 
азота и фосфора, получая взамен углеводы, образуемые расте-
нием в ходе фотосинтеза. Ведь сами наземные растения так 
и не научились фиксировать азот.

Самой древней разновидностью такого симбиоза является 
микориза, известная в двух вариантах: более простая эктоми-
кориза (гриб не проникает внутрь растительных клеток) и эн-
домикориза, или арбускулярная микориза, при которой гифы 
гриба врастают внутрь клеток корня. Судя по палеонтологи-
ческим данным, арбускулярная микориза существовала уже 
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у древнейших наземных растений, робко пытавшихся освоить 
негостеприимную сушу 450 млн лет назад, в ордовикском пе-
риоде. Весьма вероятно, что без симбиоза с грибами эти по-
пытки были бы обречены на провал — или, что еще вероятнее, 
их бы не было вовсе. Некоторые данные указывают на то, что 
симбиоз с грибами зародился у зеленых водорослей, предков 
наземных растений, еще в водной среде, что и обеспечило 
возможность освоения суши. О древности арбускулярной ми-
коризы свидетельствует, помимо прочего, ее широкое распро-
странение во всех группах наземных растений.

Помимо грибной микоризы пользуется спросом и сим-
биоз с азотфиксирующими бактериями. Отношения ра-
стений с азотфиксаторами тоже имеют древнюю историю, 
однако в большинстве случаев речь идет о внеклеточных бак-
териальных симбионтах. Только некоторые покрытосемен-
ные (цветковые) растения сравнительно недавно научились 
культивировать бактерии внутри клеток своих корней, в осо-
бых органах — клубеньках. Клубеньковые симбиозы бывают 
двух типов: 1) симбиоз бобовых с ризобиями (бактериями 
из группы альфапротеобактерий); 2) актинориза — симбиоз 
с актинобактериями рода Frankia. Актинобактерии образуют 
многоклеточный мицелий наподобие грибов; раньше их от-
носили к грибам и называли актиномицетами.

Клубеньковые симбиозы встречаются только в четырех 
группах (порядках) покрытосеменных: у бобовых (Fabales), ро-
зовых (Rosales), тыквенных (Cucurbitales) и буковых (Fagales), 
причем не у всех, а только у части представителей. Недавно 
на основе молекулярно-генетических данных было установ-
лено, что эти четыре порядка представляют собой монофиле-
тическую кладу, т. е. группу, происходящую от общего предка 
и включающую всех его ныне здравствующих потомков. Ве-
роятно, у общего предка этой группы произошли какие-то ге-
нетические изменения, обусловившие возможность развития 
клубенькового симбиоза. Одни представители группы впо-
следствии воспользовались этой возможностью, другие нет.
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Симбиоз бобовых с ризобиями изучен лучше, чем акти-
нориза. Но у двух типов клубеньковых симбиозов обнаружи-
лось много общего: по меньшей мере семь генов задейство-
ваны в обоих симбиозах. Эти гены получили название “общих 
генов симбиоза”. По-видимому, при становлении клубень-
кового симбиоза была использована древняя генетическая 
программа, сложившаяся изначально для обслуживания вну-
триклеточного симбиоза с грибами. Для полноты картины хо-
телось бы уяснить, что же изменилось в генах при становлении 
тесных отношений с азотфиксаторами.

В 2008 году британские и германские биологи (Markmann 
et al., 2008) взяли разные группы цветковых и проанализи-
ровали строение белков, кодируемых “общими генами сим-
биоза”. Оказалось, что у всех цветковых большинство этих 
белков имеют почти одинаковую, “консервативную” струк-
туру. И только один из них оказался вариабельным. Белок этот 
называется SYMRK (symbiosis receptor kinase). Он различается 
у клубеньковых растений, двудольных и однодольных.

Строение SYMRK, а точнее строение его доменной ча-
сти (домен — функциональная часть или блок белковой мо-
лекулы, содержащий узнаваемый аминокислотный “мотив”), 
говорит кое-что о специализации этого белка в клетке. У него 
есть, во-первых, трансмембранный домен, который, как видно 
из названия, располагается в толще клеточной мембраны (для 
белка клеточная мембрана и вправду толстая и вместительная). 
Во-вторых, внутриклеточная часть белка содержит домен про-
теин-киназы, функция которого состоит в переносе фосфата 
с АТФ на какой-нибудь белок. Этот процесс называется фос-
форилированием. Таким способом многие рецепторные белки 
передают полученный извне сигнал внутрь клетки, поскольку 
фосфорилирование белков меняет их свойства — например, 
переводит их в активное состояние из неактивного. И транс-
мембранный домен, и домен протеин-киназы в белке SYMRK 
почти одинаковы у всех цветковых. Различия сосредоточены 
во внеклеточной части белка, которая выполняет рецепторную 
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функцию, т. е. улавливает внешний химический сигнал. Ис-
следователи выявили три варианта этой вариабельной внекле-
точной части белка SYMRK:

1) “длинный вариант”, характерный для растений, обра-
зующих клубеньки, и их близких родственников;

2) “средний вариант”, характерный для дальних родствен-
ников клубеньковых растений;

3) “короткий вариант”, характерный для однодольных.
Грибная арбускулярная микориза встречается у облада-

телей всех трех вариантов гена. Клубеньки любого типа (со-
держащие ризобии или актинобактерии) встречаются только 
у обладателей “длинного” варианта гена SYMRK. Очевидно, 
желающие приобрести клубеньки позаботились о своевремен-
ном распознавании дефицитных симбионтов. Длина нуклео-
тидной последовательности увеличивается за счет включения 
в ключевую область двух фрагментов (доменных мотивов) 
других генов. Оба эти фрагмента были не изобретены заново, 
а “заимствованы” у генов белков, имеющихся в геноме растений.

Очевидно, приобретение “длинного” варианта SYMRK 
как раз и было тем ключевым событием, которое создало пред-
посылки для развития клубеньковых симбиозов — причем “ге-
нетическая программа” клубенькового симбиоза представляет 
собой модификацию “генетической программы” арбускуляр-
ной микоризы. Это проверили в серии экспериментов.

В первом эксперименте у растения датиска (Datisca 
glomerata), корни которого в норме образуют арбускулярную 
микоризу и актиноризу, отключили ген SYMRK. В результате 
растение утратило способность к формированию обоих сим-
биозов — и с грибом, и с актинобактерией Frankia. Значит, 
ген SYMRK необходим и для грибного, и для бактериального 
симбиоза, у них единая генетическая основа.

Второй эксперимент показал, что ген SYMRK не служит 
для распознавания конкретных бактерий-симбионтов. Бо-
бовое растение лядвенец японский (Lotus japonicus) образует 
клубеньки с бактерией-ризобией Mesorhizobium loti, а люцерна 
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(Medicago truncatula) — с бактерией Sinorhizobium melioti. Му-
тантной люцерне с испорченным геном SYMRK, не способ-
ной формировать никакой симбиоз вообще, пересадили ген 
SYMRK от лядвенца. Эта операция полностью восстановила 
способность люцерны образовывать симбиоз. При этом 
трансгенная люцерна стала образовывать клубеньки со “своей” 
исконной бактерией Sinorhizobium, а вовсе не с Mesorhizobium. 
Также мутантному лядвенцу пересаживали ген SYMRK от дру-
гих бобовых и их бесклубеньковых родственников, например 
настурции, и во всех случаях его пошатнувшиеся отношения 
со своим Mesorhizobium восстанавливались. Таким образом, 
SYMRK отвечает не за узнавание и выбор симбионта, а только 
за общую способность формировать внутриклеточный сим-
биоз с бактериями. Узнавание осуществляется другими бел-
ками, какими именно — пока не установлено.

В третьем эксперименте снова использовали мутантную 
форму лядвенца японского, не образующую ни арбускулярной 
микоризы, ни клубеньков. Растениям пересаживали “средний” 
вариант гена, взятый у помидора, и “короткий” вариант, поза-
имствованный у риса. В обоих случаях у мутантного лядвенца 
восстановилась способность к формированию арбускулярной 
микоризы, но не клубеньков. Следовательно, укороченные 
варианты гена SYMRK достаточны для грибной микоризы, 
но не для клубеньковых симбиозов.

Белок SYMRK необходим для формирования особых вну-
триклеточных структур — симбионтоприемников или “пре-
инфекционных нитей”, которые впоследствии заселяются 
симбиотическими бактериями (и тогда их уже называют “ин-
фекционными нитями”). Похожие структуры образуются 
в клетках корней и для принятия грибных симбионтов (в слу-
чае арбускулярной микоризы). Сходство в строении этих 
симбионтоприемников отражает единство генетической про-
граммы, отвечающей за формирование всех трех типов вну-
триклеточного симбиоза: арбускулярной микоризы, симбиоза 
с ризобиями и актиноризы.
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Полученные результаты подтверждают гипотезу, согласно 
которой способность к формированию клубеньковых симбиозов 
развилась на основе древней генетической программы арбуску-
лярной микоризы. Ключевое эволюционное событие заключалось 
в том, что клетки корней приобрели способность реагировать 
формированием “симбионтоприемников” не только на присут-
ствие симбиотических грибов, но и на близость азотфиксирую-
щих бактерий. А если пристальней вглядеться в молекулярные 
подробности этого события, то увидим, что для этого понадо-
билось перенастроить рецепторную часть одного мембранного 
белка (SYMRK). Этот белок пристроил в свое пользование два 
дополнительных участка из других имеющихся под рукой ге-
нов. Можно сказать, что для налаживания симбиоза организмов 
использовался своеобразный молекулярный, генный симбиоз. 
Принципы конструирования нового схожи и на уровне молекул, 
и на уровне органов, организмов и популяций.

Возникновение клубеньковых симбиозов — исключитель-
ное по своей полезности приобретение, имеющее к тому же 
важное биосферное значение. Казалось бы, для такого “ре-
волюционного” нововведения потребуется масса приспособ-
лений, реорганизация больших областей генома. Но нет, по-
надобилось всего лишь научиться узнавать во внешней среде 
новый объект, а для этого — чуть-чуть видоизменить белок-
рецептор. Когда речь идет о внешне сложной проблеме, по-
могает внимательное разглядывание подробностей (как в при-
мере с белоногими хомячками, чья светлая защитная окраска 
складывается всего лишь из расширения светлой полосы 
на шерстинках): ключевое изменение зачастую оказывается 
простым и легкодостижимым.

Между микро- и макроэволюцией нет принципиальной разницы
Из истории азотфиксирующих симбиозов можно извлечь важный 
урок. Мы увидели, что важное новшество, такое как появление 
клубеньковых симбиозов — событие без преувеличения глобаль-
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ной, биосферной значимости! — реализовалось в ходе эволюции 
по той же схеме, что и приобретение малярийным плазмодием 
устойчивости к хлорохину. В обоих случаях ключом к приобрете-
нию нового признака стало изменение активного центра белка, 
отвечающего за избирательное связывание тех или иных веществ. 
Правда, плазмодий обошелся нуклеотидной заменой, а у растений 
произошла внутригеномная рекомбинация — перетасовка участков 
генов. Но это, по правде сказать, пустяк. Гены могли перетасоваться 
и у плазмодия (с примерами таких событий мы встретимся в сле-
дующих главах).

Подобные параллели между самыми крупными и самыми 
ничтожными эволюционными событиями убеждают биологов в том, 
что между так называемыми микроэволюцией и макроэволюцией35 
нет принципиальной разницы. Это исключительно вопрос масшта-
ба. Посмотрите на эволюцию в лупу — увидите микроизменения. 
Взгляните издалека — увидите более значительные макроперемены. 
Но в основе тех и других лежат сходные механизмы.

На единую природу микро- и макроэволюции указывают и дру-
гие факты, в том числе фундаментальное сходство, если не сказать 
тождество, внутри- и межвидовой изменчивости. Если мы начнем 
сравнивать генетические различия между двумя особями одного 
вида с различиями, существующими между особями разных видов, 
то увидим в буквальном смысле одно и то же: замены нуклеотидов 
(“однонуклеотидные полиморфизмы”), вставки и выпадения нук-
леотидов (“инделы”), транспозиции (перемещения фрагментов ДНК 
из одного места генома в другое), инверсии (повороты фрагментов 
ДНК на 180°), вариации по числу копий повторяющихся фрагмен-
тов и т. д. Крупные хромосомные перестройки, такие как слияние 
двух хромосом в одну или, наоборот, разделение, в пределах 
одного вида встречаются реже, чем при межвидовых сравнениях, 
но все же встречаются. Такие перестройки чреваты снижением 
плодовитости гибридного потомства (т. е. потомства от скрещивания 

35 Микроэволюцией обычно называют эволюционные изменения в пределах 
вида, макроэволюцией — более крупные изменения, например появление 
новых родов и семейств. Видообразование (см. главу 6) часто рассматривают 
как процесс, пограничный между микро- и макроэволюцией. В прошлом 
были популярны гипотезы, согласно которым механизмы микро- и макро-
эволюции могут принципиально различаться.
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родительских особей с разным числом хромосом), но не являются 
непреодолимым барьером для гибридизации, как показывают 
многочисленные примеры видов, в пределах которых число хро-
мосом варьирует36. Например, среди диких кабанов, проживающих 
в Испании, встречаются особи с 36, 37 и 38 хромосомами (Nombela 
et al., 1990).

Биологи не сразу пришли к пониманию тождества вну-
три- и межвидовой изменчивости. Довольно долго допускалось 
существование особых “макроизменений”, которые приводят 
к появлению новых видов и которые принципиально отличаются 
от внутривидовой изменчивости. Стремительное развитие методов 
изучения ДНК в последние два десятилетия позволило проверить 
эти предположения. Проверки они не выдержали. На сегодняшний 
день о них можно смело забыть.

Важно, что внутри- и межвидовые различия идентичны не только 
на качественном уровне, но и на уровне количественных соотно-
шений. К примеру, если мы сопоставим генетические различия, 
имеющиеся между разными людьми, с теми различиями, которые 
отделяют нас от шимпанзе, то увидим, что эти две группы различий 
одинаковы по многим статистическим параметрам: по соотношению 
значимых и незначимых замен в белок-кодирующих генах, по со-
отношению однонуклеотидных замен и выпадений или вставок 
нуклеотидов в некодирующих областях и т. д. Между двумя людьми, 
конечно, различий меньше, чем между человеком и шимпанзе (при-
мерно в 10–20 раз), но различия эти — одной и той же природы.

Например, недавно международная команда генетиков опуб-
ликовала результаты сравнения геномов 29 видов плацентарных 
млекопитающих (Lindblad-Toh et al., 2011). Ученые выявили 3,6 млн 
функциональных участков ДНК, находящихся под действием 
очищающего отбора. Эти участки, мутации в которых не являются 
нейтральными, составляют примерно 5,5 % генома у плацентарных. 
Около трети из них соответствуют белок-кодирующим, остальные 
две трети — регуляторным последовательностям. Выявлено 280 тыс. 
регуляторных участков, происходящих из фрагментов мобиль-
ных генетических элементов; 563 участка, эволюция которых шла 
ускоренными темпами у предков человека после их отделения 

36 Подробнее см. в главе 6.
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от предков шимпанзе. Но для нас сейчас важно другое. Когда 
авторы сопоставили полученные данные с имеющейся информаци-
ей по внутривидовой генетической вариабельности Homo sapiens, 
оказалось, что эти массивы данных прекрасно согласуются друг 
с другом. Те участки генома, которые мало отличаются у разных 
видов плацентарных (т. е. являются консервативными — медленно 
меняющимися в ходе эволюции), в пределах человеческой популя-
ции тоже имеют низкую вариабельность. И наоборот: те участки, 
которые у разных людей могут сильно отличаться друг от друга, 
у других плацентарных тоже изменчивы. Более того, многие сайты 
(нуклеотидные позиции) с ограниченной эволюционной пластич-
ностью (например, позиции, в которых может стоять нуклеотид Г 
или Т, но не А и не Ц), варьируют одинаковым образом как внутри 
человеческой популяции, так и у разных видов плацентарных. Это 
значит, что очищающий отбор, действовавший на геномы различ-
ных плацентарных, продолжал схожим образом действовать и на ге-
номы ближайших предков современного человечества — а потому 
и изменчивость, накопление которой определяется характером 
очищающего отбора, оказывается сходной внутри вида и между 
видами.

Итак, изменчивость, определяющая различия между особями 
одного вида, — это, по сути, та же самая изменчивость, что опреде-
ляет различия между видами, родами, семействами и т. д. Дайте ей 
только время, чтобы накопиться.

Эти факты говорят о единстве микро- и макроэволюции, т. е. 
внутри- и межвидовых эволюционных изменений. Пользуясь мод-
ным ныне словечком, можно сказать, что эволюция фрактальна: 
большое отражается в малом, малое — в большом. Поэтому изуче-
ние мельчайших, только в микроскоп заметных событий (а нам 
их изучать легче всего, учитывая скоротечность жизни) дает аде-
кватное представление и о событиях гораздо большего масштаба.
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Кроме размножения (в основе которого лежит репликация 
ДНК), наследственности (основанной на специфическом спа-
ривании нуклеотидов), мутаций (включая перетасовку фраг-
ментов ДНК внутри генома) и естественного отбора (влияния 
мутаций на эффективность размножения) у земной жизни есть 
еще одна важная шестеренка, еще один незаменимый механизм 
создания нового, без которого эволюция едва ли смогла бы 
даже стартовать, не говоря уж о сотворении китов и зябликов.

Биологи, особенно англоязычные, часто называют явление, 
о котором идет речь, простым и выразительным словом “секс”. 
В русском языке “секс” имеет иной спектр смысловых оттенков, 
что чревато путаницей. Поэтому давайте уточним, что именно 
мы будем иметь в виду под сексом. Мы будем иметь в виду лю-
бые способы комбинирования в одном геноме фрагментов разных 
геномов. Это можно еще назвать “межорганизменной реком-
бинацией”, но “секс” короче и яснее. Под такое определение 
подходит и привычное нам половое размножение, характерное 
для сложных организмов, и горизонтальный перенос генов, ха-
рактерный для бактерий, и даже обмен участками между двумя 
вирусными геномами, заразившими одну и ту же клетку.

Как секс встраивается в классическую триаду эволюции: 
изменчивость — наследственность — отбор? Это, если поду-
мать, нечто отличное и от первого, и от второго, и от третьего. 
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Это отдельный фактор, который устанавливает новые отно-
шения между наследственностью и изменчивостью. Он суще-
ственно увеличивает пользу от изменчивости, позволяя эво-
люции работать не с целыми геномами, а с отдельными генами 
и не с индивидуальными организмами, а с популяционными 
генофондами. Это резко повышает эффективность отбора. 
Именно секс превращает биологическое разнообразие на всех 
его уровнях в мощную адаптивную силу. Но вместе с тем при-
менение этой силы заставляет организмы вырабатывать мно-
жество приспособлений, постоянно учитывать именно этот 
четвертый фактор. Вот уж где сексуальная революция фор-
мирует совершенно новые отношения и выдвигает жесткие 
и специфические требования к приверженцам этих новых от-
ношений. В этой главе мы покажем, для чего нужен и как рабо-
тает четвертый эволюционный фактор — секс.

Несколько фактов о сексе, которые должен знать каждый
Эукариоты и прокариоты занимаются сексом совершенно по-раз-
ному.

Эукариоты практикуют “половое размножение”, или, по-науч-
ному, амфимиксис. Что бы ни подумал читатель, но это значит, что 
у них в жизненном цикле присутствует два особых события. Пер-
вое — редукционное (т. е. “уменьшающее”) деление, или мейоз, 
при котором из клетки с удвоенным набором хромосом (диплоид-
ной) получаются клетки с одинарным набором (гаплоидные). Клет-
ки, прошедшие редукционное деление, либо сразу становятся поло-
выми клетками (гаметами), как у животных, либо предварительно 
сколько-то раз делятся обычным способом (митозом) и только после 
этого дают начало гаметам (так обстоит дело у растений). Второе со-
бытие — оплодотворение, или сингамия. При оплодотворении две 
гаметы, обычно происходящие от разных организмов, сливаются 
в одну клетку с двойным набором хромосом — зиготу. Зигота снова 
становится диплоидной, из нее вырастает диплоидный организм, 
который в какой-то момент путем мейоза начинает производить 
гаплоидные клетки.
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При половом размножении смешивание генов двух родитель-
ских организмов, во-первых, взаимное (двустороннее), во-вто-
рых — полногеномное. Отец и мать передают каждой гамете целый 
гаплоидный геном в одном экземпляре, т. е. ровно по одной копии 
каждого своего гена. Зигота получает два гаплоидных генома, 
по одному от каждого из родителей. В ходе мейоза эти два генома 
перемешиваются, причем весьма тщательно, так что в итоге в каж-
дую гамету попадает более или менее случайная смесь аллелей, по-
лученных данным родительским организмом от своих отца и матери. 
Соответственно, зигота получит примерно в равных пропорциях 
аллели обоих своих дедушек и обеих бабушек.

У прокариот (бактерий и архей) все по-другому. Участники поло-
вого процесса у них называются не родителями, а донором и реци-
пиентом. Донор — тот, кто отдает часть своих генов и ничего не по-
лучает, реципиент — воспреемник чужих генов. Реципиент обретает 
новый генетический набор и сам становится как бы собственным 
потомком (а также потомком донора). Эта клетка с новыми генами 
дает начало своей линии потомков, размножающихся делением 
и время от времени передающих гены другим особям. Так что 
обмен генами у прокариот, во-первых, односторонний (от донора 
к реципиенту), во-вторых, не полногеномный, а фрагментарный, так 
как передается не целый геном, а лишь отдельные, обычно неболь-
шие фрагменты ДНК.

Существует три разновидности прокариотического секса.

1. Конъюгация, при которой донор активен, а реципиент отно-
сительно пассивен. Донор прикрепляется к реципиенту при 
помощи специального отростка — пилуса (мн. ч. — “пили”) 
и впрыскивает в реципиента немного своей ДНК. Часто этим 
процессом “руководят” маленькие эгоистичные37 кольцевые 
хромосомы — конъюгационные плазмиды. Именно в плазмиде 
находятся все гены, необходимые для успешной конъюга-
ции, включая гены белков пилуса. Первым делом плазмида 

37 “Эгоистичные”, потому что они “заботятся” прежде всего о своем собствен-
ном размножении и распространении. Отбор поддерживает у плазмид та-
кие мутации, которые помогают им распространяться, даже если это не идет 
на пользу хозяину.
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перекачивает в реципиента не абы что, а копию самой себя. 
Часто на этом все и заканчивается. Такие плазмиды ведут себя 
как настоящие паразиты, используя одних бактерий для того, 
чтобы попасть в других. Скорее всего, они-то и “изобрели” 
конъюгацию как средство достижения своих корыстных целей. 
Однако плазмида может вступить в симбиоз с клеткой-хозяи-
ном — ведь, когда он делится, плазмида размножается вместе 
с ним, поэтому ей выгодно нести в себе гены, полезные для 
хозяина. Например, часто именно конъюгационные плазмиды 
распространяют в популяциях бактерий гены устойчивости 
к антибиотикам. Иногда плазмиды встраиваются в кольцевую 
хромосому хозяина. В этом случае вместе с плазмидной ДНК 
реципиент может получить и часть геномной ДНК донора.

2. Вирусная трансдукция. Переходя из клетки в клетку, вирус 
может прихватить с собой кусочек ДНК прежнего хозяина 
и встроить его в геном следующего. При трансдукции и донор, 
и реципиент пассивны. Активен только вирус.

3. Трансформация, при которой донор пассивен (по правде 
сказать, чаще всего он просто мертв), а реципиент активен. 
Трансформация — это захват микробами молекул ДНК из окру-
жающей среды. Захваченные фрагменты могут принадлежать 
мертвым, разрушенным клеткам, но не обязательно: неко-
торые микробы выделяют ДНК во внешнюю среду еще при 
жизни. Проглоченная молекула ДНК может быть использована 
просто в качестве пищи, но может и встроиться в геном реци-
пиента.

Чужие гены встраиваются в геном реципиента двумя способами. 
Первый способ — “незаконная” рекомбинация. Например, новый 
фрагмент ДНК может вставиться в хромосому вдобавок к уже имею-
щимся там генам. Именно так микроб может получить полезный 
новый ген от неродственного микроба. Такие заимствования могут 
иметь важные эволюционные последствия, их активно изучают 
и именно их обычно имеют в виду, когда говорят о горизонтальном 
переносе генов. Второй способ (гораздо более распространенный, 
хотя и менее известный, потому что его трудно изучать) — гомоло-
гичная рекомбинация. Суть его в том, что фрагмент ДНК донора за-
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мещает собой похожий фрагмент ДНК в хромосоме реципиента. 
Говоря упрощенно, реципиент вырезает из своей хромосомы кусо-
чек и заменяет его похожим кусочком чужой ДНК. Как правило, это 
происходит при обмене ДНК между близкими родственниками, чьи 
геномы мало отличаются друг от друга. Если участки ДНК различа-
ются сильно, гомологичная рекомбинация между ними технически 
невозможна (в гомологичной рекомбинации задействован принцип 
комплементарности, но мы не будем вдаваться в молекулярные 
подробности)38.

Механизм гомологичной рекомбинации — очень древний. Он 
наверняка был у Луки — последнего общего предка всего живого. 
Он должен был появиться задолго до Луки, еще на заре РНК-мира. 
Используется он не только для перетасовки похожих фрагментов 
ДНК, но и для более очевидной и повседневной задачи, а именно 
для починки (репарации) повреждений ДНК, таких как разрывы 
двойной спирали. При этом фрагмент ДНК, гомологичный раз-
рушенному, используется в качестве “заплатки” (да простят нас 
молекулярные биологи за такое вульгарное упрощение сложного 
процесса!).

О горизонтальном переносе генов (ГПГ) мы говорили 
в книге “Рождение сложности”. Эволюционная роль этого 
явления огромна: микробы и одноклеточные эукариоты 
приобрели множество нужных признаков, заимствуя чужие 
гены. Геном любой бактерии прямо-таки напичкан явно “не-
родными”, но при этом крайне полезными генами. Один 
из примеров — появление у цианобактерий способности 
к кислородному фотосинтезу. Событие, перевернувшее мир, 
превратившее Землю из унылой бескислородой “планеты ми-
кробов” в царство разнообразных, удивительных и сложных 

“высших” форм жизни. Как оно произошло? Исключительно 

38 Гомологичная рекомбинация, возможная только между очень похожими 
участками ДНК, — это древнейшая основа, на которой впоследствии раз-
вились такие величественные надстройки, как механизмы различения своих 
и чужих, выбор брачного партнера и разделение живых существ на биологи-
ческие виды (об этих надстройках пойдет речь в главе 6).
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благодаря горизонтальному переносу. Кислородному фото-
синтезу предшествовал фотосинтез бескислородный, более 
простой, требующий участия одного белкового комплекса — 

“фотосистемы”. Предки цианобактерий умудрились скомби-
нировать в своем геноме сразу две слегка различающиеся фо-
тосистемы. Одна, вероятно, была у них “своя”, а вторую они 
позаимствовали у другого бескислородного фотосинтетика. 
Комбинация двух фотосистем в одной клетке позволила циа-
нобактериям перейти к кислородному фотосинтезу — про-
цессу более сложному, но зато и более перспективному. Для 
бескислородного фотосинтеза требуются дефицитные веще-
ства — доноры электрона, например сероводород или двух-
валентное железо. При кислородном фотосинтезе донором 
электрона служит обычная вода — колоссальное облегчение!

Все это хорошо, но есть одна проблема. То, что мы видим 
в геномах прокариот, — все эти заимствованные у других ми-
кробов полезные гены — не результат ГПГ в чистом виде, а ре-
зультат комбинации ГПГ и отбора. Мы видим только удачные 
переносы, потому что неудачные отсеяны отбором. Сколько 
их было? Точную цифру назвать трудно, но наверняка гораздо 
больше, чем удачных. Хватать без разбора чужие фрагменты 
ДНК и встраивать их в свой геном — занятие крайне риско-
ванное. Шанс приобрести что-то полезное при этом ничтожно 
мал по сравнению с шансами повредить свой геном, испортить 
важный ген ненужной вставкой или заменой, приобрести 
что-то несовместимое с имеющимися у вас генами, заполучить 
смертоносный вирус или активный мобильный элемент, кото-
рый начнет размножаться и прыгать как сумасшедший и пре-
вратит ваш геном в бессмысленную лапшу.

Полезный новый ген у неродственного микроба удается 
заполучить в среднем лишь раз-другой за миллион лет (при-
мерно такие цифры дал анализ геномов бактерий и однокле-
точных эукариот). При этом бесполезные и вредные новые 
гены доступны в неограниченном количестве. Их можно по-
лучать десятками ежедневно.
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Естественный отбор не обладает даром предвидения. Он 
не будет “терпеть” вредный признак (склонность заимствовать 
чужие гены) миллион лет ради того, чтобы после всех перене-
сенных мучений приобрести наконец что-то полезное.

Из этого следует, что микробы сохраняют способность 
к заимствованию генов не потому, что надеются “одолжить” 
у неродственных микробов какое-нибудь замечательное нов-
шество, новый полезный ген или генный комплекс. Отбор 
не смог бы поддерживать способность к ГПГ ради такого “жу-
равля в небе”. Остается одно из двух. Либо эта способность 
вообще не поддерживается отбором и является неким “неиз-
бежным злом”, либо микробы обмениваются генами по ка-
кой-то другой причине: более повседневной и насущной, 
связанной с какими-то сиюминутными выгодами. Первый ва-
риант маловероятный, отбор умеет сводить “зло” к минимуму, 
а в природе почти все организмы практикуют генетический 
обмен. Значит, более осмысленным будет обсуждение второго 
варианта — выгоды здесь и сейчас. Что это за выгоды? Это мы 
сейчас и попытаемся выяснить.
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Секс против вредных мутаций

Допустим, существует популяция микробов, не умеющих ме-
няться генами (такие организмы называют бесполыми). До-
пустим, у каждого новорожденного микроба происходит одна 
вредная мутация. В этом случае популяция обречена на вырож-
дение. С каждым поколением груз вредных мутаций будет 
расти, а приспособленность — падать. Никакой отбор не смо-
жет остановить накопление мутационного груза, потому что 
все особи поколения N будут иметь по N вредных мутаций: 
отбирать некого. Единственное, что сможет сделать отбор, — 
это замедлить снижение приспособленности, отбраковывая 
более вредные мутации и сохраняя менее вредные.

Эту идею (в приложении не к микробам с их ГПГ, а к эука-
риотам с половым размножением — амфимиксисом) разра-
ботал великий эволюционный генетик Герман Мёллер (1890–
1967). Она вошла в науку под названием “храповик Мёллера”. 
Храповик — это устройство, в котором ось может крутиться 
только в одну сторону. Имеется в виду, что средняя приспо-
собленность бесполой популяции под действием вредных му-
таций может меняться только в сторону ухудшения. Напри-
мер, если случайно погибнет или мутирует “лучшая” особь 
в популяции, то эта потеря необратима. Храповик повернулся 
на один щелчок. Ведь без секса невозможно собрать из пары 

“плохих” геномов геном получше.
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Но если микробы умеют заимствовать чужие гены, 
то в каждом поколении найдутся счастливчики, которые 
заменят свой испорченный ген на его неиспорченную вер-
сию, взятую у другого микроба, у которого вредная мута-
ция произошла в другом гене. Поэтому в каждом поколе-
нии, несмотря на мутагенез, какая-то часть особей окажется 
свободной от вредных мутаций. Их-то и поддержит отбор, 
они-то и оставят больше всего потомков. При достаточно 
мощном отборе популяция сумеет избежать вырождения.

Идею можно выразить иначе. Если у бесполого орга-
низма возникает вредная мутация, его потомки уже не смо-
гут от нее избавиться. Она будет, как родовое проклятие, 
передаваться всем его потомкам вечно (если только не про-
изойдет обратная мутация, что крайне маловероятно). 
У бесполых организмов отбор может отбраковывать только 
целые геномы, но не отдельные гены. Сойдут с арены те не-
счастные, которым совсем не повезло, а останутся те, кого 
мутационная судьба в этот раз пощадила (при этом вместе 
с вредной мутацией может исчезнуть и редкий полезный 
признак). Но и они окажутся хуже, чем их родители, про-
сто их мутации не такие зловредные. Поэтому в череде по-
колений бесполых организмов вредные мутации могут не-
уклонно накапливаться. Храповик Мёллера — это настоящая 
трагедия отцов и детей: отцы могут справедливо сетовать 
на падение нравов.

Но если организмы размножаются половым путем (или 
хотя бы изредка практикуют ГПГ с гомологичной рекомби-
нацией), то индивидуальные геномы иногда перемешива-
ются. Новые геномы при этом собираются из фрагментов, 
ранее принадлежавших разным организмам. В результате 
возникает новая сущность, которой нет у бесполых организ-
мов — генофонд популяции. Гены получают возможность 
размножаться и выбраковываться поодиночке, независимо 
друг от друга, а не в неразрывной связке с другими генами 
данного генома. Отбор получает возможность отделять зерна 
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от плевел: ген с неудачной мутацией может быть отсеян от-
бором, а остальные гены данного родительского организма 
могут при этом сохраниться в генофонде.

Таким образом, секс помогает отбору очищать генофонд 
от постоянно возникающих вредных мутаций, тем самым 
спасая популяцию от вырождения.
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Секс в защиту 
полезных мутаций

С полезными мутациями ситуация очень похожая. Допустим, 
в популяции бесполых микробов возникло две полезные му-
тации. У одного микроба произошла полезная мутация в гене 
А, у другого — в гене Б. Что будет с потомками удачливых му-
тантов?

Поскольку обе мутации полезны, потомки мутантов бу-
дут размножаться быстрее прочих особей (мы не рассматри-
ваем усложненный вариант, когда оба полезных признака отя-
гощены букетом других мутаций разной степени вредности). 
Каждый мутант даст начало быстро размножающемуся клону. 
В конце концов все немутанты будут вытеснены и в популя-
ции останутся два успешных клона: один с мутацией в гене 
А, другой с мутацией в гене Б. Пока все идет не так уж плохо 
(с точки зрения “пользы” для популяции).

Дальше начинаются неприятности. Поскольку микробы 
бесполые, объединить обе мутации в одном геноме они 
не в силах. Вместо этого начнется конкуренция между двумя 
клонами, или, по-научному, клональная интерференция. 
Тот клон, чья мутация оказалась более полезной, в итоге по-
бедит, а второй клон (тот, чья мутация оказалась менее полез-
ной) будет вытеснен, т. е. попросту исчезнет. Таким образом, 
из двух полезных мутаций зафиксируется только одна. Вторая 
будет утрачена, хотя ее очень жаль терять!
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Неэффективность налицо. Бесполая популяция — весьма 
несовершенная “машина для эволюции”. А все потому, что она 
даже и не популяция в полном смысле слова. Это свора изоли-
рованных клонов, жестоко конкурирующих друг с другом.

Но если мы предоставим нашим микробам возможность 
заимствовать чужие гены, то какой-то мутант с улучшенным 
геном А рано или поздно позаимствует у микроба из другого 
клона улучшенный ген Б (или наоборот). В результате появится 
микроб с обеими полезными мутациями вместе. Его-то по-
томки и унаследуют мир. Польза ГПГ очевидна, не правда ли? 
Поэтому если смотреть на проблему отцов и детей глазами 
эволюциониста, то она легко решается с помощью секса.

Секс делает все полезные мутации, возникшие в популяции, 
“общим достоянием”. Поэтому скорость приспособления к ме-
няющимся условиям у организмов, способных к сексу, должна 
быть выше, чем у бесполых. Эту идею первыми разработали 
в 1930-х годах уже упоминавшийся Герман Мёллер и другой ге-
ниальный генетик-эволюционист Рональд Фишер (1890–1962). 
Она так и называется — эффект Фишера — Мёллера.

Эффект Фишера — Мёллера тем сильнее, чем выше ча-
стота возникновения полезных мутаций. Эта частота, в свою 
очередь, зависит от условий среды. Чем хуже условия, тем чаще 
возникают полезные мутации, чем условия благоприятнее, тем 
это происходит реже. В этом нет никакой мистики, так по-
лучается автоматически. Ведь приспособленность организма 
и благоприятность условий — стороны одной медали. Ухуд-
шение условий идентично снижению приспособленности. 
Чем ниже приспособленность (т. е. чем дальше находится орга-
низм от локального пика на ландшафте приспособленности), 
тем выше вероятность того, что случайная мутация окажется 
полезной. Из этого следует, что эффект Фишера — Мёллера 
должен быть сильнее в переменчивой среде, к которой орга-
низмы не успевают как следует приспособиться.

Рассмотренные модели применимы к любым популяциям, 
кроме чрезвычайно больших или абстрактных “бесконечно 
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больших” популяций, с ко-
торыми любят играть спе-
циалисты по эволюционной 
генетике. Дело в том, что для 
бесконечно больших популя-
ций удобно выводить краси-
вые формулы. В популяциях 
с ограниченной численно-
стью секс, по-разному ком-
бинируя полезные и вредные 
мутации, регулярно создает 
генотипы с повышенной при-
способленностью, появление 
которых в бесполой популя-
ции маловероятно. Что ка-
сается бесконечно больших 
популяций, то там все не так 
очевидно: требуется соблю-
дение ряда дополнительных 
условий, чтобы секс давал 
ощутимое преимущество. 
Специалисты спорят, насколько часто соблюдаются эти усло-
вия в природе. Можно поспорить и о том, часто ли в природе 
встречаются настолько громадные популяции, что их можно 
считать бесконечными без ущерба для точности моделей. Об-
щий вывод, впрочем, от этого не меняется. Как правило, секс 
полезен, особенно если за него не приходится слишком дорого 
платить.

Секс помогает извлечь пользу из численности
Из модели Фишера — Мёллера вытекает интересное следствие: 
польза от секса в большой популяции может быть больше, чем 
в маленькой. Выше мы рассмотрели случай, когда в двух популя-
циях — половой и бесполой — возникло по две полезные мута-

Схема, показывающая, как секс 
может ускорять распространение 
полезных мутаций. При половом 
размножении (верхний рису-
нок) два новых полезных аллеля 
(A и B) объединяются в резуль-
тате скрещивания особей, каждая 
из которых имеет только один 
из этих аллелей. При бесполом 
размножении (нижний рисунок) 
приходится дожидаться, пока 
обе мутации случайно возникнут 
у одного и того же клона.
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ции. В бесполой популяции зафиксировалась только одна из них, 
а вторая пала жертвой безжалостной конкуренции между клонами. 
В популяции организмов, способных к сексу, зафиксировались обе 
мутации.

Задумаемся теперь, что произойдет, если мы вдвое увеличим 
численность обеих популяций.

Логично допустить, что в популяции с удвоенной численностью 
будет возникать вдвое больше редких полезных мутаций в единицу 
времени. Поэтому давайте предположим, что в каждой популяции 
возникло уже не по две, а по четыре полезных мутации (в четырех 
разных генах у четырех разных особей). Какая судьба их ждет? 
Ответ очевиден. В половой популяции все четыре мутации объ-
единятся в одном геноме (мы предполагаем, что эффект мутаций 
аддитивен, т. е. их польза складывается и они не мешают друг 
другу). Положительное влияние численности налицо: вдвое больше 
численность — вдвое больше полезных мутаций зафиксировалось.

В бесполой популяции начнется конкуренция между четырь-
мя клонами — потомками удачливых мутантов. Победит тот клон, 
чья мутация окажется самой полезной. Остальные три полезные 
мутации будут вытеснены. Таким образом, почти никакой пользы 
от удвоения численности бесполая популяция не получит. Ну разве 
что самую минимальную — за счет того что на этот раз зафиксирует-
ся лучшая из четырех мутаций, а не из двух39.

Итак, сексуальная популяция с единым генофондом будет 
адаптироваться тем эффективнее, чем выше ее численность. Беспо-
лая “свора конкурирующих клонов” не получает такого выигрыша 
от увеличения численности.

В 2002 году этот теоретически предсказанный эффект удалось 
подтвердить экспериментально. Ник Коулгрейв из Эдинбургского 
университета работал с жгутиконосцами — хламидомонадами 
(Chlamydomonas reinhardtii). Эти одноклеточные водоросли могут 
размножаться как бесполым путем (делением), так и половым, 
образуя гаметы, которые затем сливаются в зиготы. Половое 
размножение у хламидомонад можно стимулировать искусствен-

39 Нужно еще иметь в виду, что обе популяции получат от роста численности 
дополнительный выигрыш, связанный с ослаблением дрейфа и повышением 

“чувствительности” отбора к слабовредным и слабополезым мутациям, о чем 
говорилось в главе 1.



глава 3  сексглава 3  секс

но (поместив жгутиконосцев в воду, не содержащую соединений 
азота), а можно, наоборот, заблокировать — например, поместив 
в аквариум жгутиконосцев только одного “пола” (вообще-то у них 
нет самцов и самок, зато есть так называемые типы спаривания, 
причем скрещивание возможно лишь между представителями раз-
ных “типов”, которые ничем, кроме половой избирательности, друг 
от друга не отличаются). Коулгрейв заставил множество больших, 
средних и маленьких популяций хламидомонад приспосабливаться 
к неблагоприятным для них условиям. При этом половина популя-
ций размножалась как бесполым, так и половым путем, а другая 
половина — только бесполым.

Спустя 50 поколений у всех подопытных популяций была изме-
рена приспособленность (скорость размножения по сравнению 
с исходными, предковыми жгутиконосцами). Оказалось, что все 
бесполые популяции приспособились к новой среде почти одинако-
во плохо — большие лишь ненамного лучше маленьких. Популяции, 
практиковавшие секс, приспособились лучше, чем бесполые. Самое 
главное, чем выше была численность, тем сильнее проявилось 
их преимущество. Маленькие популяции (состоявшие примерно 
из 1000 особей) приспособились к новой среде лишь на 2 % лучше, 
чем бесполые, средние (100 тыс. особей) — на 7 %, большие (1 млн 
особей) — на 13 % (Colegrave, 2002).

Таким образом, проверяемое следствие, вытекающее из модели 
Фишера — Мёллера, замечательно подтвердилось. Разумеется, то, 
что справедливо для хламидомонад, не обязательно должно быть 
верным для всех живых существ. Но никто и не говорит, что в жизни 
все просто и однозначно.
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способствует половому 
размножению

Еще одно подтверждение эффекта Фишера — Мёллера уда-
лось получить в опытах на коловратках (Becks, Agrawal, 2010). 
Коловратки класса Monogononta (однояичниковые) способны 
как к бесполому (партеногенетическому), так и к половому 
размножению40. При низкой плотности популяции в ней, как 
правило, присутствуют только самки, производящие так на-
зываемые амиктические (партеногенетические) диплоидные 
яйца, из которых без оплодотворения выводится следующее 
поколение самок. При высокой плотности часть самок начи-
нает производить гаплоидные яйца, из которых выходят ма-
ленькие непитающиеся самцы. Они спариваются с самками, 
в результате чего образуются “покоящиеся” оплодотворенные 
яйца с плотной оболочкой. Из них снова выводятся только 
самки. Решение о переходе к половому размножению коло-
вратки принимают на основе так называемого чувства кворума. 

40 О втором классе коловраток, Bdelloidea (бделлоидных), мы говорили в книге 
“Рождение сложности”. Бделлоидные коловратки — единственный класс 
многоклеточных животных, полностью отказавшийся от полового раз-
множения и при этом ухитрившийся не вымереть. Другая уникальная осо-
бенность этого класса — способность к ГПГ. Как выяснилось, в геномах 
бделлоидных коловраток полно генов, заимствованных у бактерий, грибов 
и растений. Не исключено, что возврат к более древнему варианту секса, ха-
рактерному для одноклеточных, отчасти компенсировал утрату настоящего 
полового размножения. Возможно, поэтому они и не вымерли.
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Это происходит, когда концентрация веществ, выделяемых 
самками, превышает определенный порог. Поэтому, чтобы 
спровоцировать самку на половое размножение, достаточно 
поместить ее в воду, взятую из аквариума, где плотность по-
пуляции коловраток высока.

У коловраток Brachionus варьирует склонность к тому или 
другому способу размножения, и эти вариации наследствен-
ные. Это значит, что выбранный коловраткой способ размно-
жения зависит не только от среды, но и от генов: встречаются 

Коловратка Brachionus calyciflorus поедает колонию нитчатых 
цианобактерий Anabaena. Коловратка несет на себе два крупных 
партеногенетических яйца.
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клоны самок, легко и быстро переходящие к половому размно-
жению, тогда как другие клоны делают это менее охотно.

Эти особенности делают коловраток удобным объектом 
для экспериментального изучения эволюции пола. Выше мы 
говорили, что эффект Фишера — Мёллера лучше проявляется 
в переменчивой среде: в этих условиях половое размножение 
становится более выгодным (Pylkov et al., 1998; Lenormand, Otto, 
2000; Agrawal, 2009). Суть идеи в следующем. Допустим, популя-
ция состоит из двух частей (субпопуляций), живущих в разных 
условиях, причем между частями существует обмен особями 
(миграция). В каждой из двух субпопуляций отбор благопри-
ятствует разным комбинациям генов (точнее, генетических 
вариантов — аллелей). Если особь мигрирует из одной субпо-
пуляции в другую, некоторые ее гены окажутся в новых усло-
виях вредными, снижающими приспособленность. Поэтому 
всем остальным генам данной особи будет выгодно избавиться 
от этого груза и найти себе более подходящую “компанию”, 
т. е. объединиться с генами аборигенов, лучше приспособлен-
ными к местным условиям. Этого легко добиться при помощи 
полового размножения, но совершенно невозможно, если вы 
размножаетесь партеногенезом. Поэтому, если миграции про-
исходят достаточно регулярно, любая мутация, повышающая 
склонность особей к половому размножению, имеет шанс рас-
пространиться в популяции и вытеснить конкурирующий ал-
лель, снижающий частоту полового размножения.

Биологам из Канады и Германии удалось получить экспе-
риментальное подтверждение этой идеи в ходе эксперимен-
тов с коловратками Brachionus calyciflorus. Подопытные коло-
вратки были выведены из яиц, собранных в одной природной 
популяции. Ранее было показано, что в этой популяции есть 
наследственная изменчивость по склонности к сексу, а раз есть 
наследственная изменчивость, то возможна и эволюция под 
действием отбора.

Ученые вывели из собранных яиц 120 лабораторных по-
пуляций, изначально одинаковых по своим свойствам и уровню 
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изменчивости. Часть популяций затем выращивали в однород-
ных, часть — в разнородных условиях в течение 14 недель, что 
соответствует примерно сотне поколений. Численность каж-
дой популяции поддерживалась на уровне около 10 тыс. особей.

Жизненный цикл коловраток класса Monogononta. Из Becks, 
Agrawal, 2010.
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Разнородные условия были смоделированы следующим 
образом. Популяцию делили на две части (субпопуляции). 
Одну часть помещали в богатую питательную среду, а дру-
гую — в бедную. Богатство среды определялось количеством 
одноклеточных водорослей, которыми питаются коловратки, 
а количество водорослей — концентрацией азота в воде. Время 
от времени в каждом аквариуме часть воды заменяли на све-
жую питательную среду, чтобы количество пищи оставалось 
примерно постоянным. Миграции между субпопуляциями 
осуществлялись путем еженедельного пересаживания части 
коловраток и их яиц из одного аквариума в другой. Исполь-
зовали два разных уровня миграции: 1 % и 10 % особей за по-
коление.

В “однородных” экспериментах все делалось точно так же, 
за исключением того что среда в обоих аквариумах была оди-
наковая: либо богатая, либо бедная.

Исследователи следили за изменениями частоты полового 
размножения и “наследственной склонности” к нему в каждой 
популяции. Реальную частоту определяли по соотношению 
амиктических (неоплодотворенных) и покоящихся (оплодо-
творенных) яиц. Изменения “наследственной склонности” 
(частот аллелей, регулирующих склонность к половому раз-
множению) определяли при помощи индивидуального те-
стирования клонов коловраток. Из каждой популяции брали 
по 84 самки и выводили из них небольшие партеногенетиче-
ские клоны. Затем в воду, где жили эти клоны, добавляли не-
много воды из аквариума с высокой плотностью самок (как уже 
говорилось, это стандартный способ сексуальной стимуляции 
коловраток) и подсчитывали число клонов, перешедших к по-
ловому размножению.

В начале эксперимента подопытные популяции проде-
монстрировали высокую готовность к сексу: более 80 % кло-
нов переходили к половому размножению при стимуляции. 
Через шесть недель в популяциях, живших в однообразной 
среде, этот показатель упал до 60 %, еще через шесть недель — 
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до 40 %. Таким образом, в однородной среде коловратки эво-
люционировали в сторону отказа от секса. Этот процесс шел 
с одинаковой скоростью как в бедной, так и в богатой среде.

В популяциях, живших в разнообразной среде, через 
6 и 12 недель после начала эксперимента наблюдался более 
высокий уровень полового размножения. Он тоже снизился 
по сравнению с исходным, но совсем ненамного. По истече-
нии 12 недель 70 % клонов в этих популяциях по-прежнему 
были готовы перейти к половому размножению в ответ на со-
ответствующий стимул. Уровень миграции (1 % или 10 % ми-
грантов на поколение) не повлиял на результаты эксперимента.

Почему частота полового размножения все-таки снизи-
лась даже в этих популяциях? Возможно, это объясняется тем, 
что природная популяция коловраток, из которой были выве-
дены лабораторные, живет в еще более разнородных условиях, 
чем те, что были созданы в эксперименте.

По прошествии 14 недель авторы объединили все экспе-
риментальные популяции, хорошенько перемешали и снова 
разделили на 120 изолированных линий. Склонность к сексу 
в этих линиях изначально была около 45–50 %. Их опять по-
местили в однородные или разнородные условия. В первом 
случае частота полового размножения продолжала снижаться, 
во втором — начала расти. Таким образом, содержание в раз-
нородных условиях может не только замедлять снижение ча-
стоты полового размножения, но и приводить к ее росту.

По-видимому, для таких разнородных условий, которые 
были созданы в эксперименте, устойчивая или равновесная ча-
стота полового размножения находится где-то между 55 и 70 %. 
Если частота оказывается ниже равновесного уровня, “гены 
полового размножения” получают селективное преимуще-
ство над “генами асексуальности”, и наоборот. В однородных 
условиях равновесный уровень составляет не более 25–30 % 
(до этой отметки упала склонность к сексу у подопытных по-
пуляций к концу 20-й недели), а может быть и вовсе равен 
нулю. Исследователи допускают, что если бы они продолжили 
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эксперимент, то, наверное, смогли бы вывести коловраток, 
полностью утративших интерес к сексу, подобно тому как это 
произошло с бделлоидными коловратками.

Полученные результаты согласуются с идеей о том, что 
половое размножение помогает разбивать комбинации ге-
нов, подходящие для одних условий, но невыгодные в дру-
гих. Это подтверждается, в частности, тем, что коловратки, 
жившие в течение 15 недель в однородной (бедной или бога-
той) среде, действительно адаптировались к этим условиям. 
Адаптированность оценивали по среднему числу потомков, 
производимых одной самкой в течение жизни. Коловратки, 
приспособившиеся к богатой среде, производят в ней в сред-
нем около девяти потомков за жизнь, но, если их пересадить 
в бедную среду, их репродуктивный успех падает до пяти по-
томков. Самки, адаптировавшиеся к бедной среде, производят 
около шести потомков, а если их пересадить в богатую среду, 
их плодовитость падает до 5,5. Следовательно, разные условия 
действительно способствовали отбору разных аллелей.

По-видимому, разнообразие условий среды является важ-
ным фактором, не позволяющим большинству организмов от-
казаться от секса.

Дрожжи занимаются сексом не от хорошей жизни
Хотя вопрос о том, почему большинство живых существ предпочи-
тают сложный процесс полового размножения простому бесполому, 
продолжает оставаться любимой головоломкой эволюционистов-
теоретиков, в общем виде эта задача была решена, по-видимому, 
еще Августом Вейсманом в конце xix века (Weismann, 1889). Вейс-
ман предположил, что секс увеличивает разнообразие потомства, 
тем самым предоставляя материал для отбора и повышая его 
эффективность, что позволяет организмам быстрее адаптироваться.

Сегодня, по прошествии века с четвертью, можно сказать, что 
гипотеза Вейсмана при всей ее расплывчатости и неконкретности 
в целом подтвердилась. Правда, попытки ее конкретизировать 
породили новые проблемы. Появилось несколько конкурирующих 
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теорий, которые по-разному оценивают влияние полового размно-
жения на эффективность разных форм отбора. Одни модели, как мы 
уже знаем, видят в сексе прежде всего способ ускоренного накопле-
ния полезных мутаций (повышение эффективности положительного 
отбора). Другие подчеркивают роль секса в отбраковке вредных 
мутаций (отрицательный отбор). Поставить эксперимент, который 
позволил бы разделить эти два эффекта, трудно, потому что мы 
не умеем напрямую регулировать соотношение полезных и вредных 
мутаций у подопытных организмов. Можно, однако, регулировать 
его косвенно, меняя степень благоприятности среды. “Благоприят-
ность” означает, что организмы хорошо приспособлены именно к та-
кой среде, многие их гены подогнаны к ней оптимальным образом. 
Поэтому в идеальных условиях вероятность появления полезных 
мутаций минимальна. В неблагоприятной среде частота полезных 
мутаций должна быть выше: случайные перемены с большей веро-
ятностью пойдут на пользу организму, если ему живется плохо. Что 
касается вредных мутаций, то они в обоих случаях должны возникать 
намного чаще, чем полезные. Однако их средняя “вредность”, ско-
рее всего, будет меньше, если условия благоприятны. Дело в том, что 
живые организмы, как правило, имеют “запас прочности”. Напри-
мер, у дрожжей из 6000 генов только 1000 абсолютно необходимы 
для выживания в идеальных условиях. Все остальные нужны для 
борьбы с разного рода трудностями, т. е. для жизни в неоптимальной 
среде (Hillenmeyer et al., 2008). Ясно, что мутации, нарушающие ра-
боту этих “дополнительных” генов, будут в среднем более вредными 
в стрессовых условиях, чем в оптимальных.

Все эти соображения были учтены Джереми Греем и Мэттью 
Годдардом из Оклендского университета (Новая Зеландия) при пла-
нировании эволюционного эксперимента, в ходе которого они попы-
тались сравнить влияние секса на эффективность положительного 
и отрицательного (стабилизирующего) отбора (Gray, Goddard, 2012)

В эксперименте использовались линии дрожжей, различаю-
щиеся по скорости мутирования и по способности к сексу. Наряду 
с обычными, “дикими” дрожжами, у которых средняя частота мути-
рования составляет 6,9×10–8 мутаций на пару нуклеотидов за поко-
ление (в геноме дрожжей 1,2×107 пар нуклеотидов), использовались 
дрожжи с удаленным геном MSH2. Этот ген участвует в исправлении 



136

александр марков, елена наймарк эволюция

ошибок в ДНК, поэтому его удаление привело к десятикратному 
ускорению мутагенеза — до 7,3×10–7 мутаций на пару нуклеотидов 
за поколение.

Кроме того, чтобы лишить часть подопытных линий способности 
к сексу, авторы удалили у них два гена (SPO11 и SPO13), необ-
ходимых для мейоза. В результате получились “бесполые” дрож-
жи, не отличающиеся от обычных ни по скорости размножения, 
ни по другим существенным характеристикам. Дрожжи размножа-
ются бесполым путем (почкованием), пока им хватает пищи. Голо-
дание стимулирует мейоз, в результате которого диплоидная клетка 
превращается в четыре гаплоидные споры. Гаплоидные клетки 
подразделяются на два пола (a и α). Разнополые клетки сливаются 
попарно, образуя зиготу, после чего цикл повторяется. Генно-мо-
дифицированные бесполые дрожжи при голодании тоже пытаются 
превратиться в споры, но вместо четырех гаплоидных спор у них 
получаются две диплоидные, вполне жизнеспособные и не нуждаю-
щиеся в слиянии с кем бы то ни было.

Жизненный цикл дрожжей Saccharomyces cerevisae.
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Всего, таким образом, авторы получили дрожжевые клетки 
четырех типов:
1) способные к сексу, с низкой скоростью мутирования;
2) способные к сексу, с высокой скоростью мутирования;
3) бесполые, с низкой скоростью мутирования;
4) бесполые, с высокой скоростью мутирования.

Половину подопытных популяций выращивали в благоприятных 
условиях (при температуре 30 °C в несоленой среде), остальные 
поместили в стрессовые условия (37 °C, 1,17 % NaCl). В общей слож-
ности в эксперименте приняли участие 24 подопытные популяции: 
по три популяции каждого из четырех типов эволюционировали 
в благоприятных и столько же — в стрессовых условиях. Экспе-
римент продолжался в течение 300 бесполых поколений, между 
которыми были равномерно распределены 11 раундов полового 
размножения. Все популяции одновременно подвергались голода-
нию, что стимулировало образование гаплоидных спор у обычных 
дрожжей и диплоидных — у бесполых.

Авторы следили за тем, как меняется приспособленность дрож-
жей по сравнению с предковым штаммом. Для этого подопытные 
дрожжи смешивали с предками в пропорции 1:1 и измеряли относи-
тельную скорость размножения эволюционировавшей популяции.

В благоприятных условиях ни способность к половому раз-
множению, ни скорость мутагенеза не повлияли на ход эволюции. 
Приспособленность дрожжей всех четырех типов лишь слабо коле-
балась и спустя 300 поколений осталась на исходном уровне.

Это значит, что полезные мутации, по-видимому, почти не воз-
никали (как и следовало ожидать в благоприятных условиях), 
и положительному отбору нечего было поддерживать. Результат 
соответствует общепринятому мнению, что в оптимальных условиях 
отрицательный отбор преобладает над положительным. Скорость 
мутирования, даже искусственно повышенная, вероятно, оказалась 
все же недостаточной, чтобы вызвать генетическое вырождение 
за 300 поколений.

В неблагоприятных условиях картина получилась другая. На-
блюдался рост приспособленности у дрожжей, способных к сексу, — 
как у обычных, так и у “мутаторов”. У бесполых дрожжей с низкой 
скоростью мутирования рост приспособленности был выражен 
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намного слабее. Что же касается бесполых линий с повышенной 
скоростью мутирования, то их приспособленность снижалась: нача-
лось генетическое вырождение.

Рост приспособленности свидетельствует о накоплении полез-
ных мутаций. Очевидно, в неблагоприятных условиях случайные 
мутации действительно оказываются полезными чаще, чем в оп-
тимальных. Эксперимент подтвердил, что половое размножение 
повышает эффективность положительного отбора, помогая накап-
ливать полезные мутации. Это видно из того, что обычные дрожжи 
приспособились к стрессовым условиям лучше, чем бесполые.

То, что в неблагоприятных условиях у бесполых дрожжей-мута-
торов началось вырождение, говорит о том, что в такой ситуации 
отрицательный отбор уже не мог справиться с отбраковкой вредных 
мутаций, и они начали накапливаться. Тем временем точно такие же 
дрожжи, но только способные к сексу, в таких же условиях быстро 
повышали свою приспособленность. Из этого следует, что в неблаго-
приятных условиях важную роль играют обе формы отбора, причем 
половое размножение повышает эффективность обеих.
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Микробам — горизонтальный 
перенос, высшим организмам — 
половое размножение

Рассмотренные примеры говорят о пользе скрещивания и пе-
ремешивания генов при половом размножении. Но у бактерий 
и архей вместо настоящего амфимиксиса работает горизонталь-
ный перенос. Будет ли секс и в этом случае выполнять ту же 
функцию — быстро приспосабливать организмы к изменив-
шимся условиям? Если это так, то ГПГ у микробов должен быть 
очень широко распространен и практиковаться не только между 
популяциями, но главным образом между особями одной по-
пуляции. Полезный аллель, который легко позаимствовать, ско-
рее всего, окажется у близкого собрата.

Традиционно преобладала точка зрения, что отбор у бакте-
рий все-таки в основном клональный, действующий на уровне 
целых геномов. Это значит, что ГПГ не играет существенной 
роли в повседневных “попытках” прокариот приспособиться 
к изменчивой среде. Эта гипотеза теперь, при нынешнем разви-
тии биотехнологий, легко проверяема. Такой труд взяли на себя 
биологи из Массачусетского технологического института: они 
показали, что традиционная точка зрения неверна или верна 
только отчасти и что в своей повседневной переменчивой жизни 
микробы то и дело заимствуют гены у своих ближайших роди-
чей — других микробов той же популяции (Shapiro et al., 2012).

Биологи работали с двумя популяциями морских планк-
тонных бактерий Vibrio cyclitrophicus. Эти популяции, обо-
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значаемые буквами L и S, находятся в процессе адаптации 
к разным экологическим нишам: часть бактерий приурочена 
к крупным (L), а другая — к мелким (S) частицам, отфильтро-
ванным из морской воды. Результаты генетического анализа 
говорят о том, что разошлись они недавно (Hunt et al., 2008). 
По-видимому, популяции L и S приспосабливаются к жизни 
на разных представителях зоо- или фитопланктона41.

Авторы решили выяснить, какой из двух процессов пре-
обладает на начальных этапах экологической дифференциа-
ции — отбор отдельных генов с удачными мутациями, кото-
рые распространяются за счет ГПГ, или клональный отбор, ра-
ботающий с целыми геномами.

Различить эти две ситуации можно, сравнив внутри- 
и межпопуляционный генетический полиморфизм (вариа-
бельность) изучаемых популяций. Если преобладает отбор 
на уровне генов, две популяции должны четко отличаться друг 
от друга по небольшому числу генов — тех, от которых зависят 
экологические свойства популяций. При этом различающиеся 
участки генома должны иметь пониженный уровень вну-
трипопуляционного полиморфизма хотя бы в одной из двух 
популяций. Ведь на каждый такой участок действовал отбор, 
который поддерживал какой-то один вариант этого участка, 
вытесняя из генофонда другие его варианты (см. раздел 

“Следы естественного отбора” в главе 2). Напротив, те участки 
генома, которые у двух популяций сходны, должны быть бо-
лее полиморфными в пределах каждой популяции, причем на-
боры вариантов (аллелей) могут быть одинаковыми в двух по-
пуляциях. Ведь отбор, связанный с приспособлением к новой 
нише, на них не действовал и они могли сохранить исходный 
полиморфизм, накопленный предками.

Если же в процессе расхождения популяций преобладал 
клональный отбор, то и уровень полиморфизма, и генетиче-

41 Это пример симпатрического (экологического) видообразования. Мы по-
знакомимся с механизмами видообразования в главе 6.
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ские различия между популяциями должны быть распределены 
по геному более равномерно.

Авторы отсеквенировали геномы 13 бактерий из популя-
ции L и семи особей из популяции S. Сравнение геномов под-
твердило первую версию: в недавней эволюции двух бактери-
альных популяций явно преобладал отбор на уровне отдельных 
генов. Следовательно, имел место интенсивный ГПГ между 
родственными микробами. Вот некоторые факты, на которых 
основан этот вывод.

Обнаружено 725 нуклеотидных позиций, в которых у ми-
кробов L всегда стоит какой-то один нуклеотид, а у микробов 
S — другой. Эти 725 позиций назвали “экоснипами” (ecoSNPs42), 
поскольку именно они, скорее всего, отвечают за приспособ-
ление к различающимся условиям. Экоснипы не рассеяны 
по геному хаотически, а сгруппированы в 11 кластеров. Внутри 
каждого кластера хотя бы у одной из двух популяций наблюда-
ется пониженный уровень полиморфизма, что свидетельствует 
о недавнем действии положительного отбора.

Все прочие SNP (полиморфные нуклеотидные позиции), 
в числе 28 744 штук, равномерно рассеяны по геному и варьи-
руют сходным образом и у L-экотипа, и у S-экотипа. Напри-
мер, в какой-то позиции нуклеотид Ц может стоять у шести, 
а нуклеотид Г — у семи бактерий L, тогда как в популяции S 
нуклеотид Ц обнаружен у трех бактерий, а Г — у четырех.

Это соответствует предположению о том, что отбор в со-
четании с ГПГ распространял отдельные участки ДНК с удач-
ными мутациями, а не целые геномы. При этом в остальных 
участках генома сохранялся исходный полиморфизм, имев-
шийся у предковой популяции.

Другой важный вывод состоит в том, что генетический об-
мен между популяциями в последнее время происходит редко 
по сравнению с обменом внутри популяций. В прошлом, когда 

42 SNP (single nucleotide polymorphism) — однонуклеотидный полиморфизм, 
т. е. позиция в ДНК, где у разных особей стоят разные нуклеотиды.
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популяции еще не окончательно разошлись по экологическим 
нишам, межпопуляционный обмен происходил чаще.

Стало быть, пора пересмотреть некоторые устоявшиеся 
представления. Во-первых, выясняется, что на генетическом 
уровне эволюционные процессы у прокариот с их ГПГ и эука-
риот, размножающихся половым путем, различаются не так 
уж сильно. В обоих случаях отбор идет в основном на уровне 
отдельных фрагментов ДНК, а не целых геномов.

Модель экологической дифференциации двух популяций морской 
бактерии Vibrio cyclitrophicus. Тонкие белые и черные стрелки 
символизируют внутри- и межпопуляционный ГПГ. Толстые 
стрелки показывают появление (в результате мутации или ГПГ) 
адаптивных аллелей, облегчающих жизнь в двух разных местооби-
таниях. Из Shapiro et al., 2012.
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Во-вторых, стало ясно, что генетический обмен между 
родственными микробами (представителями одной и той же 
популяции) идет очень активно, фактически выполняя ту же 
функцию, что и половой процесс у высших организмов. При 
этом важнейшую роль играет гомологичная рекомбинация, 
благодаря которой заимствованные гены не добавляются к уже 
имеющимся, а заменяют собой свои “старые версии”.

В-третьих, высокая частота внутрипопуляционного ГПГ 
по сравнению с межпопуляционным говорит о том, что у бак-
терий, приспосабливающихся к разным экологическим нишам, 
формируется частичная репродуктивная изоляция — совсем 
как у высших организмов в процессе симпатрического видо-
образования (см. главу 6). Эта изоляция основана не только 
на том, что микробы с разными адаптациями живут в разных 
местах и поэтому редко встречаются, но и на том, что по мере 
накопления нуклеотидных различий снижается вероят-
ность гомологичной рекомбинации. По-видимому, прокариот 
все-таки нельзя считать “единым сверхполиморфным видом” 
(как предлагали некоторые теоретики, исходившие из пред-
положения, что микробы обмениваются генами с кем попало 
независимо от степени родства). У прокариот, как и у высших 
организмов, могут существовать частично изолированные по-
пуляционные генофонды.

Что же касается случаев ГПГ между неродственными ми-
кробами, то они, по-видимому, представляют собой лишь вер-
шину айсберга — легко обнаруживаемый и имеющий важные 
эволюционные последствия, но все-таки сравнительно редкий 
побочный эффект способности микробов заимствовать гены 
у своей ближайшей родни.

Получены и другие данные, указывающие на неожиданно 
высокие темпы внутривидового ГПГ и гомологичной реком-
бинации у бактерий (Feil et al., 2000; Takuno et al., 2012; Yahara 
et al., 2012) и архей (Papke et al., 2004). Конечно, интенсивность 
генетического обмена у них все равно гораздо ниже той, что 
характерна для эукариот, практикующих амфимиксис. Глав-
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ный вывод из этих работ состоит в том, что секс у прокариот 
играет, по-видимому, ту же роль, что и у эукариот. Он повы-
шает адаптационные возможности организмов путем разру-
шения связей между полезными и вредными мутациями и по-
зволяет отбору работать с отдельными генами, а не с целыми 
геномами. Более того, благодаря положительной корреляции 
между сходством последовательностей ДНК и вероятностью 
гомологичной рекомбинации (напомним, что это исходный, 
предковый механизм выбора брачного партнера) (Majewski et 
al., 2000, Dubnau, 1999; Thomas, Nielsen, 2005) у микробов фор-
мируются хорошо перемешанные видовые генофонды, к кото-
рым приложимы классические популяционно-генетические 
подходы (Jeltsch, 2003).

Даже родственные микробы, живущие в одних и тех же ме-
стообитаниях, могут подразделяться на популяции с полуизо-
лированными генофондами, подобные “биологическим ви-
дам” эукариот. Это показано не только для морских бактерий 
Vibrio, но и для других микробов — например, для совместно 
встречающихся разновидностей архебактерий Ferroplasma43 
(Eppley et al., 2007).

43 О ферроплазме подробно рассказано в книге “Рождение сложности”.
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От горизонтального 
переноса генов к половому 
размножению

Горизонтальный перенос генов был всегда. Как ни парадок-
сально, он мог появиться даже раньше самой жизни! На это 
указывают результаты исследований, проводимых в рамках 
теории РНК-мира (о ней рассказано в “Рождении сложности”).

Моментом зарождения жизни логично считать момент 
появления первого репликатора — сообщества молекул РНК, 
помогавших друг другу размножаться. Чем больше мы узнаем 
о свойствах рибозимов (молекул РНК, способных выпол-
нять активную “работу” подобно белковым ферментам), тем 
яснее становится, что рибозимы — великие мастера по части 
разрезания, перекомбинирования и сшивания фрагментов 
РНК, т. е. по части рекомбинации. Репликация, или матрич-
ный синтез, — сборка комплементарных молекул РНК из от-
дельных нуклеотидов — дается им с гораздо большим трудом. 
Скорее всего, размножение первых репликаторов было осно-
вано не столько на матричном синтезе — репликации РНК, 
сколько на рекомбинации — сборке молекул, комплементар-
ных матрице, из подходящих фрагментов — олигонуклеоти-
дов (Vaidya et al., 2012).

Без постоянного обмена участками между рибозимами эво-
люция жизни, наверное, даже не смогла бы стартовать. Поэтому 
мы и сказали, что секс, возможно, появился раньше жизни! 
Но об этих увлекательных предметах можно написать еще одну 
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книгу, поэтому сейчас мы только попробуем разобраться с про-
исхождением “настоящего” полового размножения — эукарио-
тического амфимиксиса.

Хотя параллели между ГПГ и амфимиксисом очевидны, 
эти явления обычно считают аналогичными, но не гомологич-
ными. То есть сходными, но имеющими разное происхождение.

Однако есть основания предполагать, что половое размно-
жение могло напрямую произойти от прокариотического ГПГ. 
Возможно, амфимиксис является закономерным итогом эво-
люции механизмов ГПГ. Попробуем обосновать эту гипотезу.

Прежде всего нужно выяснить, когда появился амфи-
миксис. Традиционно считалось, что первые эукариоты были 
бесполыми (апомиктическими) и размножались простым де-
лением. Иными словами, постулировалось существование 
предковых апомиктических эукариот, которые затем посте-
пенно приобрели амфимиксис, пройдя через те или иные про-
межуточные этапы (Margulis, Sagan, 1986; Kondrashov, 1994).

Среди современных одноклеточных эукариот есть группы 
(воротничковые жгутиконосцы — предки животных, обык-
новенные амебы и другие), представители которых никогда 
не размножаются половым путем — только простым делением. 
Думали, что по крайней мере часть этих бесполых групп явля-
ются первично-бесполыми, т. е. не утратившими половое раз-
множение, а никогда его не имевшими. Однако в геномах всех 
этих групп нашлись “генетические рудименты” — следы на-
личия амфимиксиса в прошлом (Schurko et al., 2009). Похоже, 
все современные эукариоты происходят от предков, практико-
вавших амфимиксис. Это позволяет предположить, что появ-
ление амфимиксиса предшествовало появлению эукариот или, 
может быть, оба события произошли одновременно.

Напомним, что “колыбелью” эукариотической клетки 
были древние микробные сообщества (бактериальные маты), 
а большой красной кнопкой, запустившей конвейер формиро-
вания эукариот, стал, вероятно, переход цианобактерий к кис-
лородному фотосинтезу (Марков, 2010). Для тогдашних живых 
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существ кислород был ядом. Примерно 2,4–2,2 млрд лет назад 
произошла “великая кислородная революция”, изменившая 
облик планеты. Атмосфера и гидросфера насытились кисло-
родом, химические элементы перешли из восстановленных 
форм в окисленные. Многие микробы тогда вымерли, другие 
сохранились только в анаэробных (бескислородных) убежи-
щах, а остальные приспособились к новому яду, причем раз-
ные прокариоты сделали это по-разному. Фотосинтезирую-
щие бактерии выработали систему обезвреживания кислорода 
на основе молекулярных систем фотосинтеза (электронно-
транспортных цепей) — так появилось кислородное дыхание. 
Другие бактерии приобрели другие защитные средства. Что 
касается предков эукариот, то они, по-видимому, поначалу 
спасались благодаря активному заимствованию чужих генов. 
В их эволюции был период необычайно интенсивного ГПГ. 
Они не только позаимствовали у соседей по микробному со-
обществу набор ферментов, позволяющих жить в присутствии 
кислорода, но и приобрели способность комфортно обустраи-
вать в своих клетках симбионтов. В конце концов предки эука-
риот вступили в симбиоз с аэробной (дышащей кислородом) 
бактерией, которая дала начало митохондриям.

Таким образом, предки эукариот заимствовали много ге-
нов у неродственных микробов. Мы знаем, что у современных 
микробов в ходе ГПГ “незаконная рекомбинация” происходит 
реже, чем гомологичная, а у неродственных микроорганизмов 
гены заимствуются реже, чем у близких форм. Отсюда вывод: 
если предки эукариот активно заимствовали гены у нерод-
ственников, то со “своими” они, скорее всего, менялись ге-
нами еще чаще.

Мы предполагаем, что амфимиксис развился параллельно 
со становлением эукариотической клетки — как естествен-
ный итог развития механизмов ГПГ в условиях, когда отбор 
способствовал росту интенсивности генетического обмена. 
Чтобы пояснить эту мысль, нужно ответить на два ключевых 
вопроса. Начнем по порядку.
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1. Почему отбор, действовавший на предков эука-
риот, должен был способствовать интенсифика-
ции генетического обмена между родственни-
ками? 

Мы уже знаем, что секс полезен, потому что помогает 
отбору избавляться от вредных мутаций и накапливать по-
лезные. К этому нужно добавить, что полезные эффекты 
проявляются тем сильнее, чем больший процент генов под-
вергается “перетасовке” и обмену в каждом поколении. Если 
вы обмениваете 50 % своих генов (как эукариоты при поло-
вом размножении), это надежнее защитит вас от вырождения, 
чем при обмене 1 % или 10 % генов (а прокариоты едва ли спо-
собны на большее).

Что касается протоэукариот, то они подвергались осо-
бенно сильному риску генетического вырождения. Во-первых, 
на ранних этапах “кислородной революции” кислород в ми-
кробных сообществах уже появился, а озонового слоя в атмо-
сфере еще не было. Следовательно, поверхность планеты и те 
мелководья, где жили цианобактериальные маты — колыбель 
эукариот, подвергались интенсивному ультрафиолетовому 
облучению. В присутствии кислорода под действием ультра-
фиолета образуются АФК (активные формы кислорода) — 
сильнейшие мутагены. Скорость мутирования должна была 
решительно вырасти, что повышало риск вырождения (ведь 
вредных мутаций всегда возникает намного больше, чем по-
лезных).

Во-вторых, у протоэукариот по сравнению с их предками 
археями резко увеличился геном — точнее, его “полезная” 
часть, мутации в которой влияют на приспособленность. Он 
сложился из архейного генома и геномов прижившихся симби-
онтов. Между тем известно, что угроза генетического вырож-
дения быстро растет по мере увеличения генома. Чем больше 
геном, тем больше в нем возникает вредных мутаций в каждом 
поколении (при неизменной скорости мутирования в расчете 
на нуклеотид).
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Таким образом, угроза генетического вырождения должна 
была встать перед древними эукариотами в полный рост. По-
скольку секс прекрасно защищает от этой угрозы, отбор дол-
жен был содействовать адептам сексуальной революции, делая 
генетический обмен все более интенсивным.

2. Почему отбор на интенсификацию ГПГ спро-
воцировал переход к амфимиксису? 

Прокариотический секс не может достичь оптималь-
ной (т. е. высокой) интенсивности по нескольким причинам. 
Среди них и риск приобретения неподходящих фрагментов 
ДНК, и засилье эгоистических элементов, контролирующих 
ГПГ, — таких как конъюгационные плазмиды, “заботящиеся” 
больше о собственном распространении, чем об интересах хо-
зяина. Но самая удивительная (и возможно, важнейшая) при-
чина в другом. Она связана с конфликтом интересов44 между 
генами, участвующими в гомологичной рекомбинации. Когда 
бактерия заглатывает кусок ДНК и заменяет им гомологич-
ный фрагмент собственной хромосомы, то это выгодно за-
имствованному фрагменту (он получает шанс размножиться), 
но в высшей степени невыгодно заменяемому фрагменту соб-
ственной хромосомы бактерии. Ведь он обречен на гибель, он 
будет разобран на нуклеотиды и не перейдет в следующее по-
коление.

Способность к активному заимствованию чужих генов 
(трансформации), как и другие признаки, находится под ге-
нетическим контролем. Иными словами, мутации могут вли-
ять на частоту трансформации. Допустим, у бактерии есть ген 
(назовем его tr), от состояния которого зависит эта частота. 
Такие гены называют модификаторами. Ген tr — модифика-
тор трансформации. У него есть два аллельных варианта: tr+ 

44 Мы ведь договорились, что не будем понимать подобные метафоры бук-
вально. “Конфликт интересов между генами А и Б” означает, что мутации, 
повышающие эффективность размножения гена А, снижают эффективность 
размножения гена Б (или наоборот). 
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и tr- . Бактерии с аллелем tr+ заимствуют чужие гомологичные 
гены и заменяют ими свои собственные. Бактерии с аллелем tr– 
этого не делают. Трансформация полезна — она дает все пре-
имущества, о которых мы говорили выше. Какой же из двух 
аллелей победит в конкуренции? Какой из них зафиксируется, 
а какой элиминируется?

Моделирование показывает, что если бы ген tr сам не уча-
ствовал в трансформации, то непременно зафиксировался бы 
аллель tr+. Что и неудивительно, ведь он полезен.

К несчастью (для микробов), защитить его от трансфор-
мации практически нереально. Если уж бактерия меняет свои 
гены, то и ген — модификатор трансформации tr тоже будет 
подлежать обмену. А теперь — внимание! — самое интерес-
ное. Аллель tr+ в результате трансформации будет системати-
чески заменяться аллелем tr- . А вот в обратную сторону ге-
нетический обмен работать не будет: ведь бактерии с аллелем 
tr– не трансформируются.

Получается, что аллель tr+ — это ген-самоубийца. Он бу-
дет то и дело замещать себя своим конкурентом — аллелем tr-. 

“Хитрым” аллелем, который и другим генам не дает трансфор-
мироваться, но и себя никем не замещает.

Аллель tr– — яркий пример эгоистичного гена. Его ча-
стота в генофонде популяции будет расти вопреки тому, что 
он вреден. Он вреден ровно в той мере, в какой при данных 
условиях полезен секс. Аллель tr– снижает приспособленность 
и особей, и популяции в целом, но все равно наращивает свою 
численность в генофонде — просто потому, что не практикует 
гибельное самозамещение, как его конкурент tr+, полезный 
всем, кроме самого себя.

В результате частота самой интересной и перспектив-
ной разновидности прокариотического секса (трансформа-
ции с гомологичной рекомбинацией) вынуждена оставаться 
низкой — гораздо ниже того уровня, который обеспечивает 
наилучшую защиту от вырождения. “Суицидальный эффект” 
генов — модификаторов трансформации не позволяет гори-
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зонтальному переносу генов достичь оптимального уровня 
интенсивности.

Та же логика работает и в отношении другого способа про-
кариотического секса — конъюгации. Мы не будем утомлять 
читателей детальной аргументацией этого тезиса: просто при-
мите на веру или проверьте сами при помощи компьютерного 
моделирования или по литературным данным (обратите при 
этом внимание на хитрые адаптации, выработанные конъюга-
ционными плазмидами для предотвращения попадания в зара-
женную клетку других плазмид — эти адпатации аналогичны 
нашему аллелю tr-).

Итак, налицо классический эволюционный тупик. Ми-
кробам с разросшимися геномами, подвергающимся к тому же 
воздействию сильных мутагенов, было бы выгодно перейти 
к более интенсивному генетическому обмену. Но они не мо-
гут этого сделать из-за конфликта интересов между теми 
генами, которые подлежат замене и уничтожению в ходе го-
мологичной рекомбинации, и геномом в целом. Интересы по-
следнего совпадают с интересами особи и популяции, но все 
тщетно: отбор на уровне генов берет верх и над индивидуаль-
ным, и над групповым отбором.

Можно ли устранить конфликт интересов? Очевидно, 
для этого нужно сделать так, чтобы заменяемые гены не шли 

“на выброс”, не погибали, а сохраняли в полной мере свой 
шанс перейти к потомкам. Тогда отбор уже не будет поддер-
живать возникающие в них мутации, препятствующие сексу. 
Но как этого добиться?

Вдумчивые читатели, наверное, уже догадались, что пе-
реход к амфимиксису — полногеномному взаимному генети-
ческому обмену — как раз и является спасительным выходом 
из тупика.

В прокариотическом ГПГ участвуют один целый геном 
и обрывок другого. После обмена гомологичными участками 
остается опять-таки один целый (обновленный) геном и не-
нужные обрывки, которые некуда пристроить, которые годны 
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только на запчасти-нуклеотиды. Для них все кончено, они 
уже не перейдут к потомкам. Любая мутация, защищающая 
ген от такой безысходной судьбы, получает шанс распростра-
ниться.

В полногеномном взаимном обмене участвуют два целых 
генома. После обмена гомологичными участками остается 
по-прежнему два целых генома. Это совсем другое дело! Те-
перь клетка, в которой находятся эти геномы, может просто 
поделиться, отправив в каждую из дочерних клеток по одному 
геному45. Еще и на репликации сэкономит, а главное — никто 
не обижен, никто не идет на выброс. Следовательно, нет и ос-
нований для распространения мутаций, защищающих гены 
от рекомбинации.

Только переход к полногеномному взаимному генетиче-
скому обмену мог сделать интенсивную межорганизменную 
рекомбинацию эволюционно стабильной, т. е. защищенной 
от эгоистичных аллелей, подобных tr-. Именно это, как мы ду-
маем, и произошло у древних эукариот.

Промежуточным звеном на пути от ГПГ к амфимиксису 
могла стать взаимная конъюгация с образованием цитоплаз-
матических мостиков и рекомбинацией геномной ДНК двух 
клеток (Gross, Bhattacharya, 2010). Нечто похожее на такое 
промежуточное звено, а именно конъюгация с образованием 
цитоплазматических мостиков, передачей геномной ДНК 
и с возможностью каждой клетки быть как донором, так и ре-
ципиентом, обнаружено у галофильных (солелюбивых) ар-
хей Haloferax (Halobacterium) volcanii (Rosenshine et al., 1989; 
Ortenberg et al., 1998).

Итак, половое размножение эукариот, возможно, является 
не просто аналогом, а прямым наследником прокариотиче-
ского секса.

45 Встреча двух геномов в одной клетке — прообраз оплодотворения. Обмен 
участками между геномами — прообраз кроссинговера. Расхождение гено-
мов по двум дочерним клеткам — прообраз мейоза.
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Плата за секс, 
или Двойная цена самцов

Мы выяснили, что секс для жизни исключительно полезен. Он 
залог стабильности в нашем нестабильном мире. Но, как из-
вестно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чем же жи-
вые существа платят за возможность быстро приспосабливаться?

Микробы, изредка меняющие несколько своих генов 
на заимствованные у соседей копии, возможно, платят за секс 
немного. Особенно если учесть, что механизм гомологичной 
рекомбинации, основанный на комплементарности, снижает 
риск попадания в геном чего-то совсем уж неподходящего, 
а возможность использовать чужую ДНК просто в качестве 
пищи служит дополнительным бонусом. Цена невысока, 
но и выигрыш от такого секса невелик. Он выше у амфикти-
ческих, раздельнополых организмов. Но и платят они за секс 
гораздо больше. Платить приходится за самцов, и цена полу-
чается удвоенная.

Суть в том, что при прочих равных бесполое клональ-
ное размножение (или самооплодотворение) ровно в два раза 
эффективнее, чем перекрестное оплодотворение с участием 
самцов (см. рисунок). Эту проблему рассмотрел выдающийся 
эволюционист Джон Мэйнард Смит (1920–2004) в книге The 
Evolution of Sex (1978).

Получается, что самцы обходятся популяции непомерно 
дорого. Отказ от них дает значительный выигрыш в скорости 
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размножения. Мы уже знаем, что переход от раздельнополости 
и перекрестного оплодотворения к бесполому размножению 
или самооплодотворению технически вполне возможен. Тому 
есть масса примеров как у растений, так и у животных. Однако 
бесполые расы и популяции самооплодотворяющихся герма-
фродитов почему-то до сих пор так и не вытеснили тех, кто 
размножается “обычным” образом, с участием самцов.

Из этого следует, что секс вообще (и раздельнополый секс 
в частности) должен давать настолько важные преимущества, 
что они перекрывают даже двойной проигрыш в эффективно-
сти размножения. Причем эти преимущества должны прояв-
ляться быстро, а не когда-нибудь через миллион лет. Повторим, 
что естественному отбору нет дела до отдаленных перспектив.

Схема, иллюстрирующая “двойную цену самцов”. У раздельнополых 
организмов половину потомства каждой самки составляют самцы, 
которые сами никакого потомства произвести не могут. При 
бесполом размножении все потомство состоит из самок (при само-
оплодотворении — из самостоятельно размножающихся герма-
фродитов). Поэтому при прочих равных размножение без участия 
самцов вдвое эффективнее, чем с самцами. На рисунке показана 
ситуация, когда каждая самка производит ровно двух потомков.
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Еще о пользе секса, 
или Лучше меньше, да лучше

Рассмотрим пример, который показывает, что выигрыш 
от секса у раздельнополых организмов все равно перевеши-
вает двойные потери в числе потомков. Такой пример нужно 
подбирать особенно тщательно, потому что нужен хороший 
контроль. В данном случае нужны две группы организмов (две 
популяции), одинаковые во всем, кроме одного — способно-
сти к сексу. И такие популяции биологам удалось создать.

Биологи из Орегонского университета (Morran et al., 2009) 
работали с уже знакомым нам червем C. elegans. Эти прекрас-
ные животные словно нарочно созданы для проверки гипотез 
о пользе секса. Как мы помним, у них нет самок. Популяции 
состоят из самцов и гермафродитов, причем последних больше. 
Гермафродиты производят сперматозоиды и яйцеклетки и мо-
гут размножаться без посторонней помощи путем самоопло-
дотворения. Самцы производят только сперматозоиды и могут 
оплодотворять гермафродитов. В результате самооплодотво-
рения на свет появляются только гермафродиты. При пере-
крестном оплодотворении половина потомства оказывается 
гермафродитами, половина — самцами. Частота перекрест-
ного оплодотворения в популяциях C. elegans обычно не пре-
вышает нескольких процентов. Чтобы определить эту частоту, 
не нужно следить за интимной жизнью червей — достаточно 
знать процент самцов в популяции.
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Следует пояснить, что самооплодотворение — не совсем 
то же самое, что бесполое (клональное) размножение, однако 
различия между ними быстро сходят на нет в череде самоопло-
дотворяющихся поколений. После этого потомство перестает 
отличаться от родителей генетически, точно так же, как и при 
клональном размножении.

У C. elegans известны мутации, влияющие на частоту пере-
крестного оплодотворения. Одна из них, xol-1, смертельна для 
самцов и фактически приводит к тому, что в популяции оста-
ются только гермафродиты. Другая, fog-2, лишает гермафроди-
тов способности производить сперму и фактически превра-
щает их в самок. Популяция, в которой все особи несут эту 
мутацию, становится обычной раздельнополой популяцией, 
как у большинства животных.

Авторы при помощи классических методов (путем скре-
щиваний, а не генной инженерии) вывели две породы червей 
с почти одинаковыми геномами, различающимися только на-
личием мутаций xol-1 и fog-2. У первой породы была мутация 
xol-1, и нематоды размножались только самооплодотворением. 
У второй имелась мутация fog-2, так что эти черви размножа-

У круглых червей Caenorhabditis elegans нет самок, а есть только 
самцы (вверху) и гермафродиты (внизу). Гермафродитов можно 
отличить по тоненькому длинному хвостику.
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лись только путем перекрестного оплодотворения. К каждой 
породе прилагалась третья, лишенная обеих мутаций (дикий 
тип, ДТ). У ДТ частота перекрестного оплодотворения около 
5 %. С этими тройками были проведены следующие две серии 
экспериментов.

В первой серии проверялась гипотеза о том, что пере-
крестное оплодотворение помогает избавляться от вредных 
мутаций. Эксперимент продолжался 50 поколений (червей, 
разумеется, а не экспериментаторов). Каждое поколение чер-
вей подвергалось действию химического мутагена — этилме-
тансульфоната. Это увеличило частоту мутирования в четыре 
раза. Молодых животных помещали в чашку Петри, разделен-
ную пополам барьером из крохотных кирпичиков (см. рису-
нок), причем червей сажали в одну половину чашки, а их пища 

Вид сверху

Вид сбоку

C. elegans + 
ампициллин E. coli

Барьер

Схема экспериментальной установки. Молодых червей каждого 
нового поколения помещают в левую половину чашки (белый кру-
жок). Чтобы добраться до еды (серый овал), они должны преодо-
леть барьер. Слабые особи, перегруженные вредными мутациями, 
не справляются с этой задачей. Из Morran et al., 2009.
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(бактерии E. coli) находилась в другой половине. Таким обра-
зом, чтобы добраться до еды, а значит получить шанс выжить 
и оставить потомство, черви должны были преодолеть барьер. 
Тем самым экспериментаторы повысили эффективность 
очищающего отбора, который отсеивает вредные мутации. 
В обычных лабораторных условиях эффективность отбора 
низка, потому что черви окружены пищей со всех сторон. Это 
позволяет выжить даже очень слабым животным, перегружен-
ным вредными мутациями. В новой экспериментальной уста-
новке этой уравниловке был положен конец. Чтобы преодо-
леть стенку, червь должен быть здоров и крепок.

Ученые сравнивали приспособленность червей до и после 
эксперимента, т. е. у особей первого и пятидесятого поколе-
ния. Червей C. elegans можно хранить в замороженном виде. 
Это очень удобно. Пока длился эксперимент, выборка червей 
первого поколения спокойно лежала в морозильнике. При-
способленность измеряли так: червей смешивали в равной 
пропорции с контрольными червями дикого типа, в геном ко-
торых был вставлен ген светящегося белка, и сажали в экспери-
ментальную установку. Животным давали время, чтобы пре-
одолеть барьер и размножиться, а затем определяли процент 
несветящихся особей в потомстве. Если этот процент увели-
чился в пятидесятом поколении по сравнению с первым — 
значит, в ходе эксперимента приспособленность выросла, если 
уменьшился — значит, имело место вырождение. В результате 
получилось, что искусственно повышенная скорость мутиро-
вания привела к вырождению (снижению приспособленно-
сти) всех пород червей, кроме “облигатных перекрестников”. 
Эксперимент показал, что перекрестное оплодотворение — 
мощное средство борьбы с “генетическим грузом”.

Даже тем линиям, у которых мутагенез не был искус-
ственно ускорен, высокая частота перекрестного оплодотво-
рения дала преимущество. В обычных лабораторных усло-
виях это преимущество не проявляется, потому что червям 
не нужно перелезать через стенки, чтобы добраться до корма. 
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Однако в условиях эксперимента у “облигатных самооплодо-
творителей” даже без повышения скорости мутирования про-
изошло вырождение.

Кроме того, частота перекрестного оплодотворения у “ди-
ких” пород в ходе эксперимента выросла по сравнению с ис-
ходными на 5 %. Это, пожалуй, самый важный результат. Он 
означает, что в жестких условиях преимущество получают 
особи, размножающиеся путем перекрестного оплодотворе-
ния. Их потомство оказывается более жизнеспособным, и по-
этому в ходе эксперимента автоматически идет отбор на склон-
ность к перекрестному оплодотворению.

Таким образом, этот эксперимент подтвердил гипотезу 
о том, что секс выгоден популяции, несмотря на “двойную 
цену самцов”. Он помогает популяции избавляться от вред-
ных мутаций и эффективно приспосабливаться к жизненным 
неурядицам.

Во второй серии экспериментов проверялось, помо-
гает ли перекрестное оплодотворение вырабатывать адапта-
ции путем накопления полезных мутаций. На этот раз червям, 
чтобы добраться до пищи, нужно было преодолеть зону, засе-
ленную бактериями Serratia. Эти бактерии, попадая в пище-
варительный тракт C. elegans, вызывают у червя смертельное 
заболевание.

Чтобы выжить, черви должны были либо научиться не гло-
тать вредных бактерий, либо выработать устойчивость к ним. 
Какой из вариантов они выбрали — неизвестно, но за 40 по-
колений черви, практикующие секс, отлично приспособились 
к новым условиям, черви дикого типа приспособились хуже, 
а облигатные гермафродиты не приспособились совсем: их вы-
живаемость в среде с вредными бактериями осталась на исход-
ном низком уровне. И снова в ходе эксперимента у диких чер-
вей увеличилась частота перекрестного оплодотворения.

Таким образом, перекрестное оплодотворение действи-
тельно помогает популяции приспосабливаться к меняющимся 
условиям, в данном случае — к появлению болезнетворного 
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микроба. Тот факт, что в ходе эксперимента у дикого типа 
увеличилась частота перекрестного оплодотворения, означает, 
что спаривание с самцами (в противовес самооплодотворе-
нию) дает гермафродитам преимущество, перевешивающее 

“двойную цену”, которую им приходится платить, производя 
на свет самцов.

Как видим, выводы совпадают с результатами экспери-
ментов на дрожжах, в которых тоже было показано, что секс 
способствует и отбраковке вредных мутаций, и накоплению 
полезных. Скорее всего, эти два эффекта взаимосвязаны 
и их не следует противопоставлять друг другу. Секс перета-
совывает гены, позволяя отбору “отделять зерна от плевел” — 
распространять гены с полезными мутациями, одновременно 
избавляясь от генов с мутациями вредными. Это две стороны 
одной медали, и какая из них окажется более важной в данном 
месте и в данное время, зависит от многих факторов, включая 
темп мутагенеза и благоприятность условий.

Читатель может возразить, что искусственные мутантные 
популяции и выдуманные для них трудности далеки от реаль-
ных природных условий. Но и природа, как показывают на-
турные исследования, против отказа от самцов, она велит от-
носиться к ним бережно. Это доказывают печально известные 
факты из истории видов, на которые велась активная охота. 
Один из таких видов — азиатский сайгак. До середины хх века 
охотники в равной степени выбивали самцов и самок. После 
снижения численности охоту на этот вид резко ограничили, 
но браконьеры все равно продолжали отстреливать самцов 
сайгаков — за их рога отлично платили изготовители эзотери-
ческих восточных снадобий. Но отстреливали только лучших 
самцов с красивыми и большими рогами. Другие, те, что по-
плоше, оставались, и именно им выпала честь оставлять свои 
гены потомству. В этом случае проигрыша в числе потомков нет, 
так как ни самок, ни детенышей не отстреливают. Есть только 
на первый взгляд эфемерный и не поддающийся количествен-
ной оценке ущерб от снижения качества генов, привносимых 
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самцами. Ясно, что в генофонд популяции поступала не самая 
качественная часть, качественной распоряжались браконьеры. 
В результате там, где браконьеры хозяйничали особенно ак-
тивно, стало явным вырождение животных и катастрофиче-
ское снижение их численности. Там, где велась регулируемая 
законная охота, признаков вырождения нет и численность по-
пуляций хоть и снизилась в 1970-е годы, но остается относи-
тельно стабильной (Мельников, Сидоров, 2009).
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Секс против паразитов 

Как мы уже знаем, секс особенно полезен в нестабильных 
условиях. Одним из мощных факторов нестабильности явля-
ется эволюционная гонка вооружений с паразитами. Эволю-
ционируя, паразиты меняют “условия среды” для своих жертв. 
Вырабатывая новые адаптации, паразит как бы спихивает 
жертву вниз с завоеванных ею высот на ландшафте приспособ-
ленности. При этом приспособленность жертвы падает, но ве-
роятность появления новых полезных мутаций (защищаю-
щих от паразита) повышается. Поэтому многие считают, что 
именно паразиты не позволяют большинству живых существ 
отказаться от секса. Нужно помнить, что паразиты вездесущи 
и вероятность умереть от паразитарных инфекций для многих 
организмов существенно выше, чем от хищника или несчаст-
ного случая.

Паразиты беспрестанно “изобретают” новые способы по-
вышения своей вирулентности, поэтому хозяевам приходится 
бесконечно совершенствовать способы защиты. К этой ситуа-
ции приложима гипотеза Черной Королевы46, выдвинутая 
американским палеонтологом Ли ван Валеном в 1970-х годах. 

46 Red Queen’s Hypothesis; иногда перевод звучит как “гипотеза Красной Ко-
ролевы”. Имеется в виду эпизод из “Алисы в Зазеркалье”, где Черная Коро-
лева объясняет Алисе, что нужно бежать со всех ног лишь для того, чтобы 
остаться на месте.
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Хищники и жертвы, хозяева и паразиты находятся в постоян-
ном соревновании — кто быстрее изобретет новые средства 
нападения и защиты, у кого они окажутся эффективнее. Стоит 
одной стороне замедлить свое эволюционное движение, как 
преимущество получает вторая сторона, а первая проигры-
вает: популяция теряет численность и вымирает. Половое раз-
множение служит надежным подспорьем в этой гонке воору-
жений, в коэволюционном процессе.

Гипотеза о том, что именно паразиты “заставляют” орга-
низмы неизменно обращаться к сексу, получает все больше 
подтверждений. Эффективность полового размножения 
для поддержания устойчивости к инфекциям сначала была 
показана с помощью моделирования (Hamilton et al., 1990). 
Но все же факты убедительнее, чем модели.

Первые прямые подтверждения “паразитарной” гипо-
тезы были получены на рыбках пецилиопсисах. Они страдают 
от паразитических червей — трематод, вызывающих появле-
ние на коже белых пятен. Так что степень зараженности легко 
увидеть и проконтролировать.

В разных прудах обитали пецилиопсисы, размножающиеся 
как бесполым путем (партеногенетически), так и половым. Са-
мыми зараженными были именно бесполые популяции, а те, 
кто размножался половым путем, вместе с одним малочислен-
ным бесполым клоном, оказались менее подвержены инфек-
ции. Очевидно, что для противодействия паразитам нужно 
постоянно разнообразить и обновлять способы защиты, а та-
кую возможность имеют те, кто размножается половым путем. 
Слабоинфицированный редкий клон также оказался вне “ин-
тересов” паразита. Паразиту выгоднее выработать высокую 
вирулентность к массовому хозяину, чем к экзотическим еди-
ницам. Поэтому отбор поддерживал у паразитов такие наслед-
ственные изменения, которые позволяли им эффективно за-
ражать массового хозяина, не имеющего возможности быстро 
приспособиться и противостоять постоянно обновляемым 
способам заражения.
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Природа сама поставила эксперимент, подтвердивший не-
обходимость секса и создаваемого им генетического разнооб-
разия. В 1976 году случилась засуха, пруды — естественные ме-
стообитания пецилиопсисов — пересохли. В одном из прудов 
выжило лишь несколько рыбок. Их потомство впоследствии 
составило все население пруда. Получилась популяция с очень 
низким уровнем генетического разнообразия. Рыбки размно-
жались половым путем — но что толку, если гены у всех оди-
наковые? Пецилиопсисы в этом пруду были сильно заражены 
трематодами. Но стоило ученым подсадить в пруд нескольких 
чужеродных и склонных к сексу самок, как ситуация карди-
нально улучшилась. Генетическое разнообразие рыб повыси-
лось, и рыбы перестали болеть (Lively et al., 1990).

Недавно Курт Лайвли из Университета Индианы и его 
коллеги представили еще более убедительное доказательство 
преимуществ секса перед лицом инфекционной опасности. 
Мало того, ученым удалось показать, что присутствие пара-
зитов делает секс необходимым условием выживания вида 
(Morran et al., 2011).

Опыты проводились все на том же универсальном объ-
екте — черве C. elegans. В качестве стартовой точки были 
взяты естественные популяции с уровнем перекрестного 
оплодотворения около 20 %. Их подвергли воздействию пара-
зита, смертельного для нематоды. Причем воздействие было 
двух типов. В первом случае популяцию в течение ряда поко-
лений заражали одним и тем же штаммом бактерии, а во вто-
ром — отбирали все более вирулентных паразитов. Метод 
отбора бактерий на вирулентность изящен и прост — пара-
зитов брали с трупов нематод, погибших в течение первых 
суток. Иными словами, тех, против которых не сработали 
имеющиеся системы защиты. Первый случай получил в ста-
тье условное наименование “эволюция”, а второй — “коэво-
люция”. Осталось измерить, как менялась в ряду поколений 
доля нематод, размножающихся путем перекрестного и само-
оплодотворения.
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Результат оказался в высшей степени предсказуемым. 
Контрольная популяция поддерживала постоянный, исход-
ный уровень сексуальности. В популяции, в которой виру-
лентность паразитов оставалась постоянной, в течение пер-
вых десяти поколений доля скрещивающихся особей резко 
увеличилась (до 80 %), а затем вернулась на прежний 20-про-
центный уровень. Наконец, в популяции, где паразиты эво-
люционировали, доля скрещивающихся особей за десять 
поколений тоже достигла отметки 80 %, но после не снизи-
лась, а продолжала увеличиваться. Через 20 поколений она 
достигла 90 %.

Если популяцию, состоящую только из гермафродитов, 
лишенных способности к перекрестному оплодотворению 
и обмену генами, поставить в условия коэволюции, через 
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Так меняется доля скрещивающихся особей в ряду поколений 
нематод. Контроль показывает природную популяцию, которую 
не подвергали действию паразитов; эволюция — природную популя-
цию поместили в условия стабильной инфекции; коэволюция — не-
матод подвергли действию паразита, постоянно увеличивающего 
свою вирулентность. Из Morran et al., 2011.
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20 поколений все черви погибнут. Наоборот, в популяции 
червей, практикующих только перекрестное оплодотворение, 
смертность от паразита через 30 поколений оказывается са-
мой низкой.

Таким образом, интенсивный обмен генами, обеспечи-
ваемый половым размножением, определяет способность 
популяции сопротивляться инфекциям. В условиях посто-
янного присутствия эволюционирующих паразитов отказ 
от секса ведет к вымиранию. В данном контексте паразитов 
можно заменить и хищниками, и конкурентами, и даже из-
менчивыми абиотическими факторами.
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У бесполых организмов 
убыль выше прибыли

До сих пор мы вели разговор о преимуществах полового и беспо-
лого размножений для особей одного и того же вида. Но в при-
роде сравниваются по приспособленности не только особи од-
ного вида между собой, но и особи разных видов, занимающие 
более или менее сходные условия. Здесь особенно важно успеть 
вперед конкурента — занять часть ареала, заполнить как можно 
большее пространство. В этой ситуации тот вид, который дает 
большее число потомков, должен бы получить территориаль-
ное преимущество и вытеснить медленного соперника. А как 
мы уже уяснили, быстрее размножаются бесполые и самоопло-
дотворяющиеся организмы. Пусть они в итоге окажутся хуже 
приспособленными, но зато их раздельнополым конкурентам 
просто негде и некогда будет развернуться. Почему тогда бес-
полые организмы не вытеснили полностью раздельнополых? 
На этот вопрос помогают ответить примеры с растениями.

Семейство пасленовых — на редкость удобный объект для 
изучения эволюционных преимуществ полового и бесполого 
размножения, именно с ним и работали американские и бри-
танские биологи (Goldberg et al., 2010). Во-первых, паслено-
вые — очень разнообразная группа и к тому же прекрасно из-
ученная. Во-вторых, у пасленовых имеется очень подходящий 
признак — самонесовместимость. Самонесовместимость, или 
отторжение родственной пыльцы, — свойство, предохраняющее 
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растения от самооплодотво-
рения, заставляющее их сме-
шивать свои гены с генами 
других особей. Самонесовме-
стимость интересна тем, что 
распространена среди пас-
леновых довольно хаотично. 
Во многих родах пасленовых 
одни виды имеют систему са-
монесовместимости, тогда 
как другие виды того же рода 
ее не имеют. При этом нали-
чие или отсутствие самонесо-
вместимости не коррелирует 
с другими признаками этих 
растений. Ученые задались 
вопросом, существует ли кор-
реляция между самонесовме-
стимостью и темпами дивер-
сификации.

В семействе пасленовых около 2700 видов, из которых 41 % 
имеет систему самонесовместимости, 57 % ее не имеют, а 2 % 
видов — двудомные, т. е. имеющие отдельные мужские и жен-
ские растения, так что для них проблема самооплодотворения 
неактуальна. Авторы построили эволюционное дерево для 
356 видов пасленовых, по которым есть молекулярные данные 
(дерево строилось по последовательностям двух ядерных генов 
и четырех пластидных) и для которых установлено наличие 
или отсутствие самонесовместимости.

Анализ получившегося дерева показал, что самонесовме-
стимость унаследована пасленовыми от общего предка и с тех 
пор многократно утрачивалась в разных эволюционных ли-
ниях. Утратить эту систему легко, а восстановить — трудно, 
потому что это сложный молекулярный комплекс, состоящий 
из множества специализированных белков. В эволюции пасле-

Схема механизма самонесовме-
стимости у растений. Если ал-
лельное состояние гена S (“локуса 
несовместимости”) совпадает 
у пыльцевого зерна и пестика, 
на чье рыльце оно попало, про-
растание пыльцы блокируется, 
и оплодотворение не происходит. 
Геном пыльцы гаплоидный, взрос-
лого растения — диплоидный, по-
этому у каждого пыльцевого зерна 
обозначен один аллель S-локуса, 
а у пестика — два.
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новых, по-видимому, не было случаев восстановления самоне-
совместимости после ее утраты.

Понятно, почему самонесовместимость часто утрачива-
ется. Переход к самооплодотворению дает немедленное пре-
имущество в эффективности распространения своих генов. 
К тому же самооплодотворение выгодно, когда с доставкой 
пыльцы от других особей возникают трудности — например, 
из-за большой разреженности популяции. Непонятно другое: 
если этот признак часто утрачивается и почти никогда не вос-
станавливается, почему до сих пор сохранилось так много ви-
дов, обладающих системой самонесовместимости?

Расчеты по построенному филогенетическому дереву 
показали, что темп видообразования у видов, практикующих 
самоопыление, значительно выше, чем у самонесовместимых. 
Понятно, что высокая скорость видообразования у само-
опыляющихся растений связана с тем, что у них возникшие 
полезные комбинации аллелей не “размываются”. В итоге 
одно-единственное растение с подходящей комбинацией ал-
лелей, попавшее в необычные условия, способно дать начало 
новому виду.

Однако темп вымирания у них еще выше. Почему они 
чаще вымирают, тоже понятно: ведь у них из-за самоопыле-
ния должны быстрее накапливаться вредные мутации и реже 
фиксироваться мутации полезные. Так что итоговое число 
самоопыляющихся видов не повышается. Несмотря на то что 
совокупность самонесовместимых видов убывает за счет пре-
вращения их в самоопыляющиеся, число самонесовместимых 
видов не снижается. Этому препятствует то обстоятельство, 
что самонесовместимые виды реже вымирают, передавая ви-
дам-потомкам самонесовместимость по наследству. Темп 
вымирания у них не превышает темп появления новых ви-
дов. В результате такого соотношения вымирания и появле-
ния и даже с учетом перехода некоторых в группу бесполых 
штрейкбрехеров число самонесовместимых видов остается 
на постоянном уровне (порядка 30–40 %).
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Исследование показало, что естественный отбор может 
действовать не только на уровне генов и особей, но и на уровне 
целых видов. Такой отбор способен длительно сохранять 
сложный признак, который в каждой отдельно взятой эволю-
ционной линии имеет тенденцию исчезать и почти никогда 
не появляется вновь. Но нужно помнить, что медлительный 
и малоэффективный межвидовой отбор может лишь поддер-
живать такой признак, но не может его создать. Подобным 
творческим потенциалом обладает только отбор на более низ-
ких уровнях: генов, особей или, в некоторых особых случаях, 
групп особей47.

47 Два случая, когда бывает возможен групповой отбор (парадокс Симпсона 
и модель “вложенного перетягивания каната”), рассмотрены в книге “Эво-
люция человека”.
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Почему самцов и самок 
почти всегда поровну?

Завершая главу о сексе, нельзя не упомянуть еще об одной эво-
люционной загадке, с ним связанной.

У большинства раздельнополых животных поддержива-
ется соотношение полов, близкое к 1:1. Это рационально для 
моногамных видов, образующих устойчивые брачные пары. 
Но моногамия — редкое явление в животном мире. Гораздо 
больше существует видов, у которых о потомстве заботятся 
только самки, а роль самца ограничивается спариванием. На-
пример, самцы павлинов тратят кучу энергии на отращивание 
своих прекрасных хвостов, едят пищу, которая пригодилась бы 
самкам, — короче говоря, только зря топчут землю и зани-
мают жизненное пространство. Животноводам известно, что 
на большое стадо коров достаточно одного быка, остальных 
самцов можно смело пускать на мясо. Если тщательно отнес-
тись к выбору производителя, то никакого вырождения породы 
от этого не происходит. Природа, как кажется, производит 
самцов с большим избытком. У стадных копытных самцы мо-
гут быть полезны для коллективной обороны стада от хищни-
ков, но чаще самцы не делают и этого. Даже если рассмотреть 
виды, у которых от самцов есть какая-то польза, кроме про-
изводства спермы, все равно нет оснований полагать, что при 
любом климате, образе жизни, способе питания и вражеском 
окружении соотношение полов 1:1 является оптимальным для 
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любого вида животных. Если бы это соотношение определя-
лось интересами вида, мы бы наверняка наблюдали разное со-
отношение полов у разных видов. Однако мы за редчайшими 
исключениями везде наблюдаем одно и то же соотношение 
1:1 — у моногамных и полигамных видов, у заботящихся о по-
томстве и у тех, кто бросает детей на произвол судьбы, у хищ-
ников и их жертв, у тех, кто организует коллективную оборону 
от хищников, и тех, кто этого не делает.

Красивое решение загадки предложил Рональд Фишер 
(а дальнейшие изыскания подтвердили, что решение было 
правильное). Дело в том, что равное соотношение полов 
в большинстве случаев является единственной эволюционно 
стабильной стратегией. Это значит, что только при таком 
соотношении полов никакая мутация, меняющая эта соотно-
шение, не окажется выгодной для ее носителя. Рассмотрим 
воображаемую ситуацию, когда у некоего вида самки рожают 
сыновей и дочерей не поровну, а в пропорции 1:4. Соответ-
ственно, в популяции на каждого самца будет приходиться 
четыре самки. Допустим, что это соотношение является оп-
тимальным с точки зрения “интересов вида”. Но такая си-
туация эволюционно нестабильна, и вот почему. В нашей 
популяции хоть самцов и меньше, чем самок, каждый дете-
ныш все равно имеет только одну мать и одного отца. Допу-
стим, популяция состоит из 1000 особей, из них 200 самцов 
и 800 самок, и каждый год в популяции рождается 1000 дете-
нышей. Тогда получается, что каждая самка оставит в среднем 
1000 / 800 = 1,25 детеныша, а самец — 1000 / 200 = 5. Полу-
чается, что самцы размножаются в четыре раза эффективнее! 
Иными словами, в такой популяции быть самцом в четыре 
раза выгоднее, чем самкой.

Теперь посмотрим, что произойдет, если в популяции 
появится мутантный аллель, носительницы которого рожают 
больше детенышей мужского пола — например, не по одному 
сыну на каждые четыре дочери, а по одному сыну на две дочери. 
Очевидно, что самка, несущая этот аллель, оставит больше 
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внуков, чем прочие самки. Следовательно, мутантный аллель 
начнет распространяться в популяции. Вскоре он неизбежно 
вытеснит конкурирующий (старый, немутантный) аллель, за-
ставляющий самок рожать детей в соотношении 1:4. В итоге 
соотношение полов в популяции изменится: теперь самцов бу-
дет не вчетверо, а только вдвое меньше, чем самок. Нетрудно 
увидеть, что подобные мутации будут до тех пор менять со-
отношение полов, пока оно не станет равным 1:1. Только при 
таком соотношении никакая новая мутация, меняющая число 
рождаемых мальчиков и девочек, уже не станет полезной для 
самки и не будет поддержана отбором.

Итак, в популяции установится соотношение полов 1:1, 
и никого не волнует, что вид в целом от этого только проиг-
рает. Вид может в конце концов даже вымереть — что ж, тем 
хуже для него. Соотношение полов 1:1 — это не адаптация, по-
лезная для вида, а почти неизбежный побочный эффект раз-
дельнополости. Это следствие конкуренции между эгоистич-
ными репликаторами, не имеющее отношения к благу вида 
или биосферы.

Из этого правила есть ряд исключений, которые, как во-
дится, только подверждают его. Например, у некоторых насе-
комых (бабочек, мух, жуков) доля самцов в популяции может 
быть снижена из-за деятельности паразитической бактерии 
вольбахии. Вольбахия живет внутри клеток насекомого-хо-
зяина и не может передаваться горизонтально, т. е. заражать 
других насекомых. Вместо этого она передается вертикально, 
т. е. наследуется, причем только по материнской линии. Она 
проникает из материнского организма в яйцеклетки и таким 
образом передается потомству зараженной самки. В спермато-
зоид бактерия проникнуть не может — он слишком мал, и по-
этому бактерии, живущие в самце, обречены погибнуть вместе 
с ним. С точки зрения бактерии хозяева-самцы — это тупик, 
западня. Поэтому отбор поддерживает у вольбахии такие му-
тации, которые способствуют уменьшению числа самцов в за-
раженной популяции. Некоторые штаммы вольбахии “научи-
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лись” достигать этой цели, избирательно убивая эмбрионов 
мужского пола. В результате в зараженных популяциях насе-
комых на сотню самок может приходиться всего 1–2 самца. Как 
ни странно, такие популяции чувствуют себя отлично и не со-
бираются вымирать. Некоторые эксперты предполагают, что 
насекомые на самом деле выигрывают от того, что вольбахия 
помогает им поддерживать оптимальное соотношение полов. 
Сами насекомые не могут этого добиться из-за конфликта 
интересов своих “эгоистичных генов”, но бактерия приходит 
на помощь.

Исключения, подтверждающие правило
“Принцип Фишера”, объясняющий, почему у раздельнополых жи-
вотных рождается равное количество сыновей и дочерей, работает 
только при соблюдении ряда условий (что было отмечено самим 
Фишером).

Во-первых, энергетические затраты родителей на потомков 
обоего пола должны быть равными. Если сыновья обходятся дороже, 
чем дочери, эволюционно стабильное соотношение полов будет 
смещено в сторону преобладания самок, и наоборот. Это, кстати, 
жестоко подтверждается и человеческой историей. В некоторых 
странах были такие исторические периоды, когда беднякам было 
выгодно иметь сыновей, но не дочерей. Сын мог поддержать не-
мощных родителей в старости, поэтому растить его было выгодно. 
А дочь, вырастив, приходилось отдавать в чужой дом замуж — или, 
еще хуже, собирать ей дорогостоящее приданое. Поэтому крестьяне 
попросту не заботились о дочерях или вообще убивали их, “случай-
но” оставляя на скотном дворе с некормлеными свиньями. В резуль-
тате соотношение мальчиков и девочек резко смещалось в сторону 
мальчиков. Когда выгода от выращивания мальчиков и девочек 
выравнивалась и устанавливались другие социальные и экономиче-
ские условия, соотношение возвращалось к исходному 1:1.

Во-вторых, при отдаленной гибридизации нередко наблюдается 
повышенная смертность одного из полов. Как правило, это гетеро-
гаметный пол — тот, у которого половые хромосомы разные. У мле-
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копитающих и мух это самцы, у птиц и бабочек — самки. В этом 
случае самке, скрестившейся с “чужаком”, выгодно сместить соот-
ношение полов у своего потомства в сторону преобладания более 
жизнеспособного (гомогаметного) пола. Такая ситуация описана 
у австралийских птиц Erythrura gouldiae (амадин Гульда), которые 
делятся на две разновидности: красноголовую и черноголовую. 
Амадины предпочитают “одноцветные” браки, потому что дочери 
от смешанных браков обладают пониженной жизнеспособностью. 
Оказалось, что самки амадины Гульда, вынужденные взять в му-
жья самца с “неправильным” цветом головы, производят на свет 
вчетверо больше сыновей, чем дочерей. Это позволяет им сгладить 
последствия неудачного замужества. Самок можно обмануть, пере-
красив голову красноголового самца в черный цвет. Красноголовая 
самка, спарившаяся с таким перекрашенным самцом, производит 
на свет преимущественно сыновей. Это значит, что соотношение по-
лов у потомства зависит не от совместимости генотипов родителей, 
а исключительно от мнения самки о том, насколько удачен ее брак. 
Каким образом самке удается регулировать соотношение полов 
у своих птенцов — пока неизвестно (Pryke, Griffith, 2009).

Наконец, как показал великий эволюционист Уильям Гамильтон 
(1936–2000), острая конкуренция за самок между близкородствен-
ными самцами должна смещать стабильное соотношение полов 
в сторону преобладания дочерей. Высокая соревновательность 
наблюдается, когда спаривание происходит в пределах небольших 
групп родственных особей. Рассмотрим предельный случай — когда 
спариваются друг с другом сыновья и дочери одной самки. У не-
которых членистоногих это в порядке вещей. Один самец может 
оплодотворить много самок, и чем больше у него будет партнерш, 
тем выше его репродуктивный успех. У самки нет столь веских 
причин гнаться за количеством партнеров: вполне хватит и одно-
го, чтобы оплодотворить все ее яйцеклетки. Поэтому братья будут 
конкурировать за самок, а между сестрами такой конкуренции 
не будет. В итоге все сестры будут оплодотворены и оставят потом-
ство, а многие из братьев останутся бездетными. В такой ситуации 
самке выгодно производить на свет побольше дочерей и поменьше 
сыновей. Ее репродуктивный успех (который удобно измерять коли-
чеством внуков) напрямую зависит от количества дочерей и почти 
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не зависит от количества сыновей. Даже если сыновей будет мало, 
их все равно хватит, чтобы оплодотворить всех сестер. Если родить 
побольше сыновей, от этого ничего не изменится (внуков не приба-
вится). Поэтому при высокой родственной конкуренции соотноше-
ние полов под действием отбора должно смещаться в пользу самок.

Теория Гамильтона подтверждается тем, что у видов с высоким 
уровнем конкуренции между родственными самцами в потомстве 
действительно преобладают самки, тогда как виды с низкой род-
ственной конкуренцией имеют соотношение полов, близкое к 1:1. 
Но это все-таки косвенное подтверждение, которое при большом 
желании можно истолковать как-то иначе. Надо сказать, что био-
логи уже много лет с неослабевающим энтузиазмом ломают копья 
по поводу теорий Гамильтона. Он был великим теоретиком и приду-
мал столько красивых теорий, что их еще надолго хватит.

Недавно французским и португальским биологам удалось 
показать работоспособность идеи Гамильтона в эволюционном 
эксперименте на паутинных клещах Tetranychus urticae (Macke et al., 
2011). Паутинные клещи удобны для таких исследований по двум 
причинам. Во-первых, у них часто наблюдается острая конкуренция 
за самок между родственными самцами. Клещи не жалуют далекие 
путешествия. Они обычно спариваются неподалеку от того места, 
где вылупились из яйца, а расселительную функцию берут на себя 
оплодотворенные самки. Уровень конкуренции определяется тем, 
сколько самок отложат яйца на данном микроучастке (например, 
на данном листе растения). Если мать-основательница всего одна, 
ее сыновья будут отчаянно конкурировать друг с другом за право 
спариться с сестрами. Чем больше родительниц, тем ниже братская 
конкуренция.

Во-вторых, для паутинных клещей характерно гаплодиплоидное 
определение пола (как у перепончатокрылых насекомых). Самки 
клещей диплоидные и развиваются из оплодотворенных яиц, а сам-
цы — гаплоидные и развиваются из неоплодотворенных яиц. Самка 
сохраняет полученную от партнера сперму и пользуется ей по соб-
ственному усмотрению, либо оплодотворяя откладываемые яйца — 
и тогда из них выведутся дочери, либо оставляя их неоплодотворен-
ными — тогда получатся сыновья. Склонность самки производить 
на свет дочерей и сыновей в том или ином соотношении определя-
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ется отчасти средой, отчасти генами. Влияние среды состоит в том, 
что самка откладывает больше “мужских” (т. е. неоплодотворенных) 
яиц, если поблизости откладывают яйца другие самки, а значит, 
ее сыновьям придется конкурировать не столько друг с другом, 
сколько с неродственными самцами. Самка клеща, таким образом, 
модифицирует свою репродуктивную стратегию в зависимости 
от ожидаемого уровня конкуренции между братьями. Это яркий 
пример модификационной изменчивости.

В популяциях паутинных клещей существует также и наслед-
ственная (генетически обусловленная) изменчивость по данному 
признаку, т. е. одни самки от рождения склонны откладывать 
больше “мужских” (неоплодотворенных) яиц, чем другие. Именно 
это обстоятельство и позволило использовать клещей для проверки 
идеи Гамильтона о влиянии родственной конкуренции на эволюцию 
соотношения полов. У многих других животных наследственной 
изменчивости по соотношению полов нет или она очень мала: 
соотношение 1:1 у них слишком жестко “вписано” в саму систему 
хромосомного определения пола. Например, попытки вывести по-
роду коров, рожающих больше телочек, чем бычков, пока остаются 
безуспешными — скорее всего, именно по этой причине. За милли-
он лет необходимые мутации, наверное, накопились бы и у коров, 
но для эволюционного эксперимента это многовато.

На основе одной и той же природной популяции паутинных 
клещей авторы создали девять лабораторных популяций. Первые три 
популяции в течение 54 поколений выращивали в условиях макси-
мальной конкуренции между братьями: спаривания происходили 
только между потомками одной и той же самки. Во второй тройке 
популяций группы спаривания состояли из потомства десяти самок, 
в третьей — включали потомков 100 самок.

По завершении эволюционного эксперимента клещи в течение 
одного поколения жили в стандартных условиях двух типов: откла-
дывая яйца в одиночестве и в группах по 40 самок. Стандартизация 
необходима, чтобы выявить наследственные (генетические) измене-
ния, возникшие в ходе эксперимента, исключив влияние модифика-
ционной изменчивости.

Затем авторы подсчитали соотношение полов в потомстве самок 
из разных линий. Были выявлены достоверные различия между 
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тремя линиями по соотношению откладываемых мужских и женских 
яиц. В популяциях, приспособившихся к острой конкуренции между 
братьями, самки произвели на свет 23 % сыновей и 77 % дочерей. 
В популяциях из второй тройки сыновей оказалось 45 %, третьей — 
50 %. Эти цифры удивительно точно совпадают с теоретическими 
ожиданиями. По Гамильтону, эволюционно стабильное соотношение 
полов должно соответствовать формуле (N — 1) (2N — 1) / N (4N — 1), 
где N — количество самок, чье потомство составляет одну “группу 
спаривания”. Для второй тройки популяций (N = 10) эта формула 
предсказывает 44 % самцов, для третьей (N = 100) — 49 %. Для пер-
вой тройки (N = 1) формула вообще-то предсказывает 0 % самцов, 
но понимать это следует как “минимальное число самцов, необхо-
димое для оплодотворения всех сестер”. Таким образом, экспери-
мент блестяще подтвердил идею Гамильтона о влиянии конкуренции 
между братьями на эволюционно стабильное соотношение полов, 
а заодно и теорию Фишера о том, что при свободном скрещивании 
соотношение должно стремиться к 1:1.
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Часто для того, чтобы принять факт, нам нужно его увидеть. 
Факт эволюции некоторым людям принять непросто именно 
потому, что увидеть эволюцию воочию очень трудно. Ведь 
по меркам человеческой жизни эволюция — чудовищно 
медленный процесс. Как правило, для того, чтобы эволюци-
онные изменения стали заметны, нужно ждать сотни тысяч, 
а то и миллионы лет. Две изолированные популяции должны 
оставаться изолированными примерно 3 млн лет, чтобы пол-
ностью утратить репродуктивную совместимость (способ-
ность производить плодовитое гибридное потомство). Но это 
в среднем. К счастью для нас (биологов, изучающих эволю-
цию), ее темпы крайне неравномерны. Некоторые виды — так 
называемые живые ископаемые — могут оставаться почти не-
изменными десятки и даже сотни миллионов лет, зато другие 
демонстрируют настолько быстрые изменения, что их вполне 
можно заметить даже на протяжении одной-единственной 
человеческой жизни. В лаборатории, подобрав подходящие 
условия, можно заставить некоторые организмы эволюцио-
нировать еще быстрее, так что даже появляется шанс получить 
интересные результаты всего за несколько лет работы. Поэтому 
эволюционные эксперименты в лаборатории важны и с точки 
зрения понимания эволюционных механизмов, и с точки зре-
ния восприятия самого факта эволюции.
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Для таких экспериментов нужно тщательно выбирать под-
ходящие лабораторные объекты и знать, куда смотреть. По-
следнее зависит от того, какие именно эволюционные события 
мы надеемся увидеть. Конечно, не превращение мухи в слона48. 
Обычно экспериментаторы надеются увидеть любую наследуе-
мую адаптацию к окружающим условиям, дающую выигрыш 
в эффективности размножения. Если на наших глазах объект 
сумел адаптироваться к предложенным условиям и передал но-
вые свойства потомкам, значит, мы увидели самую настоящую 
эволюцию. Осталось разобраться, как именно он это сделал, 
какие получил мутации.

Никто, конечно, не проводит эволюционные экспери-
менты на баобабах и слонах. Любому исследователю хочется 
дожить до результатов своего опыта. А ведь нужно еще еже-
годно отчитываться перед работодателями, иначе вас выгонят 
с работы или не продлят финансирование по гранту. “Бао-
бабы на нашей плантации подросли еще на полметра, лет че-
рез 50 надеемся получить первые семена” — за такой годовой 
отчет вас по головке не погладят. Но вот, например, бакте-
рии, у которых смена поколений происходит несколько раз 
в сутки, — превосходный объект для эволюционных экспери-
ментов. Годятся дрожжи Saccharomyces cerevisiae, круглые черви 
C. elegans, насекомые, растения с коротким жизненным цик-
лом, аквариумные рыбки, шпорцевые лягушки и другие бы-
стро плодящиеся существа. Но с бактериями работать проще 
всего, и не только из-за рекордной скорости смены поколений. 
Немаловажно и то, что многомиллионная популяция запросто 
помещается в одной колбе.

48 Последний общий предок мухи и слона жил более 650 млн лет назад и был 
похож на червяка. Если мы хотим воспроизвести в эксперименте эволюци-
онные изменения такого масштаба, нужно заставить муху эволюциониро-
вать вспять до кого-то похожего на этого предка, а потом — вперед к слону. 
Ожидаемая продолжительность такого опыта — 1300 млн лет — вряд ли 
вдохновит экспериментаторов. В лаборатории, конечно, эволюционный 
процесс можно ускорить, но не в миллионы раз.
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В этой главе мы разберем, какие эволюционные процессы 
можно наблюдать своими глазами в лаборатории или в при-
роде. Такие наблюдения подобны процессу препарирования: 
разрезая лягушку, примерно знаешь, что там будет внутри, 
но детали строения всегда неожиданны и информативны.
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Приспособленность 
меняется постепенно

Начнем с самого масштабного и самого известного эволюци-
онного эксперимента. В 1988 году группа биологов из Универ-
ситета штата Мичиган под руководством Ричарда Ленски на-
чала — и продолжает по сей день — уникальный эксперимент 
на бактериях, который позволил с небывалой доселе детально-
стью проследить ход эволюции как на уровне генома (накоп-
ление мутаций), так и на уровне целого организма (развитие 
адаптаций).

Эксперимент проводится параллельно с 12 популяциями 
кишечной палочки Escherichia coli. Эта бактерия — обычный 
обитатель кишечника теплокровных животных, включая чело-
века. Все 12 подопытных популяций живут в аэробных усло-
виях49 в жидкой прозрачной среде, где единственной пищей 
является глюкоза. Именно количество глюкозы является ли-
митирующим фактором, ограничивающим размножение ми-
кробов. С интервалом в сутки из каждой популяции берут 
небольшую часть (0,1 мл содержимого колбы) и пересаживают 
в новую колбу с 9,9 мл свежей питательной среды. Там бакте-
рии быстро размножаются, пока не исчерпают запасы глюкозы. 
Таким образом, в течение каждого суточного цикла начальный 
период изобилия, когда численность популяции быстро растет, 

49 То есть в присутствии кислорода.
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сменяется периодом голода, когда бактерии перестают размно-
жаться и их численность стабилизируется. Численность бакте-
рий оценивают по мутности среды — обычный и весьма на-
дежный метод при наличии соответствующего оборудования.

Периодически часть каждой популяции замораживают 
при –80 °C (что ничуть не вредит здоровью микробов) и со-
храняют для последующего изучения. Это мудро, потому что 
аналитические методики — в том числе методики секвениро-
вания (“прочтения”) геномов — сейчас стремительно развива-
ются и столь же стремительно дешевеют.

Регулярно проводится и оценка приспособленности. Для 
этого сравнивают скорость размножения подопытных и кон-
трольных бактерий, причем в роли вторых выступают разморо-
женные предки первых — исходный штамм, из которого были 
взяты родоначальники всех 12 экспериментальных популяций.

Кишечные палочки выгодно отличаются от баобабов тем, 
что позволяют Ленски и его коллегам ежегодно получать инте-
ресные результаты и публиковать статьи в ведущих журналах. 
Так, в 2009 году они опубликовали в Nature отчет об эволюции 
одной из 12 популяций (Barrick et al., 2009). К этому времени 
длительность эксперимента уже была достаточной для того, 
чтобы каждая из возможных точечных мутаций (нуклеотид-
ных замен) успела произойти в популяции более одного раза50.

Авторы следили за темпом закрепления мутаций и изме-
нением приспособленности. Напомним, что возникновение 
мутации и ее закрепление — не одно и то же. Далеко не всякая 
возникшая мутация закрепляется (фиксируется) в популяции. 
Каждая мутация изначально возникает только у одного ми-
кроба. Чтобы мутация зафиксировалась, т. е. достигла 100-про-
центной частоты, потомки этого микроба должны вытеснить 
всех остальных микробов в своей колбе. Вредная мутация, 

50 Размер генома подопытных штаммов кишечной палочки — 4,6×106 пар 
нуклеотидов; частота мутирования — 1,6 мутации на 1010 пар нуклеотидов 
за одно клеточное деление; число поколений, прошедших с начала экспери-
мента, — свыше 4×104 (6,64 поколения в сутки). 
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скорее всего, будет отсеяна отбором. Полезная мутация под 
действием отбора может закрепиться, но может и случайно 
потеряться, пока ее носители еще не успели как следует раз-
множиться. Наконец, нейтральные мутации должны фикси-
роваться с постоянной скоростью, равной скорости мутирова-
ния (обо всем этом мы говорили в главе 1).

За первые 20 тыс. поколений в подопытной популяции 
зафиксировалось 45 мутаций, в том числе 29 однонуклеотид-
ных замен и 16 иных мутаций (вставок, выпадений, инверсий, 
встраиваний мобильных элементов). Самое интересное, что 
скорость накопления мутаций на этом этапе была постоян-
ной. Приспособленность вела себя иначе: сначала она быстро 
росла, а затем ее рост замедлился (см. рисунок).

Постоянная скорость фиксации, согласно теории, ха-
рактерна для нейтральных мутаций. Однако все 45 мутаций 
не могли быть нейтральными. Ясно, что по крайней мере неко-
торые из них были полезными — об этом свидетельствует рост 
приспособленности. Полученные результаты трудно увязать 
и с гипотезой о том, что все 45 мутаций были полезными. Ведь 
в этом случае обе величины — приспособленность и число 
накопленных мутаций, — скорее всего, должны были бы ме-
няться сходным образом, т. е. или расти с постоянной скоро-
стью, или параллельно замедляться.

Простейшее объяснение состоит в том, что среди 45 за-
фиксировавшихся мутаций большинство были нейтральными, 
а некоторые — полезными. Основная масса полезных мутаций 
зафиксировалась вскоре после начала эксперимента, т. е. после 
попадания микробов в новые для них условия, к которым они 
были плохо приспособлены. Но возможности для “полезного 
мутирования” быстро исчерпались, и в дальнейшем фиксиро-
вались в основном нейтральные мутации.

Есть, однако, четыре аргумента против такого объяснения.

1 В случае преобладания нейтральных мутаций должно 
быть повышено число синонимичных нуклеотидных за-
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мен. Вопреки этим ожиданиям все без исключения за-
фиксировавшиеся мутации в кодирующих областях генов 
оказались значимыми (несинонимичными). Резкое пре-
обладание значимых замен над синонимичными — это 
характернейшая “подпись”, оставляемая в геноме положи-
тельным отбором.

2 В случае преобладания нейтральных мутаций следует 
ожидать, что во всех 12 экспериментальных популяциях 
за 20 тыс. поколений мутации зафиксировались в раз-
ных генах. Напротив, мутации в одних и тех же генах, 
закрепившиеся независимо в разных популяциях, будут 
доводом в пользу того, что мутации фиксировались под 
действием положительного отбора, а не генетического 
дрейфа (т. е. мутации были полезными). Чтобы прове-
рить это, авторы отсеквенировали у бактерий поколения 
№ 20 000 из остальных одиннадцати экспериментальных 
популяций 14 генов, в которых у первой популяции за-
крепились мутации. Оказалось, что в большинстве слу-
чаев в других популяциях эти гены тоже изменились.

3 Если бы большинство мутаций были нейтральными, на-
блюдалась бы значительная внутрипопуляционная измен-
чивость по этим локусам (потому что полезные мутации 
под действием отбора фиксируются быстро, а нейтраль-
ные сначала должны долго “случайно блуждать” между 
нулевой и 100-процентной частотой). Это предположе-
ние не подтвердилось.

4 При помощи генной инженерии авторы смогли напрямую 
определить степень полезности девяти мутаций из рассма-
триваемых 45. Эти мутации искусственно внедряли в ге-
ном предкового штамма. В восьми случаях из девяти при-
способленность бактерий резко повысилась51. Что касается 
девятой мутации, то авторы думают, что она тоже полезна, 

51 Еще одно бесспорное доказательство того, что полезные мутации — вещь 
вполне нормальная и не такая уж редкая.



188

александр марков, елена наймарк эволюция

но не сама по себе, а в сочетании с другими мутациями, 
потому что точно такая же мутация закрепилась у других 
подопытных популяций.

Таким образом, в течение первых 20 тыс. поколений в популя-
ции фиксировались преимущественно полезные мутации, 
причем их фиксация шла с постоянной скоростью. Замедление 

Накопление мутаций (черные линии и кружки) и рост приспособ-
ленности (серые линии и квадраты) в экспериментальной популя-
ции. По горизонтальной оси — номер поколения. Видно, что число 
зафиксировавшихся мутаций росло линейно (тонкие ломаные линии 
очерчивают 95-процентные доверительные интервалы линейной 
модели). Приспособленность сначала росла очень быстро, а по-
том ее рост замедлился. “Прыжки” серых квадратов вверх и вниз 
относительно серой линии не выходят за пределы статистической 
погрешности, т. е. не требуют специальных объяснений. На ма-
леньком графике в правом нижнем углу показано резкое ускорение 
накопления мутаций начиная примерно с поколения № 26 000, когда 
в популяции зафиксировалась мутация, повышающая темп мутаге-
неза. Из Barrick et al., 2009.
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роста приспособленности, очевидно, было связано с тем, что 
средняя степень полезности мутаций постепенно снижалась. 
Наиболее радикальные адаптивные изменения произошли 
в течение первых 2 тыс. поколений, а затем происходила более 
тонкая настройка.

До сих пор речь шла только о первой половине экспери-
мента. Во второй его половине эволюционная динамика по-
пуляции резко изменилась. Дело в том, что после 26 тыс. поко-
лений зафиксировалась мутация в гене mutT. Этот ген кодирует 
белок, участвующий в репарации (починке) ДНК. В результате 
частота мутирования выросла примерно в 70 раз (от 1,6×10–10 
до 1,1×10–8 на нуклеотид за поколение). Как следствие, более 
чем на порядок выросла и частота фиксации мутаций. В тече-
ние второй половины эксперимента зафиксировалось 609 му-
таций — в 13,5 раза больше, чем за первые 20 тыс. поколений.

Аналогичные мутации, увеличившие темп мутагенеза, 
закрепились и в нескольких других экспериментальных по-
пуляциях. Из этого следует, что рост темпов мутагенеза дал 
бактериям адаптивное преимущество. Это, между прочим, 
противоречит распространенной идее о том, что в стабильных 
условиях организмам было бы выгодно52 снизить темп мути-
рования до нуля — и этого не происходит только из-за тех-
нической невозможности обеспечить абсолютную точность 
копирования ДНК.

Мутаторы
Мутации, повышающие скорость мутирования, закрепляются 
во многих эволюционных экспериментах на бактериях. Гены (точ-
нее, генетические варианты — аллели), несущие такие мутации, на-

52 “Было бы выгодно” — напомним еще раз, что это пример метафорического 
языка, привычного для биологов, но часто вводящего в заблуждение неспе-
циалистов. В переводе на более строгий научный язык “выгодно” значит 

“способствует более эффективному (быстрому) размножению”, “повышает 
приспособленность” или “было бы поддержано отбором” — эти три форму-
лировки идентичны по смыслу.
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зывают аллелями-мутаторами или просто мутаторами. Аллелем-му-
татором может стать любой ген, нормальная работа которого важна 
для точной репликации или репарации, если его слегка “подпортит” 
случайная мутация.

Нужно иметь в виду, что “полезность” мутаторов не прямая, 
а косвенная. Сама по себе повышенная скорость мутагенеза 
снижает приспособленность организмов, потому что большинство 
мутаций, как известно, вредны. Все очень просто: чем интенсивнее 
мутагенез, тем больше мутаций у потомков и, следовательно, тем 
ниже их средняя приспособленность. Это и значит, что мутатор 
не приносит прямой пользы — наоборот, он приносит прямой вред. 
Косвенная же польза заключается в том, что нет-нет да и возникнет 
у какого-нибудь носителя аллеля-мутатора редкая, маловероят-
ная полезная мутация. Причем настолько полезная, что ее польза 
перевесит вред, приносимый мутатором напрямую. Поскольку 
полезная мутация маловероятна, она скорее возникнет у носителя 
аллеля-мутатора, чем у организма с низкой скоростью мутирования. 
В результате адаптивное преимущество получит организм, несущий 
редкую полезную мутацию, а заодно и аллель-мутатор — в каче-
стве неприятной, но неизбежной “нагрузки”. Этот организм и его 
потомки будут размножаться быстрее других, постепенно вытесняя 
из популяции конкурентов и распространяя в генофонде обе свои 
генетические особенности — полезную мутацию и аллель-мута-
тор. Генетики называют такой способ распространения аллелей 
hitchhiking — езда автостопом. Имеется в виду, что мутатор “едет 
автостопом” на полезной мутации, распространяясь в генофонде 
вопреки тому, что сам по себе он вообще-то вреден.

“Автостоп” прекрасно работает в бесполых популяциях, где 
связку “полезная мутация — аллель-мутатор” невозможно разо-
рвать. Обычно именно с такими бактериями — бесполыми, нарочно 
лишенными способности к горизонтальному переносу генов — и ра-
ботают экспериментаторы. В эксперименте Ленски тоже исполь-
зуются бесполые кишечные палочки. Если бы бактерии могли 
меняться генами, эволюционные судьбы двух аллелей не были бы 
столь неразрывными. Обязательно появились бы бактерии, несу-
щие полезную мутацию, но не имеющие мутатора. Эти бактерии 
стали бы вытеснять тех, у кого два аллеля остались “в связке”. 
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При действующем горизонтальном переносе генов мутатору куда 
труднее зафиксироваться. Он может даже быть полностью вытеснен 
из генофонда — конечно, если не успеет до этого момента сгенери-
ровать у кого-то из своих носителей еще одну полезную мутацию.

Мутация, повысившая темп мутагенеза, увеличила вероятность 
возникновения новых полезных мутаций, когда простые (вы-
соковероятные) пути для этого уже были пройдены. И в этом 
состояло единственное благо от ускорения мутагенеза. Но при 
этом в качестве побочного эффекта должно было вырасти 
число вредных и нейтральных мутаций.

Поэтому следовало ожидать, что теперь большинство 
фиксирующихся мутаций будут не полезными, а нейтраль-
ными. Как мы помним, скорость фиксации нейтральных му-
таций в популяции равна скорости мутагенеза. Действительно, 
в первые 20 тыс. поколений фиксировалось очень мало ней-
тральных мутаций, а большая часть из 609 “поздних” мутаций 
оказались нейтральными.

Результаты эксперимента оказались во многом неожи-
данными. Например, мало кто ожидал, что постоянный темп 
накопления полезных мутаций может сопровождаться замед-
ляющимся ростом приспособленности или что соотношение 
темпов фиксации нейтральных и полезных мутаций может так 
резко меняться. Очевидно, количественные соотношения ме-
жду разными аспектами эволюционного процесса (нейтрально-
стью и адаптивностью, дрейфом и отбором, темпами изменений 
на уровне генотипа и фенотипа) могут быть более сложными, 
неоднозначными и переменчивыми, чем предполагалось.
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Еще об одном интересном результате Ленски и его коллеги со-
общили в 2011 году (Woods et al., 2011). Ученые проследили, как 
организмам удается иногда выходить из “ловушек локального 
оптимума”. Трудно придумать гипотетическую схему, в кото-
рой популяция начнет спускаться вниз по ландшафту приспо-
собленности, потому что впереди замаячит более перспектив-
ная вершина: ведь спустившиеся особи должны вытесняться 
менее прозорливыми и ушлыми конкурентами. Но жизнь 
настойчиво твердит, что ловушки локального оптимума пре-
одолимы, а эксперименты показывают, как это происходит. 
В итоге победа в эволюционном соревновании достается 
не тем, кто лучше приспособился здесь и сейчас, а тем, кто, по-
началу проигрывая, сохранил лучшие возможности для даль-
нейшей эволюции. И здесь помогает эпистаз.

Как мы помним, одно из достоинств эксперимента Лен-
ски в том, что часть бактерий периодически замораживают 
и сохраняют в таком виде для дальнейших исследований. 
В любой момент их можно оживить и использовать в опытах. 
Это открывает потрясающие возможности. Например, можно 
напрямую сравнивать приспособленность ныне живущих 
бактерий, которые уже более 50 тыс. поколений эволюцио-
нировали в своих колбах под присмотром ученых, с их дале-
кими предками. Кроме того, любое эволюционное событие, 
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зарегистрированное в ходе эксперимента, можно многократно 
“проигрывать заново”, размораживая предков и наблюдая, про-
изойдет ли у них это событие снова. Это позволяет отделять 
случайные и маловероятные события от закономерных и вы-
соковероятных.

Ленски и его коллеги “проиграли заново” эволюцию 
нескольких подопытных бактерий, замороженных по про-
шествии 500 поколений основного эксперимента. Все бакте-
рии происходили из одной экспериментальной популяции. 
К 500-му поколению в этой популяции уже появилось не-
сколько полезных мутаций, которые впоследствии достигли 
100-процентной частоты. Кроме того, на этом этапе экспери-
мента, как и на любом другом, в популяции присутствовали 
обладатели менее удачных мутаций, которые впоследствии 
были вытеснены.

Напомним также, что бактерии были лишены генов, раз-
решающих горизонтальный перенос, так что обмениваться 
генами, комбинируя удачные варианты, они не могли. Это 
позволило генетикам выделить среди замороженных микро-
бов поколения № 500 “будущих победителей” — бактерий, 
обладающих мутациями, которые впоследствии достигли 
100-процентной частоты в популяции (будем называть их пра-
победителями), и “будущих проигравших”— тех, чьи потомки 
впоследствии исчезли из популяции (или пралузеров). Выра-
щивали по два штамма каждого типа, т. е. всего четыре линии, 
выведенные из двух прапобедителей и двух пралузеров.

Размороженные прапобедители имели полезные мутации 
в генах topA и rbs. Первый ген кодирует фермент топоизоме-
разу, который помогает расплетать и снова сплетать двойную 
спираль ДНК в ходе транскрипции (считывания генетической 
информации). От свойств топоизомеразы зависит активность 
многих генов. Второй ген, rbs, — это даже не ген, а целый опе-
рон53, отвечающий за усвоение рибозы.

53 Оперон — группа генов, которые регулируются и считываются все вместе.
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Мутация topA, характерная для прапобедителей, сама по себе 
дает 13-процентный выигрыш в приспособленности по сравне-
нию с исходным штаммом бактерий. Это было установлено при 
помощи генно-инженерных манипуляций: предку “пересадили” 
эту мутацию, не меняя остального генома, и устроили соревно-
вание. Модифицированный штамм переиграл исходный.

Все мутации в опероне rbs представляют собой делеции 
(выпадения участков ДНК), дающие выигрыш в 1–2 %. В ходе 
эксперимента бактерий кормили чистой глюкозой, а не рибо-
зой, поэтому потеря части рибозного оперона могла быть вы-
годна: она снижала расходы клетки на синтез лишних белков.

У обоих штаммов “проигравших” тоже была мутация 
в гене topA, но она отличалась от той, что была у прапобеди-
телей. Авторы обозначили ее topA1. Она тоже полезна сама 
по себе, но повышает приспособленность не на 13, а только 
на 5 %. У одного из двух штаммов пралузеров была мутация 
в опероне rbs, и снова не такая, как у прапобедителей. Другие 
мутации ученым не открылись.

Для начала авторы сравнили приспособленность (ско-
рость роста) штаммов прапобедителей и пралузеров. Каза-
лось бы, у первых приспособленность должна быть выше. Как 
ни странно, результат оказался противоположным. Выяснилось, 
что пралузеры превосходят по приспособленности предковый 
штамм на 20–23 %, тогда как прапобедители опережают предка 
лишь на 13–15 %. Таким образом, на промежуточном зачете по-
сле 500 поколений пралузеры вырвались вперед, сильно обогнав 
“будущих победителей”. Это, конечно же, означает, что у “буду-
щих проигравших” имелись какие-то полезные мутации, кото-
рые ученым пока не удалось обнаружить, причем польза от них 
перекрывает известный выигрыш от мутаций topA и rbs.

Авторы рассчитали, что если бы репродуктивное пре-
имущество пралузеров над прапобедителями, наблюдавшееся 
после 500-го поколения, сохранялось и впредь, то пралузеры 
полностью вытеснили бы прапобедителей примерно за 350 по-
колений, т. е. к 850-му поколению. Как мы знаем, этого не слу-
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чилось. Все произошло наоборот. Очевидно, потомкам пра-
победителей удалось менее чем за 350 поколений приобрести 
новые полезные мутации, которые позволили им обогнать 
потомков пралузеров в эволюционном соревновании. Есте-
ственно, возникает вопрос: почему потомки пралузеров сами 
не приобрели аналогичных мутаций, ведь у них было на это 
ровно столько же времени и хорошая фора?

Авторы предположили, что разгадка может скрываться 
в различном влиянии мутаций, имеющихся у прапобедителей 
и пралузеров, на дальнейшие эволюционные перспективы. Эф-
фекты действия генов, в том числе и мутантных, накладываются 
друг на друга; напомним, что это явление называют эпистазом. 
Степень полезности той или иной мутации не абсолютна: она 
зависит от генетического контекста. Скажем, мутация А может 
быть полезной при наличии мутации Б, но вредной при ее от-
сутствии (или наоборот). Можно предположить, что полезные 
мутации, изначально обеспечившие быстрый рост приспособ-
ленности у пралузеров, снизили способность бактерий к даль-
нейшей адаптации. Например, они могли сглаживать или даже 
сводить на нет эффекты каких-то других, еще не возникших му-
таций, полезных в других генетических контекстах. При этом 
мутации прапобедителей сами по себе были менее полезны, 
но зато они не закрыли дорогу для будущих приобретений.

Можно ли проверить эту гипотезу? Да! Генетики провели 
несколько остроумных экспериментов, в которых весьма на-
глядно показали счастливую мутационную судьбу прапобе-
дителей и злополучную — пралузеров. Мутационное счастье 
заключалось в повышенной выгоде от новоприобретений, 
а злосчастье — в пониженной.

Для начала геномы бактерий каждого из четырех штаммов 
пометили точечными мутациями, не влияющими на приспособ-
ленность, но позволяющими различать штаммы по окраске54. За-

54 Это мутация в гене Ara, ответственном за расщепление сахара арабинозы. 
В результате получили штаммы, способные и не способные расщеплять ара-
бинозу (Ara+ и Ara-). Это удобный фенотипический маркёр, давно при-
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тем меченых (белых и красных) бактерий из одного и того же 
исходного штамма (либо прапобедителей, либо пралузеров) 
смешивали в соотношении 50:50 и позволяли эволюционировать 
в тех же условиях, что и в основном эксперименте. В каждом 
поколении регистрировалось соотношение белых и красных 
бактерий. До тех пор пока в эволюционирующей популяции 
не возникало новых полезных мутаций, это соотношение испы-
тывало лишь небольшие случайные колебания под действием ге-
нетического дрейфа. Но, как только возникала первая полезная 
мутация, ситуация резко менялась. Фокус тут в том, что любая 
полезная мутация изначально возникает у какой-то одной бак-
терии. “Повезет” либо красной, либо белой бактерии. Потомки 
бактерии с полезной мутацией начинают быстро размножаться, 
и, соответственно, в популяции начинает расти доля либо бе-
лых, либо красных микробов (точнее, микробов, образующих 
белые или красные колонии на соответствующей среде). При 
этом ученые получают сразу две уникальные возможности: 
1) с большой точностью поймать момент возникновения первой 
полезной мутации; 2) оценить степень ее полезности по скоро-
сти, с которой соотношение красных и белых будет отклоняться 
от исходного 50:50.

Нужно подчеркнуть, что речь здесь идет только о первой 
полезной мутации. Пока полезная мутация всего одна, соотно-
шение белых и красных уходит от исходного состояния по экс-
поненте и всю ситуацию можно анализировать при помощи 
достаточно простой математики. Как только появляется вторая 
полезная мутация, картина становится слишком сложной.

При помощи этой великолепной методики авторы по-
казали, что скорость появления полезных мутаций в ли-
ниях прапобедителей и пралузеров одинакова, однако сред-
няя полезность первой полезной мутации, возникающей 

меняемый в эксперименте Ленски. Бактерий Ara+ и Ara– легко отличить 
друг от друга, добавив в среду арабинозу и специальный краситель: колонии 
бактерий Ara– при этом становятся красными, Ara+ — белыми. Состояние 
гена Ara не влияет на приспособленность бактерий в условиях эксперимента.



197

глава 4  эволюция на наших глазах 

в штаммах прапобедителей, заметно выше, чем у пралузеров. 
Иными словами, экспоненциальный рост или снижение со-
отношения белых и красных у прапобедителей в среднем шли 
быстрее, чем у пралузеров, вплоть до появления второй по-
лезной мутации, которая “смазывала” картину. У победите-
лей первая полезная мутация повышала приспособленность 
в среднем на 6 %, а у лузеров — только на 4 %. В прямых кон-
курентных экспериментах между прапобедителями и пралу-
зерами выяснилось, что первые теперь в среднем на 2,1 % бо-
лее приспособлены, чем вторые. Это значит, что их победа 
была не случайностью, а закономерным следствием более 
высокого “эволюционного потенциала”. Это подтверждает 
предположение о том, что “генетический контекст” у пра-
победителей более благоприятен для последующей адаптив-
ной эволюции. Разумеется, полезные возникавшие мутации 
были разными и далеко не во всех случаях авторам удалось 
их идентифицировать.

Исследователям удалось расшифровать один конкретный 
пример взаимного влияния мутаций (эпистаза) из числа тех, 
что обеспечили итоговый выигрыш прапобедителей. Оказа-
лось, что у них в шести из 20 линий потомков за 883 поколения 
закрепились полезные мутации в гене spoT —многофункцио-
нальном регуляторе активности генов. Мутация в этом гене 
закрепилась также и в основном долгосрочном эксперименте. 
Однако ни в одной из 20 линий потомков пралузеров мутации 
в гене spoT не зафиксировались. При помощи генно-инженер-
ных экспериментов удалось показать, что мутация spoT оказы-
вается полезной в сочетании с мутацией topA, характерной для 
штаммов прапобедителей, но не приносит пользы в сочетании 
с мутацией topA1, характерной для пралузеров.

Получается, что тот эволюционный путь, по которому по-
шли пралузеры, хотя и обеспечил им преимущество на ранних 
этапах эксперимента, оказался менее перспективным, в частно-
сти потому, что лишил бактерий возможности повысить свою 
приспособленность за счет приобретения мутаций в гене spoT.
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Таким образом, в долгосрочной перспективе вероятность 
закрепления той или иной мутации зависит не только от ее не-
посредственного влияния на приспособленность “здесь и сей-
час”, но и от ее воздействия на эволюционные перспективы, 
т. е. на вероятность того, что другие мутации, которые могут 
возникнуть в будущем, окажутся полезными. В результате ли-
нии, поначалу вырвавшиеся вперед в эволюционной гонке, 
в конечном счете могут оказаться в проигрыше. Разумеется, для 
этого необходимо, чтобы отстающие, но перспективные линии 
успели приобрести дополнительные полезные мутации раньше, 
чем их полностью вытеснят более успешные конкуренты.

Эти удивительные результаты перекликаются с палеон-
тологическими фактами, которые подметил еще в xix веке 
русский зоолог В. О. Ковалевский (1842–1883), изучавший 
эволюцию копытных. Палеонтологическая летопись демон-
стрирует немало примеров того, как из двух конкурирующих 
групп, возникших примерно в одно и то же время, сначала до-
бивается успеха одна, но затем ее вытесняет другая. При этом 
адаптивная эволюция в обеих группах идет в одном направ-
лении (у копытных речь шла о преобразованиях стопы и ки-
сти). В первой успешной группе ключевые приспособления 
развиваются быстрее, но являются более поверхностными, 
несбалансированными. Во второй группе, которая поначалу 
занимает подчиненное положение, аналогичные адаптации 
развиваются медленнее, но в итоге оказываются более ком-
плексными, слаженными и глубокими (Расницын, 1986). Эту 
закономерность традиционно объясняли на основе общих 
представлений о “компромиссном” характере эволюции. Лю-
бая адаптация покупается ценой ограничения возможностей 
для развития других адаптаций. Быстро приобретенные “кос-
метические” адаптации могут перекрыть пути дальнейшего 
совершенствования, так что весь путь в итоге оказывается ту-
пиковым. Теперь мы видим, как эта закономерность работает 
на молекулярно-генетическом уровне.
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не прилаживается

По прошествии 31 тыс. поколений в одной из 12 подопыт-
ных популяций (ее условное обозначение — Ara-3) произо-
шло что-то странное. Напомним, что бактерий ежедневно 
пересаживают в колбы с новой питательной средой. Сначала 
бактерии быстро размножаются, но потом глюкоза в колбе за-
канчивается, и рост бактерий прекращается — до следующей 
пересадки. Так было во всех подопытных популяциях, включая 
Ara-3. Но в один прекрасный день ученые заметили, что чис-
ленность бактерий этой популяции продолжает расти и после 
того, как вся глюкоза в колбе уже съедена. К концу суточного 
цикла численность Ara-3 оказывалась намного выше, чем 
у остальных популяций. Очевидно, микробы научились ис-
пользовать в пищу какое-то вещество, входящее в состав среды, 
но несъедобное для обычных кишечных палочек.

Вскоре Ленски и его коллеги выяснили, что бактерии 
из популяции Ara-3 приобрели способность питаться цитратом 
(лимонной кислотой). Цитрат добавляется в среду в качестве 
вспомогательного вещества. Нормальные бактерии E. coli спо-
собны усваивать цитрат только в анаэробных (бескислородных) 
условиях. Неспособность питаться цитратом в присутствии 
кислорода — один из определительных признаков данного вида 
бактерий. Таким образом, на глазах изумленных ученых в по-
пуляции Ara-3 появилось настоящее эволюционное новшество — 
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новый полезный признак. Этот признак (авторы обозначили 
его Cit+) изменил взаимоотношения организма со средой и по-
зволил бактериям-мутантам увеличить свою численность.

Ученые отсеквенировали геномы 29 бактерий из популя-
ции Ara-3, замороженных в разное время. По этим данным 
было построено их эволюционное дерево (оно показано 
на рисунке). Оказалось, что популяция оставалась генетиче-
ски разнообразной на протяжении почти всей своей истории. 
В ней из одного предкового клона получилось несколько гене-
тически различающихся линий (клад), но они не спешили вы-
теснять друг друга. Скорее всего, это значит, что большинство 
различий между кладами были нейтральными, т. е. не влияли 
на приспособленность.

Удалось выявить конкретное генетическое изменение, ко-
торое дало бактериям возможность питаться цитратом. Ми-
кробы Cit– превратились в Cit+ благодаря дупликации (удвое-
нию) фрагмента хромосомы, содержащего ген citT. Этот ген 
кодирует белок, транспортирующий цитрат из внешней среды 
в цитоплазму бактериальной клетки. В норме у E. coli ген citT 
активен только в анаэробных условиях. Однако в результате 
дупликации одна из двух копий citT попала под управление 
промотора (регуляторного участка) другого, соседнего гена 
(rnk). При помощи генно-инженерных экспериментов авторы 
показали, что промотор гена rnk обеспечивает работу контро-
лируемого им гена в аэробных условиях.

Разобравшись с природой ключевой мутации, ученые зада-
лись следующим вопросом: было ли появление фенотипа Cit+ 
в кладе 3 полностью случайным? Могло ли это событие с тем же 
успехом произойти в другой кладе или в другой популяции, или 
оно было подготовлено предшествующей эволюцией именно 
этой клады? В поисках ответа Ленски и его коллеги провели 
повторные эксперименты с размороженными представителями 
клад 1, 2 и 3, а также с исходным (предковым) штаммом.

Выяснилось, что у предкового штамма вероятность по-
явления фенотипа Cit+ пренебрежимо мала. Представители 



201

глава 4  эволюция на наших глазах 

5,000 —

10,000 —

0 —

15,000 —

20,000 —

25,000 —

30,000 —

35,000 —

40,000 —

Повторные 
эксперименты

Новая клада Cit+

Появление Cit+

Появление 
Cit+

Появление 
мутатора

Появление 
мутатора

2/55

Клада 1 Клада 2 Клада 3

2/97 8/37
П

ок
ол

ен
ия

UC
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

0 10,000 20,000 30,000 40,000
Поколения

Чи
сл

о 
м

ут
ац

ий

Эволюционная история популяции Ara-3, в которой бактерии 
научились питаться цитратом. Числа слева — поколения. Круж-
ками на дереве обозначены 29 клонов, чьи геномы были отсеквени-
рованы. На дереве выделяются пять основных клад (эволюционных 
линий): UC (unsuccessful clade, быстро вымершая ранняя линия), 
клада 1, клада 2, клада 3 (“потенцированные” клады с повышен-
ной вероятностью появления фенотипа Cit+, т. е. способности 
питаться цитратом), новая клада Cit+ — клада, способная 
питаться цитратом, произошедшая от клады 3 после 31 тыс. 
поколений (Появление Cit+). После 33 тыс. поколений у бакте-
рий Cit+ появилась мутация, резко повышающая темп мутагенеза 
(Появление мутатора). В верхней части рисунка показаны резуль-
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клады 1 выработали этот фенотип в двух повторных экспе-
риментах из 55. Это уже лучше! Микробы из клады 2 научи-
лись питаться цитратом в двух случаях из 97. Наконец, бакте-
рии из клады 3 приобрели эту способность в восьми случаях 
из 37 повторных опытов. Еще лучше! Похоже на то, что веро-
ятность приобретения нового полезного свойства росла посте-
пенно. Дополнительные эксперименты подтвердили этот вывод.

Приобретение фенотипа Cit+ во всех случаях было свя-
зано с тем, что ген citT начинал экспрессироваться в аэробных 
условиях. Но достигался этот результат разными путями. В не-
которых повторных опытах, как и в основном долгосрочном 
эксперименте, произошли тандемные дупликации55, благодаря 
которым citT оказался под управлением аэробного промотора. 
Но границы дуплицированных участков в разных случаях 
были разными, а промотор, взявший на себя управление ге-
ном citT, не всегда был промотором гена rnk: в одном случае 
это был промотор другого гена (rna). В нескольких повтор-
ных опытах тот же эффект был достигнут без дупликации — 
благодаря встраиванию мобильного генетического элемента 
IS3 в кодирующую часть гена, расположенного по соседству 
с citT. В этом мобильном элементе как раз имеется подходя-
щий промотор, взявший на себя управление геном citT.

55 Тандемными называют такие дупликации участков ДНК, в результате кото-
рых обе копии удвоенного участка оказываются расположенными вплотную 
друг к другу.

таты повторных эволюционных экспериментов с замороженными 
представителями клад 1, 2 и 3. Представители клады 1 вырабо-
тали фенотип Cit+ в двух случаях из 55 попыток, клады 2 — в двух 
случаях из 97, клады 3 — в восьми случаях из 37. Представители 
исходного предкового штамма имеют пренебрежимо малую веро-
ятность появления фенотипа Cit+. График справа внизу показы-
вает темп накопления мутаций, резко увеличившийся у бактерий 
Cit+ (светло-серые кружки) после появления аллеля-мутатора. 
Из Blount et al., 2012.
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Повторные экспери-
менты подтвердили, что ве-
роятность приобретения 
признака Cit+ росла в ряду 

“предковый штамм — клады 
1 и 2 — клада 3”. Стало быть, 
появление этого признака 
именно в кладе 3 не было 
простой случайностью. Ми-
кробы были заранее подго-
товлены к этому — “потен-
цированы”. Иными словами, 
у них в ходе предшествую-
щей эволюции зафиксиро-
вались какие-то мутации, ко-
торые сами по себе не давали 
возможности питаться ци-
тратом, но повысили вероят-
ность развития этой способ-
ности в будущем. Разумеется, 

“потенцирующие” мутации 
зафиксировались не потому, 
что микробы планируют 
свою эволюцию наперед. Эти 
мутации либо были ней-
тральными и зафиксирова-
лись случайно, либо были 
полезны для чего-то другого. 
Подготовка к цитратному питанию была побочным эффектом, 
которого естественный отбор не мог предусмотреть.

Следующими экспериментами удалось доказать, что ка-
кие-то генетические особенности клады 3 действительно 
способствуют эффективному питанию цитратом. Чтобы убе-
диться в этом, исследователи вставили в геномы представите-
лей предкового штамма и клад 1–3 по несколько копий гена citT 

Дупликация, которая привела 
к появлению способности пи-
таться цитратом у бактерий 
из популяции Ara-3. а — участок 
хромосомы предкового штамма, 
б — тот же участок после дупли-
кации. Стрелками и петельками 
обозначены промоторы генов rna 
и rnk, обеспечивающие работу 
этих генов в аэробных условиях. 
В результате дупликации ген 
citT, кодирующий транспортер 
цитрата, оказался под управле-
нием промотора гена rnk и стал 
экспрессироваться в присутствии 
кислорода. Из Blount et al., 2012.

Промотор rnk

CitT

Копия 1                    Копия 2б

citG citT citTrna rna

Химерный белок 
из фрагментов Rnk и CitG

Участок, удвоившийся у Cit+

Транспортер цитрата

a
628,822 625,890

citG citT rna rnk
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под управлением аэробного промотора. Иными словами, они 
придавали микробам способность поглощать цитрат — и смо-
трели, насколько микробы расположены к новой диете.

Представители всех генно-модифицированных штаммов 
в результате научились использовать цитрат в пищу, но в очень 
разной степени. Микробы из клады 3 делали это лучше всех: 
они быстро переключались с глюкозы на цитрат и хорошо 
росли на чистом цитрате. Микробы из клад 2 и 1 справля-
лись хуже: им требовалось больше времени на переключе-
ние, и росли на цитрате они медленнее. Предковый штамм 
использовал цитрат еще менее эффективно. Для того чтобы 
после исчерпания запасов глюкозы переключиться на питание 
цитратом, ему требовалось около двух суток. Между прочим, 
это означает, что в условиях долгосрочного эксперимента он 
не получил бы никакого преимущества от мутации, которая 
создала фенотип Cit+ в кладе 3: никто не дал бы ему двух суток 
на раздумья, ведь бактерий пересаживают в новую среду с глю-
козой каждые сутки.

Эти результаты, как и повторные эволюционные экспе-
рименты, показывают, что “потенцирование” проходило как 
минимум в два этапа. Вероятность формирования фенотипа 
Cit+ выросла при переходе от предкового штамма к кладам 
1 и 2 и снова увеличилась при формировании клады 3.

Интересно, что первые бактерии, у которых после поко-
ления № 31 000 был зарегистрирован фенотип Cit+, использо-
вали цитрат еще очень неэффективно, хотя у них уже были 
и “потенцирующие” мутации, и тандемная дупликация. Но-
вая функция поначалу была несовершенна и давала лишь едва 
заметное преимущество. В ходе дальнейшей эволюции эф-
фективность использования цитрата микробами Cit+ быстро 
росла. Исследователям удалось расшифровать один из меха-
низмов усовершенствования: фрагмент ДНК с активирован-
ным геном citT просто-напросто подвергся еще нескольким 
дупликациям. Это, по-видимому, ускорило поглощение ци-
трата из внешней среды.
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Таким образом, формирование эволюционного новше-
ства происходило в три этапа. На первом этапе (потенциро-
вание) закрепились мутации, повысившие вероятность появ-
ления признака в будущем. На втором этапе (актуализация) 
появилась и была поддержана отбором ключевая мутация, пре-
вратившая микробов Cit– в Cit+. Правда, поначалу новый при-
знак был слабо выражен и почти не приносил пользы. На за-
ключительном, третьем этапе (усовершенствование) признак 
постепенно оптимизировался. В результате его полезность 
многократно выросла.

Усовершенствование — процесс, который может продол-
жаться долго. Однако события, происходившие в популяции 
Ara-3 после поколения № 35 000, трудно анализировать. В это 
время среди микробов Cit+ (как и во многих других подопыт-
ных линиях) распространилась мутация, повышающая ско-
рость мутагенеза в 20 раз, — уже знакомый нам аллель-мутатор. 
Найти среди сотен новых мутаций те, что связаны с усовер-
шенствованием цитратного питания, — задача пока слишком 
трудная. Впрочем, замороженные бактерии никуда не спешат 
и будут спокойно ждать появления новых методов и приборов 
(Blount et al., 2012).
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Разные пути, 
ведущие к одной цели

Долгосрочный эксперимент Ленски и его коллег — далеко 
не единственное исследование такого рода. В последние 
годы многие микробиологи заинтересовались изучением 

“эволюции в пробирке”. Задачи при этом решаются самые 
разные. Вот, например, такая: сколько разных путей ведет 
к одной и той же эволюционной “цели”? Если взять много 
одинаковых популяций и заставить их приспосабливаться 
к одинаковым условиям, приспособятся ли они за счет од-
них и тех же мутаций или разных? Какое-то представление 
об этом дает и эксперимент Ленски, но там параллельно эво-
люционируют только 12 популяций — маловато для надеж-
ной статистики.

Сотрудники факультета экологии и эволюционной био-
логии Калифорнийского университета в Ирвайне (США) 
заставили приспосабливаться к высокой температуре сразу 
115 линий кишечной палочки (Tenaillon et al., 2012). Все под-
опытные популяции были выведены из одного клона, т. е. из-
начально имели одинаковый геном. Предки подопытных бак-
терий в течение 2 тыс. поколений жили в стандартной среде 
при оптимальной для них температуре 37 °C.

В ходе эксперимента микробам пришлось приспосабли-
ваться к температуре 42,2 °C. Это максимум, при котором ис-
ходная популяция не погибает полностью. 115 подопытных ли-
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ний жили при такой температуре в течение 2 тыс. поколений, 
после чего ученые взяли из каждой линии по одному микробу 
и отсеквенировали его геном.

Все линии неплохо приспособились к перегреву: ско-
рость их размножения при высокой температуре к концу экс-
перимента была в среднем в 1,94 раза выше, чем у предкового 
штамма. Лучше всех приспособилась линия, в которой про-
изошло угадайте что. Правильно, зафиксировался аллель-му-
татор: вышел из строя ген mutL, участвующий в исправлении 
ошибок в ДНК. В этой линии закрепилось 73 мутации — го-
раздо больше, чем у всех остальных линий, поэтому ее при-
шлось исключить из сравнительного анализа.

В остальных 114 линиях произошло в среднем по 11 ге-
нетических изменений, в том числе 6,9 однонуклеотидной 
замены, 2,3 короткой вставки и делеции (выпадений нуклео-
тидов), 1,0 крупной делеции, 0,6 вставки мобильных генетиче-
ских элементов и 0,2 крупной дупликации (удвоения участков 
ДНК).

Как мы помним, о доле полезных мутаций, поддержан-
ных отбором, можно судить по соотношению значимых 
и синонимичных замен. У теплолюбивых кишечных палочек 
это соотношение сдвинулось в пользу значимых замен. Ав-
торы рассчитали, что примерно 80 % значимых замен были 
полезными.

Но полезные приобретения оказалась весьма разнооб-
разными у 114 линий. Каждая линия приобрела свой уни-
кальный набор мутаций. Так, из 634 значимых однонук-
леотидных замен лишь 157 (25 %) обнаружились более чем 
в одной линии подопытных бактерий. Большинство замен 
оказались уникальными, т. е. закрепились лишь у одной 
из 114 линий. При этом несколько замен явно пользовались 
повышенной “популярностью”. Например, значимая мута-
ция в кодоне 966 гена rpoB обнаружилась у 18 линий, мутация 
в кодоне 15 гена rho — у 17 линий. Белки, кодируемые обоими 
генами, играют ключевую роль в транскрипции.
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Повторяемость коротких вставок и делеций, дупликаций 
и вставок мобильных элементов оказалась выше, чем у то-
чечных мутаций. Наибольшая повторяемость характерна для 
крупных делеций: 82 из 119 таких делеций (69 %) зарегистри-
рованы более чем в одной линии. Но это следствие организа-
ции геномов56.

Тот факт, что наборы мутаций у 114 линий оказались раз-
ными, говорит о множественности путей адаптации к высокой 
температуре. Путей много — но они похожи друг на друга. 
Это видно из того, что сходство между линиями по набору 
генов, затронутых мутациями, оказалось намного выше, чем 
по самим мутациям. Если взять наугад любые две из 114 линий, 
то одинаковых мутаций у них окажется в среднем лишь 2,6 %, 
а одинаковых генов, в которых закрепились мутации, — 20,2 %. 
Если объединить гены в функциональные блоки (напри-
мер, рассматривать все гены, отвечающие за транскрипцию), 
то сходство линий окажется еще выше: 31,5 %.

Таким образом, повторяемость (воспроизводимость) пу-
тей адаптации бактерий к перегреву оказалась низкой на уровне 
конкретных мутаций, но довольно высокой на уровне генов 
и функциональных блоков. Невозможно предсказать, какие 
именно мутации обеспечат адаптацию в каждом конкретном 
случае, однако набор генов, которые будут затронуты этими 
мутациями, более ограничен. Исследование показало, что 
одна и та же эволюционная “цель” — в данном случае при-
способление к высокой температуре — может быть достигнута 
многими способами. На уровне конкретных мутаций эволю-
ция оказалась малопредсказуемой. На уровне генов и генных 
комплексов предсказуемость и повторяемость эволюции ока-
зались выше.

56 Выпавшие фрагменты ДНК часто были заключены между копиями мобиль-
ных элементов. Дело в том, что вероятность делеции участка ДНК повы-
шается, если он заключен между двумя одинаковыми последовательностями. 
Поэтому распределение повторяющихся последовательностей (в том числе 
мобильных элементов) по геному влияет на его эволюционную судьбу.
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Репертуар эволюционных “решений” ограничен
Когда Н. И. Вавилов обнародовал “закон гомологических рядов 
в наследственной изменчивости”, утверждающий, что у близ-
ких видов наблюдаются сходные ряды изменчивости, то немед-
ленно был обвинен в антидарвиновских настроениях. Действи-
тельно, если мутации случайны, то и эволюционные траектории, 
казалось бы, тоже должны быть случайными. Их направление 
должно бы зависеть только от внешних условий, к которым вид 
обязан как следует приспособиться. Сходные адаптивные (по-
лезные) признаки можно объяснить сходной направленностью 
отбора, тогда как у нейтральных признаков — тех, что не влия-
ют на приспособленность, — появление сходства маловероят-
но. Параллельные признаки, которыми оперировал Вавилов 
(а он работал с признаками зерновых культурных растений), 
нейтральны, и в этом случае сходству репертуара изменчиво-
сти вроде бы неоткуда взяться. Тем не менее гомологические 
ряды существуют (Н. И. Вавилов был строг с фактами), так что 
довольно долго о законе гомологических рядов предпочитали 
не рассуждать.

Но постепенно стало ясно, что фактов параллельной эволюции 
как на микро-, так и на макроуровне такое колоссальное изоби-
лие, что ими нужно и должно заниматься всерьез. Генетики взялись 
за расшифровку путей формирования параллелизмов.

Наиболее значимые выводы о генетических механизмах парал-
лельной эволюции основаны на анализе отдельных признаков, как 
адаптивных, так и нейтральных. К первым относится, например, 
развитие устойчивости к антибиотикам у бактерий или цветового 
зрения у цихлид (см. главу 6). Ко вторым, нейтральным признакам 
можно отнести независимое появление темных пятнышек на крыль-
ях у разных видов дрозофил — чем не гомологические ряды 
Н. И. Вавилова (см. главу 5)!

Вот важнейшие выводы, которые генетики сделали на основе 
детально изученных примеров:

• эволюция отчасти предсказуема, хотя в ее основе лежат слу-
чайные мутации;



210

александр марков, елена наймарк эволюция

• число возможных эволюционных траекторий ограниченно, так 
как ограниченно число жизнеспособных комбинаций мутаци-
онных изменений (из-за эпистаза, см. главу 1);

• сходные приспособления могут появляться в результате парал-
лельного образования одинаковых мутаций в том или ином 
гене;

• сходные приспособления могут появляться в результате разных 
наборов мутаций в одном и том же комплексе генов;

• параллельные приспособления появляются чаще в результате 
изменений в регуляторных, а не белок-кодирующих участках 
генов.

Рассмотрим один из недавно “расшифрованных” случаев па-
раллельной эволюции. Этот пример показывает, как легко появ-
ляются сходные признаки у разных видов (McGrath et al., 2011). 
Генетики из университетов Юты, Флориды и Рокфеллеровского 
университета работали с уже знакомыми нам объектами — нема-
тодой Caenorhabditis elegans и с ее родственницей C. briggsae. 
В их распоряжении были разные линии C. elegans, которые хотя 
и произошли от одной исходной гермафродитной особи, но велись 
изолированно в последние 50 лет. Этот материал позволил просле-
дить образование параллельных мутаций как у особей со сходным 
геномом, так и у разных видов.

Ученых интересовал конкретный признак — формирование 
так называемой дауэровской, или “спящей”, личинки. Спящая 
личинка у ценорабдитис образуется при стрессовых температурах, 
недостатке пищи или перенаселении. В таком состоянии нематода 
благополучно переживает худшие времена, а при улучшении усло-
вий начинает развитие с прерванной точки, т. е. с третьей линьки. 
В природе перенаселение грозит популяции голодом и потому 
воспринимается как сигнал к формированию спящей личинки. 
В лабораторных условиях при перенаселении (а как же иначе 
может быть в культурах?) дауэровская личинка все равно форми-
руется, хотя пища всегда в изобилии. При этом подавляющая часть 
популяции перестает размножаться — “в строю” остаются лишь те 
особи, которые почему-либо не среагировали на сигнал перенасе-
ления. Ясно, что именно они и получат преимущество в изобильной 
лабораторной среде. Именно поэтому в лабораторных культурах 
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нематоды довольно быстро перестают реагировать на сигнал пе-
ренаселения и формировать спящую личинку. Авторы изучили три 
лабораторные популяции, параллельно утратившие спящую стадию: 
две популяции C. elegans и одну C. briggsae. Естественно, ученые 
хотели выяснить, за счет каких мутаций в трех разных линиях появи-
лось это адаптивное новшество.

Дауэровская личинка начинает формироваться при повышении 
концентрации особого феромона (чем больше животных в культуре, 
тем выше его концентрация). Этот феромон вызывает формиро-
вание спящей личинки у исходной лабораторной линии C. elegans, 
зато не действует на две эволюционировавшие линии нематоды.

Из сравнения геномных последовательностей исходной по-
пуляции и двух других выяснилось, что феромон перестал работать 
из-за выпадения (делеции) генов двух рецепторов. Ясно, что если 
исчезают рецепторы к определенному веществу, то исчезает и ре-
акция на это вещество, в данном случае — не формируется дауэ-
ровская личинка. В двух лабораторных линиях делеция прошлась 
по разным нуклеотидам, но в обоих случаях захватила оба гена. 
Таким образом, в двух популяциях независимо вышли из строя 
одни и те же гены, играющие роль посредников между феромоном 
и формированием дауэровской личинки.

У C. briggsae нашелся ген, родственный двум найденным по-
средникам. И, как легко догадаться, в лабораторной популяции, от-
казавшейся от спящей личинки, именно этот ген оказался вырезан 
делецией. Сколько ни добавляли феромона (того самого, с которым 
работали на C. elegans), все личинки C. briggsae развивались своим 
чередом, не впадая в спячку. Зато на исходную (дикую) популяцию C. 
briggsae феромон действовал отлично.

Таким образом, в условиях, когда спящая личинка оказывается 
лишней или даже вредной, популяция быстро от нее избавляется. 
При этом отбор поддерживает мутации в сходных генах, приво-
дящие эти гены в нерабочее состояние. Скорее всего, существует 
не так уж много мутаций, которые способны предотвратить форми-
рование спящей стадии и одновременно не слишком вредны для 
животного. Для данного признака доступное решение, по-видимому, 
оказалось единственным.

Конечно, безопаснее изменить один рецептор, чем подстраи-
вать друг под друга целую сеть регуляторов развития. Сенсорные 
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рецепторы — световые, 
вкусовые, обонятельные — 
эволюционируют очень 
быстро, оперативно подлажи-
вая организм к окружающей 
обстановке. Этот простой 
и быстрый путь не приводит 
немедленно к глубоким 
изменениям развития. Но он 
может открыть перед орга-
низмами новые эволюцион-
ные возможности. Например, 
изменения генов, кодирую-
щих светочувствительные 
белки опсины, могут изме-
нить цветовое восприятие, 
что в свою очередь скажется 
на эволюции внешнего вида 
животных под действием 
полового отбора (подроб-
нее об этом мы поговорим 
в главе 5).

Спящая личинка Caenorhabditis 
elegans (белая стрелка) в много-
клеточном плодовом теле почвен-
ной амебы Dictyostelium. 
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Как происходит 
гонка вооружений

Эволюционная “гонка вооружений” — один из самых мощ-
ных двигателей эволюции. Если бы среда обитания оставалась 
строго постоянной, отбор, скорее всего, привел бы строение 
и физиологию организма к локальному оптимуму, после чего 
эволюционные изменения должны были бы замедлиться или 
прекратиться. Но среда не может быть абсолютно неизменной 
хотя бы потому, что для большинства живых существ важней-
шие параметры среды зависят от других живых существ. Изме-
нения одних организмов меняют среду для других и вынуждают 
их приспосабливаться к этим изменениям, что, в свою очередь, 
опять меняет среду, заставляя приспосабливаться первых, и так 
до бесконечности. Гонка вооружений может идти как между 
разными видами (например, когда газели и гепарды “соревну-
ются” друг с другом в скорости бега), так и внутри вида (той же 
газели, чтобы выжить, важно обогнать не гепарда, а хотя бы 
одну другую газель) или, например, между самцами и самками.

Эти соображения легли в основу “гипотезы Черной Коро-
левы”, о которой мы рассказали в главе 3. Согласно этой гипо-
тезе, организмам приходится постоянно эволюционировать, 
чтобы сохранить свою приспособленность на прежнем уровне 
(“бежать со всех ног, чтобы остаться на месте”).

Гипотеза подтверждается многочисленными косвенными 
фактами, но есть и прямые эксперименты. В одном из таких 
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британские зоологи рассмотрели сопряженную антагонисти-
ческую эволюцию паразитов и их хозяев и показали, как гонка 
вооружений повышает генетическое разнообразие и ускоряет 
эволюционные изменения (Paterson et al., 2010). В качестве мо-
дельной системы “паразит — хозяин” использовали бактерию 
Pseudomonas fluorescens и вирус-бактериофаг Ф2. В этой си-
стеме действительно происходит эволюционная гонка воору-
жений: вирусы вырабатывают новые адаптации для заражения 
бактерий, а бактерии — новые средства защиты (Brockhurst et 
al., 2007). С этой системой удобно работать, потому что вирусы 
и зараженные ими бактерии можно в любой момент разделить: 
бактерии можно “вылечить” от вирусов при помощи специаль-
ных препаратов, не вредящих здоровью бактерии, а вирусные 
частицы в чистом виде могут быть выделены из культуры путем 
центрифугирования.

Итак, гонка начинается. Ее участники — 12 популяций 
одинаковых бактерий (потомков одной клетки) и исходно 
одинаковые вирусы. Каждая популяция содержала 10 млн бак-
терий и 10 тыс. вирусных частиц. Популяции разделили на две 
группы (по шесть популяций в каждой), получившие условные 
названия “эволюция” (Э) и “коэволюция” (К).

В популяциях группы Э было позволено эволюциониро-
вать только вирусам, а бактерии при каждом переносе культуры 
в свежую питательную среду (это делалось раз в двое суток) за-
меняли исходными, “наивными” микробами. В группе К позво-
лялось эволюционировать как вирусам, так и их жертвам. Экспе-
римент продолжался 24 дня. После этого были отсеквенированы 
геномы вирусов в каждой из 12 популяций. Их затем сравнивали 
с геномом исходного вируса и между собой. Геномы бактерий 
не секвенировали (они примерно в 100 раз больше, чем у фагов).

Оказалось, что у вирусов К в ходе эксперимента зафик-
сировалось вдвое больше мутаций (в среднем по 23 мутации), 
чем у их коллег из группы Э (в среднем 11 мутаций). Таким об-
разом, антагонистическая коэволюция действительно ускоряет 
эволюционные изменения.
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Популяции из группы К 
не только накопили больше 
отличий от исходного вируса, 
они и друг от друга стали от-
личаться сильнее, чем популя-
ции Э. Вирусы К ближе подо-
шли к превращению в шесть 
разных вирусов. Это зна-
чит, что антагонистическая 
коэволюция, по-видимому, 
способствует генетической 
дивергенции (расхождению) 
и видообразованию.

Соответствует ли гене-
тическое расхождение фагов 
расхождению по фенотипу, 
т. е. по способности заражать 
те или иные бактерии? В по-
исках ответа биологи вносили 
разных подопытных виру-
сов в каждую из шести по-
пуляций бактерий, коэволю-
ционировавших с вирусами, 
и подсчитывали число “удач-
ных” заражений. Оказалось, 
что вирусные популяции 
К различаются по способно-
сти заражать бактерий из раз-
ных линий, т. е. имеют разные 

“спектры инфекционности”. 
Чем выше генетическое сход-
ство вирусов, тем более сходны и их спектры инфекционно-
сти. Характерно, что ни один из вирусов Э не смог заразить 
ни одну из шести популяций бактерий из группы К. Полу-
чилось, что за 24 дня эксперимента бактерии сильно продви-

Длины ветвей на этой дендро-
грамме отражают величину 
генетических различий между 
исходным вирусным геномом и по-
пуляциями из групп К и Э. Видно, 
что популяции К сильнее отлича-
ются и от исходного вируса, и друг 
от друга, чем популяции Э. 
Параллельное независимое за-
крепление ряда мутаций в разных 
популяциях привело к тому, что 
на этой схеме 12 ветвей, соответ-
ствующих 12 экспериментальным 
популяциям, не расходятся в виде 
звездочки от своего общего предка, 
что в точности отражало бы 
их эволюционную историю, а об-
разуют древовидную фигуру. Это, 
между прочим, лишний раз под-
черкивает низкую достоверность 
эволюционных реконструкций, 
основанных на небольшом числе 
адаптивных признаков. По ри-
сунку из Paterson et al., 2010.
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нулись в выработке средств защиты от фагов, и те паразиты, 
которые не эволюционировали вместе с ними, безнадежно 
отстали в гонке. Кстати, для бактериофагов неспособность 
заразить один и тот же штамм бактерий означает репродук-
тивную изоляцию, т. е. невозможность обмена генетиче-
ским материалом. Вирусный “секс” может происходить между 
двумя вирусами, только если они совместно инфицируют одну 
и ту же клетку. Таким образом, изменение спектров инфекци-
онности у подопытных вирусов — это настоящее “видообра-
зование в пробирке”.

Авторы также заметили, что все вирусные гены, в которых 
вирусы К накопили больше мутаций, чем вирусы Э (таких ге-
нов было выявлено четыре), участвуют в прикреплении фага 
к бактериальной клетке. От успешности этой процедуры зави-
сит, сумеет ли фаг заразить бактерию. По-видимому, именно 
эти гены являются для вирусов теми “вооружениями”, от кото-
рых зависит успех в “гонке”.
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Рояль в кустах, 
или Скрытая изменчивость

Одно из фундаментальных свойств живых существ — помехо-
устойчивость. Многие случайные помехи (как внутренние — 
мутации, так и внешние — колебания условий среды) тем или 
иным способом компенсируются и не приводят к изменению 
фенотипа или снижению приспособленности. Отбор поддер-
живает развитие адаптаций, повышающих устойчивость фе-
нотипа к помехам, в том числе к мутациям. Примером такой 
адаптации могут служить белки-шапероны, помогающие при-
нять правильную трехмерную конфигурацию другим белкам, 
в том числе тем, которые не могут сделать это самостоятельно 
из-за мутаций или неподходящих условий. О шаперонах мы 
рассказывали в книге “Рождение сложности”.

Помехоустойчивость ведет к тому, что в популяции сво-
бодно накапливаются мутации, которые до поры до времени 
не влияют на приспособленность или даже вовсе не прояв-
ляются в фенотипе. Эти мутации остаются нейтральными, 
пока все стабилизирующие системы организма работают нор-
мально. Но если какой-то из механизмов, обеспечивающих 
помехоустойчивость, выйдет из строя (из-за сильного внеш-
него воздействия или мутации в одном из генов, необходимых 
для работы этого механизма), вся эта скрытая изменчивость 
может внезапно проявиться, и тогда в популяции произойдет 
всплеск видимой (явной) изменчивости.
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Например, отключение шаперона Hsp90 у дрозофил при-
водит к массовому появлению разнообразных уродств. Если 
какая-то из проявившихся аномалий окажется полезной в но-
вых условиях (или если экспериментаторы начнут искусствен-
ный отбор по одному из “уродств”), то со временем анома-
лия может стать нормой. Такой отбор будет способствовать 
закреплению мутаций, стабилизирующих фенотипическое 
проявление нового признака. В итоге бывшая “аномалия” мо-
жет начать проявляться в фенотипе уже без всяких стрессовых 
воздействий, при нормально работающем Hsp90 (Rutherford, 
Lindquist, 1998).

Скрытая изменчивость может играть важную роль в эво-
люции, помогая организмам приспосабливаться. Некоторые 
мутации, бывшие нейтральными в прежних условиях, могут 
оказаться полезными при изменении среды. Чем больше та-
ких мутаций накопилось в генофонде, тем больше шансов, что 
хоть какие-то из них пригодятся в новых условиях.

Идея о положительном влиянии скрытой изменчивости 
на приспособляемость выглядит правдоподобной и даже оче-
видной. У нее есть немало косвенных подтверждений, но на-
прямую в эволюционном эксперименте ее удалось проверить 
лишь недавно (Hayden et al., 2011). Швейцарские биохимики 
выбрали в качестве подопытного объекта не организмы, 
а “квазиживую” систему — популяцию размножающихся ри-
бозимов.

Использовался рибозим Azo, изготовленный из самовы-
резающегося интрона бактерии Azoarcus. В геноме бактерии 
этот интрон-рибозим находится в гене транспортной РНК. 
Его функция в бактериальной клетке состоит в том, чтобы 
самостоятельно вырезать самого себя из молекулы тРНК, т. е. 
осуществить самосплайсинг. In vitro, т. е. в пробирке, этот 
рибозим умеет осуществлять “обратный сплайсинг”, т. е. 
разрезать в определенном месте субстрат — молекулу РНК 
с определенной последовательностью нуклеотидов, причем 
“обрезки” остаются прикрепленными к рибозиму. По этим 
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прикрепленным обрезкам можно отличить рибозим, успешно 
выполнивший свою функцию, от рибозима-неудачника. Это 
позволяет отбирать рибозимы, благополучно разрезавшие мо-
лекулу субстрата.

Исследователи размножили исходный рибозим и создали 
две одинаковые подопытные популяции (A и B). Эти популя-
ции жили и размножались в течение десяти поколений. В каж-
дом поколении проводился отбор на способность разрезать 
субстрат (короткую молекулу РНК). Те рибозимы, которым 
это удалось, отбирались и размножались при помощи мутаген-
ных (склонных к ошибкам) полимераз. Скорость мутирования 
составляла в среднем одну мутацию на “особь” за поколение57. 
Чтобы следить за ходом эволюции, секвенировали по 2–3 тыс. 
“особей” (молекул рибозима) из каждого поколения.

Ученые ожидали, что за десять поколений такой жизни 
накопится значительный запас скрытой изменчивости. Рибо-
зимы будут мутировать, вредные мутации отсеются отбором, 
а нейтральные будут копиться. Исходный рибозим Azo справ-
ляется со своей функцией в широком спектре условий (напри-
мер, он выдерживает нагревание до 80 °C). Это говорит о вы-
сокой “помехоустойчивости” рибозима и позволяет надеяться, 
что к мутациям он окажется так же толерантен, как и к скачкам 
температуры58.

Надежды оправдались: обе популяции за десять поколений 
накопили изрядное количество мутаций. Исходных, немутант-
ных молекул “дикого типа” почти не осталось. Большинство 
особей отличались от исходного рибозима 3–6 мутациями.

57 По-видимому, такая скорость мутирования близка к оптимальной, если под 
оптимальностью понимать наибольшую приспособляемость. У реальных 
живых существ число мутаций на особь за поколение варьирует примерно 
от 0,001 (у некоторых микробов) до 30–60 (у млекопитающих). 

58 Это один из “самых больших секретов” эволюции. Вырабатывая устойчи-
вость к одному типу помех (например, к перепадам температуры), орга-
низмы, как правило, автоматически приобретают устойчивость и к другим 
помехам (например, вредным мутациям). 
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Приспособленность популяций A и B (т. е. их усреднен-
ная каталитическая активность) за десять поколений не изме-
нилась. Они не стали справляться со своей функцией лучше, 
чем исходный рибозим Azo. По-видимому, Azo уже был мак-
симально оптимизирован для выполнения этой функции, 
и за десять поколений эволюционирующим популяциям так 
и не удалось “найти” такую мутацию, которая бы сделала раз-
резание субстрата еще более эффективным. Ни одна из воз-
никших мутаций не оказалась полезной и не была поддержана 
положительным отбором. Таким образом, в течение десяти 
поколений действовал только очищающий отбор, который 
отбраковывал вредные мутации, а нейтральные игнорировал, 
пассивно позволяя им накапливаться.

Теперь можно было проверить главное: поможет ли скры-
тая изменчивость приспособиться к новым условиям. “Новые 
условия” состояли в том, что исследователи заменили субстрат. 
Вместо стандартного олигонуклеотида они предложили рибо-
зимам его производное, в котором один из атомов кислорода 
в остатке фосфорной кислоты (расположенном как раз в том 
месте, где рибозим должен разрезать цепочку РНК) был заме-
нен на атом серы. “Дикий” рибозим Azo справляется с таким 
субстратом, но с большим трудом (с низкой эффективностью).

После смены субстрата эксперимент продолжался еще 
восемь поколений, но теперь в нем участвовали уже не две, 
а три популяции. К линиям A и B добавилась третья, кон-
трольная линия, состоящая из рибозимов “дикого типа” (WT) 
и не имеющая запаса скрытой изменчивости.

Все три популяции за восемь поколений в той или иной 
степени приспособились к новому субстрату, т. е. стали раз-
резать его эффективнее, чем вначале. Однако популяции A 
и B приспосабливались быстрее и достигли в итоге большей 
эффективности, чем линия WT (см. рисунок).

Секвенируя рибозимы последнего поколения, авторы 
обнаружили, что в популяции A наибольшей численности 
достиг рибозим-мутант с семью мутациями, получивший 
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название AzoΔ. В популяции B победителем эволюционного 
соревнования оказался другой мутант — Azo*, у которого об-
наружилось четыре мутации. Все мутации у двух “чемпионов” 
оказались разными.

Рибозим Azo*, как показали дальнейшие эксперименты, 
действительно разрезает новый субстрат с высокой эффек-
тивностью. Что же касается рибозима AzoΔ, то в чистом виде 
он, к удивлению ученых, вообще не смог справиться с новым 
субстратом. Он оказался своеобразным рибозимом-“прихле-
бателем”: он прекрасно режет новый субстрат только в при-
сутствии других рибозимов (например, исходного или Azo*). 
Вероятно, другие рибозимы помогают ему свернуться в пра-
вильную трехмерную конфигурацию. Подобные ситуации ра-
нее уже были замечены в экспериментах с рибозимами59.

Что касается линии WT, то в ней за восемь поколений так 
и не появились эффективные мутанты, сравнимые с Azo* или 
AzoΔ.

59 Удивительно, с какой легкостью даже простейшие искусственные реплика-
торы, эволюционируя в пробирке, приспосабливаются друг к другу, форми-
руют экологические связи и даже сообщества, основанные на кооперации 
и взаимопомощи. Это наглядно проявилось в опытах с рибозимами-лигазами, 
умеющими собирать из маленьких молекул РНК большие — копии самих себя 
или других рибозимов. В таких экспериментах было показано спонтанное 
формирование “кооперативных сетей” — содружеств молекул, собирающих 
копии друг друга. Например, рибозим А собирает из кусочков рибозим Б, 
тот помогает собраться рибозимам В и Г, которые в свою очередь катализи-
руют сборку рибозима А. Самое поразительное, что такие кооперативные 
содружества в конкуренции одерживают верх над “эгоистичными” рибози-
мами, собирающими только копии самих себя (Vaidya et al., 2012). Объедине-
ние нескольких простых репликаторов (рибозимов, генов или организмов) 
в один комплексный — это, возможно, главный (и уж точно самый простой) 
путь к созданию крупных эволюционных новшеств и к переходу на новый 

“уровень организации” (что бы мы ни понимали под этим расплывчатым тер-
мином). А начинается все с взаимного приспособления, идущего по той же 
схеме, что и приспособление к новому яду или цвету почвы. Именно так, 
через взаимное приспособление, плавно переходящее в образование нераз-
рывного целого, появилась эукариотическая клетка, да и прокариотическая 
наверняка сформировалась аналогичным образом — из сообщества коопе-
ративно связанных молекулярных комплексов. Множество таких примеров 
рассмотрено в книге “Рождение сложности” (в главе “Великий симбиоз”). 
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Авторы выяснили, каким образом скрытая изменчивость 
помогла популяции B произвести удачливого мутанта Azo*. 
Оказалось, что после десяти поколений очищающего отбора 
в популяции уже были рибозимы с одной, двумя и даже тремя 
мутациями из четырех, составляющих генотип Azo*. Эти му-
тации по отдельности не дают преимущества ни в старых, 
ни в новых условиях. Для эффективного разрезания нового 
субстрата нужны все четыре мутации вместе. Понятно, что 
наличие у некоторых рибозимов в популяции B отдельных 
мутаций из этого комплекса резко повысило вероятность воз-
никновения удачного генотипа Azo*. Пользуясь терминоло-
гией Ленски, можно сказать, что на стадии накопления ней-
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Приспособление популяций A (серые кружки), B (светло-серые) 
и WT (черные) к новому субстрату. По горизонтальной оси — по-
коления, по вертикальной — приспособленность, измеряемая долей 
рибозимов, которым удалось разрезать субстрат. По рисунку 
из Hayden et al., 2011.
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тральных мутаций произошло “потенцирование” рибозимов 
популяции B, повысившее вероятность последующей “актуа-
лизации”, т. е. закрепления ключевой мутации, создавшей но-
вый признак.

Исследование показало полезность скрытой изменчиво-
сти для адаптации к новым условиям. Но, чтобы скрытая из-
менчивость могла накопиться, организмы должны быть поме-
хоустойчивыми. Если бы исходный рибозим не обладал этим 
свойством, почти все мутации были бы для него в нормаль-
ных условиях вредными. Очищающий отбор безжалостно бы 
их отсеивал, и при смене условий в популяции не оказалось бы 
особей, преадаптированных к новому субстрату.

Удивительная диалектика: пытаясь сделать организмы бо-
лее устойчивыми (стабильными, неизменными), отбор в итоге 
повышает их эволюционную пластичность, облегчая после-
дующие эволюционные изменения.
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Эволюция в монокультуре 
не похожа на эволюцию 
в сообществе

Мы рассмотрели лишь малую часть эволюционных экспе-
риментов, проведенных биологами в последние годы. Экс-
периментальное изучение эволюции сегодня продвигается 
семимильными шагами. В этой молодой области то, что уже 
сделано, — сущий пустяк по сравнению с тем, что еще пред-
стоит сделать.

В большинстве экспериментов изучалась эволюция либо 
искусственных молекулярных систем, либо изолированных 
видов (таких опытов поставлено больше всего), либо пары 
взаимосвязанных видов (например, паразита и хозяина). Ме-
жду тем прекрасно известно, что межвидовые взаимоотноше-
ния, коэволюция, приспособление видов друг к другу играют 
в развитии живейшую роль. Трудно придумать пример “чисто 
абиотического” фактора, на который не влияли бы (прямо или 
косвенно) живые организмы60.

Присутствие других видов может повлиять на судьбу эво-
люционирующей популяции множеством способов. Напри-
мер, из-за наличия конкурентов популяции может достаться 

60 Светлая почва Песчаных Холмов, к которой приспособились белоногие хо-
мячки (см. главу 1), — казалось бы, пример чисто абиотического фактора. 
Но в действительности хомячки приспособились не к светлой почве как та-
ковой, а к хищным птицам, которые в силу особенностей зрения легче заме-
чают на светлом фоне черного хомячка, чем светлого.
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меньше ресурсов, в результате ее численность будет ниже, по-
этому придется дольше ждать появления редких полезных му-
таций, усилится генетический дрейф и в целом адаптация будет 
идти медленнее. Или на первый план может выйти не инди-
видуальный, а межвидовой отбор: виды, лучше адаптирован-
ные к среде, просто-напросто вытеснят конкурентов, причем 
серьезные изменения в генофондах могут даже не успеть про-
изойти. Или популяции будут искать компромисс между при-
способлением к абиотическим факторам и друг к другу: в этом 
случае монокультуры, которым не нужно идти на такие ком-
промиссы, должны лучше приспособиться к неживой среде, 
чем члены сообщества. Наконец, популяции могут научиться 
извлекать пользу из присутствия других видов и даже наладить 
с ними взаимовыгодное сотрудничество, что должно пойти 
на пользу сообществу как целому.

В 2012 году биологи из Имперского колледжа Лондона 
предприняли одну из первых попыток сравнить эволюцию ми-
кробов в монокультурах и смешанном сообществе (Lawrence 
et al., 2012). Авторы работали с пятью видами бактерий, со-
вместно встречающихся в лужах у корней буков и в дуплах. 
Эти бактерии на искусственной среде образуют колонии раз-
ного цвета и формы. Судя по нуклеотидным последовательно-
стям гена 16S-рРНК (этот ген чаще всего используют для клас-
сификации бактерий), подопытные микробы относятся к пяти 
разным семействам, хотя их видовую принадлежность авторы 
не установили и просто обозначили буквами: A, B, C, D и E61. 
Все пять видов — аэробные гетеротрофы, т. е. потребители го-
товой органики, разлагающие ее с использованием кислорода.

61 Это показательная и типичная ситуация. Понятие “вид” даже у высших ор-
ганизмов расплывчато, а у прокариот оно и вовсе имеет, как правило, чи-
сто формальный характер. У прокариот невозможно провести четкую грань 
между клонами, штаммами, популяциями, разновидностями и видами. По-
этому в последние годы среди микробиологов все чаще встречается такое на-
рочито пренебрежительное отношение к биологической систематике, этой 
священной корове классической биологии.
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Бактерий из природных местообитаний выращивали 
в лаборатории либо по отдельности, в монокультурах, либо 
вместе, в смешанной культуре. Кормили микробов “буковым 
чаем” — экстрактом буковых листьев. Понятно, что склянки 
с буковым чаем в лаборатории и естественные лужи в корнях 
буков — не одно и то же. Изменение условий при переме-
щении из естественной среды в искусственную должно было 
подстегнуть эволюцию подопытных бактерий. Бактерии эво-
люционировали в буковом чае в течение восьми недель, что 
соответствует 70 поколениям.

Эволюция в монокультурах привела к следующим резуль-
татам. Один из видов (E) не смог приспособиться к жизни 
в буковом чае, его численность стала быстро снижаться, по-
этому его исключили из анализа. Вид A размножался в чае 
в начале и конце эксперимента с одинаковой скоростью, т. е. 
его приспособленность не изменилась. Виды B, C и D успешно 
адаптировались к искусственной среде и к концу эксперимента 
стали размножаться в чае быстрее, чем в начале.

Судьба микробов, эволюционировавших в смешанной 
культуре, оказалась иной. Виды A, B и C разучились жить 
в одиночку: к концу эксперимента они почти не могли раз-
множаться без других бактерий. Их приспособленность к оди-
нокой жизни в искусственной среде резко снизилась по срав-
нению с дикими предками. Этот результат соответствует 
предположению о “компромиссе” между адаптацией к биоти-
ческой и абиотической среде. Впрочем, вид D, эволюционируя 
в смешанной культуре, приспособился не только к совмест-
ному, но и к одиночному существованию — даже лучше, чем 
тот же вид, эволюционировавший в монокультуре.

Чтобы расшифровать экологические связи между под-
опытными штаммами, авторы использовали такой прием: они 
выращивали в чае один штамм, затем фильтровали и стери-
лизовали чай, после чего пытались вырастить в нем других 
бактерий. Если второй штамм рос в неиспользованном чае 
лучше, чем в использованном, из этого делался вывод, что 
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первый штамм изменил среду неблагоприятным для второго 
образом (например, использовал часть ресурсов, необходимых 
второму штамму). Если же второй штамм в использованном 
чае рос лучше, чем в свежем, это был сигнал адаптации вто-
рого штамма к первому (возможно, второй штамм научился 
использовать продукты жизнедеятельности первого).

Оказалось, что взаимоотношения между предковыми (ди-
кими) штаммами в основном антагонистические — они конку-
рируют друг с другом за ресурсы (см. рисунок на с. 228: на левой 
верхней диаграмме преобладают черные стрелки, соответствую-
щие негативному влиянию бактерий друг на друга). Один лишь 
вид D не страдает от присутствия других бактерий, хотя сам он 
угнетает их рост. Возможно, это значит, что вид D использует 
более широкий спектр ресурсов, чем остальные виды.

Эволюция в монокультурах усилила взаимную нетерпи-
мость бактерий (правая верхняя диаграмма на рисунке). Теперь 
уже и вид D стал расти хуже в использованном чае, чем в свежем. 
Это значит, что в монокультурах бактерии эволюционировали 
конвергентно, их экологические предпочтения сблизились, т. е. 
они стали в большей мере использовать одни и те же ресурсы.

Эволюция в смешанной культуре привела к противопо-
ложному результату: в отношениях бактерий стало меньше 
антагонизма и больше кооперации. В большинстве случаев 
отрицательное влияние сменилось на положительное (нижняя 
диаграмма на рисунке: многие стрелочки из черных стали се-
рыми). Более того, виды B и C стали быстрее размножаться 
в использованном чае, чем в свежем. Это значит, что микробы 
адаптировались к совместной жизни, научившись использо-
вать продукты жизнедеятельности друг друга.

Анализ химического состава среды подтвердил, что эволю-
ция в монокультурах привела к сближению спектров потреб-
ляемых ресурсов у подопытных бактерий, тогда как эволюция 
в смешанной культуре, напротив, способствовала расхожде-
нию этих спектров, т. е. развела виды по разным нишам, что 
привело к ослаблению конкуренции.
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В смешанной культуре 
произошло в целом больше 
эволюционных изменений, 
чем в монокультурах. В част-
ности, бактерии A в смешан-
ной культуре к концу экспе-
римента стали производить 
вдвое больше ацетата и вы-
делять формиат вместо того, 
чтобы поглощать его, как 
делал предковый штамм дан-
ного вида. Вид B стал исполь-
зовать вдвое больше холина, 
формиата и лактата, а также 
начал потреблять сукцинат 
вместо того, чтобы выделять 
его. Вид C, в диком состоя-

Взаимовлияние четырех видов 
бактерий (A, B, C, D). Чер-
ные стрелки — отрицательное 
влияние (вид, на который ука-
зывает стрелка, лучше растет 
в неиспользованной среде, чем 
в той, где раньше жил другой вид), 
серые — положительное (вид, 
на который указывает стрелка, 
быстрее размножается в среде, где 
есть продукты жизнедеятель-
ности другого вида). Чем толще 
стрелка, тем сильнее эффект. 
Предки — предковые штаммы, 
взятые из природных местооби-
таний; монокультура — штаммы, 
эволюционировавшие в монокуль-
туре; поликультура — штаммы, 
эволюционировавшие в смешанной 
культуре. Из Lawrence et al., 2012.
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нии выделявший ацетат, начал его поглощать. Вид D, исходно 
потреблявший лактат и выделявший ацетат, стал, наоборот, 
первое вещество выделять, а второе — поглощать. Эти измене-
ния согласуются с гипотезой о том, что бактерии в смешанных 
культурах научились использовать продукты жизнедеятельно-
сти друг друга: то, что одни виды стали усиленно производить, 
другие стали усиленно потреблять.

Напоследок авторы измерили продуктивность (ее опреде-
ляли по скорости производства CO2) смешанных сообществ, 
составленных из четырех видов бактерий, эволюционировав-
ших по отдельности или вместе. Во втором случае продуктив-
ность сообщества оказалась выше. Таким образом, приспособ-
ление бактерий друг к другу пошло на пользу сообществу как 
целому: сообща микробы стали эффективнее разлагать орга-
нику, присутствующую в буковом настое (в главе 6 мы вер-
немся к вопросу о влиянии дивергенции видов на свойства 
экосистем).

Итак, межвидовые взаимодействия сильно влияют на эво-
люцию. Одно и то же изменение среды приводит один и тот же 
исходный вид к разным эволюционным результатам в зависи-
мости от того, есть ли поблизости другие виды. Никто в этом, 
собственно, и не сомневался! Но столь наглядно продемон-
стрировать этот эффект в эксперименте удалось впервые.

Кроме того, исследование показало, что межвидовые взаи-
модействия могут ускорять эволюцию: в смешанных культурах 
подопытные виды изменились сильнее, чем в монокультурах. 
В соответствии с теоретическими ожиданиями жизнь в сооб-
ществе способствует “разделению труда”, т. е. разводит виды 
по разным нишам: отбор поддерживает мутации, помогающие 
ослабить конкуренцию за ресурсы. Кроме того, виды начинают 
использовать вещества, выделяемые другими видами. Это со-
ответствует представлениям о том, что эволюционирующие 
виды могут создавать новые ниши друг для друга (см. главу 6). 
Напротив, эволюция в условиях изоляции создает предпо-
сылки для сближения экологических предпочтений: в отсут-
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ствие видов-конкурентов эволюционирующие микробы по-
пытаются занять одни и те же удобные места в “экологическом 
пространстве”. Как тут не вспомнить многочисленные при-
меры параллельной эволюции на островах (некоторые из них 
мы рассмотрели в книге “Рождение сложности”).

Разумеется, бактериальное сообщество, использованное 
в исследовании, намного проще природных сообществ. В од-
ном древесном дупле, скорее всего, живут тысячи видов микро-
бов, и происходящие там эволюционные процессы могут быть 
гораздо сложнее воспроизведенных в эксперименте. И все же 
по сравнению с классическими опытами на отдельных видах 
данная работа представляет собой важный шаг вперед.
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Эволюция под управлением 
компьютера

Наш рассказ об эволюционных экспериментах был бы непо-
лон, если бы мы забыли упомянуть опыты с искусственными 
репликаторами — опыты, имеющие, между прочим, немалое 
практическое значение. Дарвиновская эволюция на наших гла-
зах превращается в основу “высоких технологий” будущего.

Метод искусственной эволюции позволяет получать моле-
кулы белков и РНК с заданными свойствами путем имитации 
естественных процессов: мутагенеза, размножения и отбора. 
Метод весьма эффективен, но пока трудоемок и дорог. Сна-
чала нужно синтезировать исходную “библиотеку” разнооб-
разных молекул, затем каким-то образом отобрать молекулы, 
обладающие нужным свойством хотя бы в минимальной сте-
пени. Отобранные молекулы размножают, внося в них неболь-
шие случайные изменения (мутации), затем снова произво-
дится отбор — и так до тех пор, пока цель не будет достигнута. 
Большинство операций производится вручную, причем для 
каждого этапа приходится специально подбирать оптималь-
ные условия “среды”.

Конечно, специалисты мечтают автоматизировать про-
цесс. Это позволило бы ускорить и удешевить получение нуж-
ных молекул, а заодно и сделать всю процедуру более похожей 
на то, что происходит в природе. Ведь живые организмы эво-
люционируют сами, без сознательного контроля извне.
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Необходимым условием такой автоматизации является 
способность эволюционирующих молекул к размножению — 
производству собственных копий. Кроме того, если мы хотим, 
чтобы в популяции размножающихся молекул сам собой шел 
естественный отбор, необходимо добиться, чтобы скорость 
их размножения зависела от того свойства, которое мы хотим 
развить в ходе эксперимента. Те молекулы, у которых данное 
свойство выражено сильнее, должны оставлять больше по-
томков. Иными словами, необходимо превратить подопыт-
ные объекты в полноценные репликаторы, да еще и направить 
их эволюцию в нужную нам сторону.

Эти условия легко соблюсти, когда речь идет о целых ор-
ганизмах, но очень непросто, когда дело касается отдельных 
молекул. Однако среди известных на сегодняшний день рибо-
зимов есть подходящие. Один из них и использовали биологи 
из Скриппсовского института (Ла-Холья, Калифорния) при 
разработке компьютеризованного устройства для искусствен-
ной эволюции (Paegel, Joyce, 2008).

Этот рибозим — РНК-лигаза класса I — был искусственно 
получен в 1993 году. Его функция состоит в том, что он ка-
тализирует присоединение (лигирование) другой молекулы 
РНК к самому себе. Субстратом (присоединяемой молеку-
лой) может служить не всякая цепочка нуклеотидов: она дол-
жна содержать участок, комплементарный одному из участков 
рибозима. Комплементарные участки рибозима и субстрата 
соединяются водородными связями, образуя “уотсон-криков-
ские” пары. При этом свободные концы субстрата и рибозима 
оказываются рядом. Концы “сшиваются” — происходит лиги-
рование.

В качестве субстрата использовался олигонуклеотид сме-
шанной природы: короткая молекула РНК, присоединенная 
к более длинной молекуле ДНК. Главная хитрость в том, что 
ДНК-овая часть субстрата содержит промотор, т. е. участок, 
к которому может прикрепиться фермент ДНК-зависимая 
РНК-полимераза. Этот фермент осуществляет транскрипцию, 
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т. е. синтез РНК на матрице ДНК. Без промотора молекула 
ДНК не может быть транскрибирована.

Благодаря наличию промотора в молекуле субстрата рибо-
зим РНК-лигаза приобретает требуемое свойство — способ-
ность размножаться, но только при условии успешного выпол-
нения рибозимом своей функции.

Для того чтобы рибозим начал размножаться, нужно доба-
вить в среду два фермента: ДНК-зависимую РНК-полимеразу 
и обратную транскриптазу — фермент, осуществляющий син-
тез ДНК на матрице РНК (обратную транскрипцию). Вдвоем 
эти ферменты успешно осуществляют синтез копий рибозима, 
но только в том случае, если рибозим предварительно присо-
единил к себе субстрат с промотором. При размножении ко-
пируется не вся молекула (рибозим вместе с присоединенным 
субстратом), а только сам рибозим.

Таким образом, рибозимы с высокой каталитической ак-
тивностью — те, которые быстро находят, распознают и при-
соединяют к себе субстрат, — будут размножаться быстро, 
а медлительные рибозимы — медленно. Следовательно, будут 
сами собой отбираться, выигрывая конкуренцию за субстрат, 
самые эффективные рибозимы.

Компьютеризированная установка для искусственной эво-
люции, изготовленная учеными, устроена следующим образом. 
Ее главная часть представляет собой тонкую стеклянную тру-
бочку, замкнутую в кольцо диаметром 1 см. В кольцевой резер-
вуар помещается исходный рибозим. К кольцу присоединены 
дополнительные трубочки, по которым в систему подаются 
ферменты, субстрат и нуклеотиды, необходимые для синтеза 
РНК и ДНК. В кольце имеются клапаны, открытие и закрытие 
которых позволяет контролировать подачу веществ, переме-
шивание и обновление реакционной смеси. Работой клапанов 
управляет компьютер.

В кольцевом резервуаре рибозимы, сумевшие присоеди-
нить к себе молекулу субстрата, размножаются при помощи 
ферментов. В раствор добавлен флюоресцирующий краситель, 
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присоединяющийся к молекулам рибозима. По силе флюо-
ресценции можно следить за концентрацией рибозима. Как 
только эта концентрация увеличивается в десять раз по срав-
нению с исходной, компьютер запускает программу “разбавле-
ния”. 90 % реакционной смеси удаляются из кольцевого резер-
вуара (вместе с соответствующей частью молекул рибозима) 
и заменяются свежим раствором реагентов (субстрата и фер-
ментов). Затем включается программа перемешивания (остав-
шиеся в резервуаре молекулы рибозима перемешиваются с но-
вой порцией реагентов). Цикл повторяется раз за разом под 
управлением компьютера без всякого вмешательства человека.

За ходом эволюции можно следить по сокращению вре-
мени, затрачиваемого на прохождение системой одного цикла. 
Длительность цикла зависит от того, насколько быстро уде-
сятерится концентрация рибозима, а это напрямую зависит 
от его (рибозима) эффективности. По мере того как в ходе 
эволюции рибозимы становятся все более эффективными, 
время прохождения циклов сокращается.

В ходе эволюции в кольцевом резервуаре точность копи-
рования молекул рибозима весьма высока, мутации возникают 
редко. Поэтому для ускорения эволюции исследователи не-
сколько раз прерывали автоматизированный процесс, извле-
кали реакционную смесь и подвергали молекулы рибозима 
интенсивному случайному мутированию. Это делалось при 
помощи “неточных”, склонных к ошибкам ферментов-поли-
мераз. Затем смесь рибозимов-мутантов возвращали в уста-
новку, и эволюция продолжалась под управлением компью-
тера. Исследователи использовали эти перерывы еще и для 
того, чтобы постепенно сокращать концентрацию субстрата 
в реакционной смеси — таким образом они “приучали” эво-
люционирующие молекулы обходиться все меньшими количе-
ствами субстрата. Рибозимам приходилось приспосабливаться 
к жизни во все менее благоприятных условиях.

После 70 ч искусственной эволюции с пятью “перерывами 
на мутирование” каталитическая активность рибозима уве-
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личилась в 90 раз. Для этого потребовалось всего 500 циклов 
инкубации и разбавления. Концентрация субстрата была сни-
жена к концу эксперимента в 20 раз по сравнению с исходной.

Поскольку часть реакционной смеси изымалась из уста-
новки в конце каждого цикла, исследователи имели возмож-
ность в деталях проследить эволюцию подопытной популяции 
рибозимов. Выяснилось, что 90-кратный рост эффективности 
фермента произошел благодаря последовательному закреп-
лению 11 мутаций. Авторы изучили влияние каждой из них 
по отдельности. Оказалось, что 11 мутаций подразделяются 
на четыре функциональные группы, каждая из которых имеет 
свои особенности. Три из четырех групп повышают эффек-
тивность рибозима сами по себе, независимо от наличия или 
отсутствия других мутаций. Четвертая группа сама по себе 
не увеличивает, а в два раза уменьшает эффективность рибо-
зима, однако в сочетании с другими мутациями она оказывает 
положительный эффект. Это яркий пример эпистаза.

Авторы исследования оптимистично заключают, что в не-
далеком будущем получить новый рибозим методом искус-
ственной эволюции будет не труднее, чем запустить компью-
терную программу.
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Происхождение 
многоклеточных

Появление многоклеточных — типичный пример крупного 
эволюционного преобразования путем объединения множе-
ства простых репликаторов (в данном случае — клеток) в один 
комплексный.

В истории земной жизни многоклеточность возникала 
много раз. Помимо “настоящих” многоклеточных организмов 
(которых мы считаем настоящими исключительно задним чис-
лом, в ретроспективе, потому что из них “вышел толк”) эво-
люция породила разнообразные ассоциации взаимосвязанных 
клеток, сформированные на базе бактерий и одноклеточных 
эукариот. Последние могут быть колониальными в течение 
всего жизненного цикла, как, например, шарик вольвокса, 
а могут превращаться в многоклеточный организм только 
по необходимости, как это происходит у амеб Dyctiostelium62 
при недостатке пищи.

По-видимому, “настоящая” (эволюционно перспектив-
ная) многоклеточность может получиться только на базе 
эукариот и только из клеток, обладающих единообразным 
геномом. Предположим, что эукариотическая клетка уже су-
ществует. Каким образом она превращается в многоклеточ-

62 О них говорилось в книге “Эволюция человека” в главе, посвященной про-
исхождению альтруизма.
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ный организм? Что делает из законченного эгоиста, каковым 
является одноклеточный организм, совершенного коллекти-
виста — представителя слаженного ансамбля клеток много-
клеточного, в котором возможность размножаться оставлена 
только избранным? Для этого необычайного превращения 
клеткам сначала нужно перестать расходиться после деления. 
Затем следует дифференциация функций и структуры.

Почему клетки перестают расходиться? Одним из факто-
ров отбора “на многоклеточность” могут быть хищники. На-
пример, одноклеточная зеленая водоросль хлорелла форми-
рует восьмиклеточные конгломераты, если хлореллу активно 
выедают жгутиконосцы. Увеличивая свой размер, водоросли 
защищаются от истребления.

Американским микробиологам из Миннесотского уни-
верситета удалось проследить в ходе эволюционного экспери-
мента процесс превращения отдельных клеток дрожжей в мно-
гоклеточные ассоциации (Ratcliff et al., 2012).

Культуру дрожжей рассадили в десять пробирок. В каж-
дой из десяти линий вели отбор на многоклеточность, еже-
дневно пересаживая самую нижнюю фракцию культуры. Ре-
цепт такой: сначала взболтать, потом дать постоять 45 мин, все 
слить, оставив для пересаживания нижние 10 мл с клетками. 
Клеточные агрегаты тяжелее одиночных клеток, поэтому они 
осаждаются быстрее. Постепенно в нижней части взвеси доля 
клеточных агрегатов становилась все выше. В результате от-
бора во всех пробирках через два месяца вырастали преимуще-
ственно клеточные агрегаты. Ученые назвали получившийся 
фенотип “снежинками”. Действительно, клеточные агрегаты 
хоть и не могли похвастаться изяществом настоящих снежи-
нок, но демонстрировали центральную симметрию и имели 
разветвленные выросты, так что вполне соответствовали но-
вому имени. Новообразование оказалось стабильным: когда 
отбор на многоклеточность прекратили (теперь клетки пере-
саживали в новую среду из хорошо перемешанного раствора), 
дрожжи все равно формировали фенотип снежинок.
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Снежинки сформировались за счет того, что клетки пе-
рестали расходиться после деления. Самое интересное, что 
у многоклеточных дрожжей появился даже собственный спо-
соб бесполого размножения. Достигая определенного размера, 
кластер отделяет многоклеточного потомка. Дочерний кластер 
по диаметру меньше родительского в 3–5 раз. Клеточные агре-
гаты начали размножаться как целостные объекты, а ведь это 
один из главных признаков, отличающих многоклеточный ор-
ганизм от сообщества одноклеточных.

Правила игры в дочки-матери эволюционировали вместе 
с размером кластеров. Чем больше кластер, тем хуже питаются 
центральные клетки и, следовательно, тем медленнее кластер 
растет. Значит, число его потомков станет уменьшаться по мере 
увеличения кластеров. Вместе с тем увеличение числа потом-
ков есть наинасущнейшая задача любого организма. Значит, 
новому многоклеточному организму нужно изобрести спо-
соб одновременно быстро расти и оставлять много потомков. 
В ходе отбора этот способ был найден: увеличить число клеток, 
подвергающихся апоптозу, т. е. клеточному самоубийству. От-
мершие клетки становятся слабым звеном в системе клеточных 
связей, облегчая отделение дочерних кластеров. Апоптоз — 
явление, обычное для дрожжей, но здесь оно приобрело новое 
значение. В результате у многоклеточных дрожжей появилось 
своеобразное разделение функций: часть клеток размножается, 
а часть жертвует возможностью оставить собственных потом-
ков и отмирает во благо остальных.
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Действие отбора изучают не только в лабораторных экспери-
ментах, но и в ходе многолетних наблюдений в природе. Пер-
вый подход позволяет контролировать условия среды, выделяя 
из бесчисленного множества реальных жизненных обстоя-
тельств отдельные направляющие факторы. Но условия в экс-
перименте всегда упрощены и идеализированы. Из-за этого 
возникает опасность упустить что-то важное.

Например, в лабораторных экспериментах на рыбках гуппи 
было показано, что при усилении пресса хищников отбор ведет 
к замедлению старения у жертв. Наблюдения за теми же рыб-
ками в природе выявили противоположную картину: там, где 
много хищников, гуппи стареют быстрее. По-видимому, не-
соответствие возникло из-за того, что в лаборатории рыбки 
меньше страдали от болезней и паразитов, чем в природе. В ре-
зультате суммарный баланс векторов отбора оказался другим63.

63 На гуппи проводятся интереснейшие эволюционные эксперименты. На-
пример, показано, что в отсутствие хищников самцы из поколения в поко-
ление становятся более яркими и броскими, что помогает им привлекать 
внимание самок. В присутствии хищников, однако, самки становятся менее 
значимым фактором отбора, чем хищники, и эволюция идет в обратную 
сторону: самцы становятся менее броскими, а пятна на их хвостах по раз-
меру приближаются к гравию на дне водоема. Мы не рассказываем об этих 
прекрасных экспериментах подробно, потому что это уже сделано в других 
популярных книгах, например, в книге Р. Докинза “Самое грандиозное шоу 
на Земле” (2012).
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Еще один пример: в лабораторных экспериментах по вы-
работке устойчивости к инсектицидам у насекомых обычно 
возникает полигенная (зависящая от множества генов) устой-
чивость, тогда как в природе аналогичный эффект бывает свя-
зан с изменениями в одном или немногих генах. В данном 
случае, скорее всего, сказываются различия в численности по-
пуляций. Природные популяции заведомо больше лаборатор-
ных, и поэтому в них чаще появляются очень маловероятные 
удачные мутации с сильным эффектом. Ну а маленьким лабо-
раторным популяциям приходится эволюционировать за счет 
накопления множества мутаций со слабым эффектом (Reznick, 
Ghalambor, 2005).

Второй подход, основанный на длительных наблюдениях 
за популяциями в природе, может дать потрясающие резуль-
таты, но он трудоемок и требует терпения и мужества. Яркий 
пример научного героизма — 30-летнее изучение эволюции 
галапагосских вьюрков, проведенное Питером и Розмари 
Грант (Grant, Grant, 2002). Супруги Грант в деталях просле-
дили, как вслед за изменениями климата и растительности 
меняется характер отбора, действующего на два вида вьюрков, 
и как это отражается на форме клюва и размере тела птиц. По-
лученные Грантами результаты сразу попали в разряд класси-
ческих. Но далеко не каждый биолог способен даже ради та-
кого выдающегося достижения полжизни просидеть на Богом 
забытом тропическом островке вдали от благ цивилизации.

Впрочем, дело можно ускорить, если есть возможность 
прямо в природе манипулировать факторами отбора, а не ждать, 
пока среда изменится сама. По этому пути пошли Райан Колс-
бик и Роберт Кокс из Дартмутского колледжа (США), изу-
чающие эволюцию ящериц анолисов (Calsbeek, Cox, 2010). 
Род Anolis претерпевает в наши дни бурную адаптивную ра-
диацию64 и сегодня включает почти 400 видов, распространен-
ных в Северной и Южной Америке и на островах Карибского 

64 То есть быструю эволюцию, связанную с занятием новых ниш.
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бассейна. На разных островах эти ящерицы эволюционируют 
параллельно, давая сходные спектры видов (мы подробнее по-
говорим о таких явлениях в главе 6). Эволюцию анолисов изу-
чают уже много лет, что позволило выявить ряд закономерно-
стей. Например, известно, что длина конечностей у анолисов 
влияет на скорость лазания по растениям с разной толщиной 
стеблей, а крупные размеры тела характерны для тех видов, ко-
торым приходится драться за ресурсы и территорию.

Считается, что на эволюцию анолисов, обитающих на ма-
терике, решающее влияние оказывают хищники, тогда как 
островные популяции эволюционируют в основном под 
действием внутривидовой конкуренции. Об этом свиде-
тельствуют такие черты материковых популяций, как низкая 
плотность, изобилие пищевых ресурсов, раннее половое со-
зревание, слабый половой диморфизм и высокая смертность 
взрослых ящериц. Все это — типичные признаки популяций, 
находящихся под сильным прессом хищников.

Колсбик и Кокс сумели напрямую сравнить влияние хищ-
ников и конкуренции на направленность отбора у ящериц 
Anolis sagrei, обитающих на островах Багамского архипелага. 
В качестве “рабочих полигонов” использовались пять кро-
шечных уединенных островков площадью от 800 до 2300 м2, 
на которых ящерицы не живут, хотя там есть подходящая для 
них растительность и пищевые ресурсы. Работа проводилась 
в течение двух сезонов (в 2008 и 2009 годах). Два из пяти ост-
ровков использовались дважды, поэтому общее число экспе-
риментальных полигонов было равно семи.

Исследователи поселили на каждом острове от 40 до 80 сам-
цов и 150 самок A. sagrei, пойманных на самом крупном острове 
архипелага, Великой Эксуме. Перед тем как выпустить ящериц 
на островок, у каждого самца измеряли длину тела и задних ног, 
а также испытывали его выносливость, заставляя бегать в колесе 
до изнеможения. Все самцы были индивидуально помечены. 
Выпускали ящериц в мае, а в сентябре собирали выживших. 
Маленькие размеры островков позволяли собрать всех яще-
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риц, оставшихся в живых по прошествии пяти месяцев. Таким 
образом, исследователи точно знали, кто погиб, а кто уцелел, 
и могли оценить направленность и силу отбора по каждому 
из трех признаков (размер тела, длина ног, выносливость).

Ученые манипулировали двумя параметрами — плотно-
стью популяции ящериц и наличием хищников. Плотность 
популяций варьировала от 0,09 до 0,30 ящериц на м2, что со-
ответствует вариабельности этого показателя в природных 
популяциях. Что касается хищников, то на двух островах 
их не было (над островами натянули сетку для защиты от птиц), 
на трех других доступ для птиц был оставлен открытым, а еще 
на двух кроме хищных птиц были змеи — исследователи выпу-
стили на эти острова по три багамских полоза, которые любят 
закусить анолисом.

Эксперимент показал, что присутствие змей (но не птиц) 
резко повышает смертность ящериц. На тех островах, где были 
змеи, ящерицы приучились выше забираться по стеблям расте-
ний. Однако никакого влияния хищников на направленность 
отбора выявлено не было. Хищники поедали анолисов неиз-
бирательно, независимо от их размера, длины ног и выносли-
вости. Впрочем, в долгосрочной перспективе змеи, возможно, 
все-таки способны повлиять на направленность отбора — если 
не напрямую, то через изменившееся поведение. Например, 
в присутствии змей могут получить преимущество ящерицы, 
более ловко карабкающиеся по стеблям, что приведет к выра-
ботке адаптаций для лазания65.

Плотность популяции ящериц, напротив, сильно влияет 
на направленность отбора. На островах с высокой плотностью 
независимо от наличия хищников наблюдалось избиратель-
ное выживание самых крупных, длинноногих и выносливых 

65 Такой путь выработки адаптаций (изменение условий — прижизненное из-
менение поведения путем обучения — изменение направленности отбора — 
закрепление мутаций, оптимизирующих новое поведение и способность 
обучаться ему) называется эффектом Болдуина. О нем рассказано в книге 

“Эволюция человека”.
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самцов. Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что ха-
рактер отбора у островных ящериц сильнее зависит от плот-
ности популяции (и следовательно, от конкуренции с себе 
подобными), чем от пресса хищников. Показательно, что раз-
мер тела и относительная длина конечностей — это как раз те 
признаки, которые быстрее всего меняются в ходе радиации 
анолисов на островах Карибского бассейна.

Но все же изучать естественный отбор в природе куда 
труднее, чем в лаборатории. В последние годы, правда, уда-
лось преодолеть многие технические трудности, связанные 
с такими исследованиями. Например, недавно британским 
биологам впервые удалось в деталях проследить, как работает 
естественный и половой отбор в природной популяции насе-
комых, а именно полевых сверчков. Для этого на небольшом 
изолированном лугу, где живет изучаемая популяция, устано-
вили 64 видеокамеры, чувствительные к движению и способ-
ные вести съемку в инфракрасном диапазоне. Это позволило 
наблюдать за сверчками круглосуточно в течение двух сезонов 
(Rodríguez-Muñoz et al., 2010). Такие исследования, как правило, 
подтверждают теоретические ожидания и помогают уточнить 
детали, но иногда преподносят и сюрпризы. Например, в слу-
чае со сверчками неожиданно оказалось, что половой отбор 
действует на самок лишь ненамного слабее, чем на самцов. Это 
проявилось, в частности, в том, что самки, спарившиеся с боль-
шим количеством партнеров, оставляют в среднем больше по-
томства (традиционно считалось, что это правило распростра-
няется только на самцов). Кроме того, неожиданно высоким 
оказался процент самок, вообще не оставивших потомства.

Подобные исследования эволюционных событий на при-
родных полигонах необходимы, потому что дают возможность 
оценить ограничения “лабораторных” выводов. Заключения, 
сделанные в лаборатории, не всегда можно прямо примерять 
к естественным условиям. И даже лучше никогда этого без-
думно не делать, слишком сложны природные комплексы 
и многомерно “экологическое пространство”. Такие компакт-
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ные природные модели, как небольшие островки, озера, пруды, 
служат своеобразным посредником между лабораторией и бес-
конечно взаимосвязанным природным миром.

Эволюция в микромасштабе: данные полевых наблюдений

Гуапо отправился в лес и вскоре возвратился с ко-
реньями двух растений, которые мелко изрубил и вы-
жал из них сок. Этот сок известен как яд барбаско; 
индейцы Южной Америки применяют его для ловли 
рыбы… Гуапо поднялся немного вверх по течению 
и там бросил яд. Вода постепенно приняла беловатый 
оттенок. Не успел барбаско опуститься на дно, а на по-
верхности уже появилась мертвая рыба, сначала 
мелкая, потом покрупнее, особенно много гимнотов; 
наконец… всплыло и несколько карибов с их золоти-
стыми брюшками и бронзового цвета жабрами.

Майн Рид
Изгнанники в лесу

Несмотря на прогресс в понимании генетических основ эволюции, 
достигнутый во многом благодаря наблюдениям за эволюцией 
бактерий в пробирке, все же остается большой разрыв между 
толкованием эволюции макрообъектов и бактерий. Наблюдения 
за крупными организмами дают в лучшем случае мгновенный 
снимок эволюционного процесса, начальный и последующий этапы 
которого теряются во времени. Так что задача поиска хороших ма-
крообъектов с ускоренными темпами эволюции весьма актуальна. 
Именно поэтому столь пристальное внимание уделяется изучению 
цихлид африканских озер (о них мы поговорим в главе 6) или 

Самец полевого сверчка Gryllus 
campestris поет, используя правое 
крыло как скрипку, а левое как 
смычок.
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усачей озера Тана66, этих широко известных и ставших уже модель-
ными примеров изучения эволюции “здесь и сейчас”.

Ученые из Мексики и Германии недавно обнаружили еще один 
уникальный макрообъект и занялись изучением его адаптивной 
истории (Tobler et al., 2011). Этот объект — обитающие в пещере 
мелкие рыбки пецилии Poecilia mexicana, родственницы молли-
незий. Пещера, послужившая домом многочисленной популяции 
пецилий, расположена на юге Мексики и называется Cueva del 
Azufre (Серная пещера). Ее протяженность — около 170 м. Источ-
ники в разных частях пещеры сливаются в общий поток, который, 
вытекая из пещеры, впадает в реку Оксолотан. Воды потока насы-
щены сероводородом, кое-где в отдельных камерах пещеры сера 
присутствует в малых концентрациях.

Топология пещеры сложна, и разные ее камеры по-разному 
освещены. На адаптацию рыбок, как выяснилось, влияют в первую 
очередь режим освещения и концентрация сероводорода. Мекси-
канские пецилии — очень изменчивый вид, но популяция из Сер-
ной пещеры выделяется из всего разнообразия. Только эти рыбы 
оказались приспособленными к сероводородному заражению, 
токсичному не только для других рыб, но и для других популяций 
того же вида. Так что пещерные пецилии являются обособленным 
фрагментом видового разнообразия, несмотря на то что весь 
их ареал — лишь одна пещера длиной 170 м.

Более того, в пределах пещеры выделяется несколько экологи-
ческих типов пецилий. Одни приспособлены к чистой воде со сле-
дами сероводорода (в некоторых камерах бьют такие источники), 
другие — к насыщенным сероводородом водам, третьи — к разбав-

66 В изолированном эфиопском озере Тана всего за пару десятков тысячелетий, 
прошедших с момента образования озера, из одного предкового вида усачей 
Barbus intermedius сформировалось 14 форм, сильно различающихся по сво-
ему строению и образу жизни. Многие из них даже перешли к хищничеству, 
что в высшей степени странно для карповых рыб. Морфологические разли-
чия между формами таковы, что, будь они найдены в ископаемом состоя-
нии, многих из них были бы описаны не только как разные виды, но и как 
разные роды. Но генетически все они очень близки (нейтральные различия 
не успели накопиться). В неволе они скрещиваются и дают плодовитое по-
томство, хотя в природе гибридизация почти не происходит. Ихтиологи, 
изучающие этих рыб, не могут договориться друг с другом об их статусе: 
одни считают их 14 разными видами, другие предпочитают более осторожно 
говорить о “формах” или “морфотипах”.
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ленным водам основного потока. Рыбки, приспособленные к раз-
ной концентрации сероводорода, различаются генетически. Име-
ются и морфологические приспособления. Рыбки, живущие у входа 
в пещеру, приспособлены к хорошему освещению, и у них большие 
глаза; другие, населяющие среднюю часть потока, адаптированы 
к пещерной полутьме, у них глаза меньше. Совсем маленькие глаза 
у тех, что оказались в дальних камерах, где царит полная тьма.

Итак, перед нами мозаичное распределение экологических 
факторов, морфологических признаков, генетических маркёров. 
Некоторые из них однозначным образом связаны друг с другом, 
между другими связь не прослеживается. Физических барьеров 
между отдельными участками пещерного пространства нет, рыбки 
легко перемещаются и могут скрещиваться друг с другом. И вся эта 
мозаика ограничена единственной пещерой! Чем не лабораторная 
пробирка с эволюционным экспериментом? Более того, ученые 
описали и сам эксперимент (вернее, одну из его ветвей), который, 
сами того не зная, поставили местные жители.

Населяющие эти края индейцы каждую весну проводят обряд, 
связанный с культом плодородия. Правда, в отличие от других обря-
дов плодородия они не приносят жертвы своим богам, а, напротив, 
принимают подношение от них. Согласно местным верованиям, бо-
жественный подарок служит своеобразным обещанием поддержать 
людей до сбора урожая и не дать им умереть с голоду. Подарок этот 
не символический, а вполне материальный, и именно он заинтере-
совал исследователей.

Подарком служит та самая рыбка пецилия из Серной пещеры. 
Процесс “дарения” организован так. Индейцы приходят в священ-
ную Серную пещеру и выливают в воду настой листьев растения 
Lonchocarpus urucu, который содержит концентрированный яд 
барбаско. Яд парализует рыб (и любых холоднокровных животных). 
Обездвиженные рыбки всплывают к поверхности, тут индейцы 
собирают их корзинами и используют затем в пищу. Эта церемония 
известна со времен Колумба. Повлиял ли обряд на физиологию 
рыб? Да, повлиял. Это безоговорочное “да” было получено в ходе 
экспериментальной проверки.

Ученые взяли рыбок из камер, расположенных по течению 
выше, чем ритуальные бассейны, а также из самих бассейнов 
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и ниже их. Ритуальные бассейны, как и другие священные места, 
на протяжении сотен лет были одни и те же. Выше этих мест рыбки 
не подвергались действию барбаско. Для каждой группы — не знав-
ших яда и ежегодно пробовавших его — были выбраны рыбки 
из двух участков (экотопов) с разным сероводородным насыщени-
ем. Как мы помним, население экотопов генетически различается.

Ученые проверили рыбок на устойчивость к барбаско, добав-
ляя каждые две минуты по капле яда в колбу с рыбкой. Измеряли 
концентрацию яда и, соответственно, время, через которое рыбка 
перестанет двигаться. Логика эксперимента проста: чем выше 
устойчивость рыбки к яду, тем больше вероятность, что она успеет 
уплыть и спастись от ловчей ритуальной корзины. И после оставить 
потомство. Кстати, пецилии живородящи и приносят потомство не-
сколько раз в год. Экспериментальные данные подтвердили: рыбы 
адаптировались к священному обряду. Особи из экотопов, находя-
щихся выше ритуальных бассейнов, продемонстрировали в полтора 
раза меньшую устойчивость, чем их привыкшие к яду соседи. Это 
значит, что индейцы за несколько столетий проведения ритуальных 
отравлений вывели устойчивую к яду породу пецилий.

Ученым еще предстоит сложить эту захватывающую мозаику 
в стройную картину. Как происходит генетическая дифференциация 
при отсутствии физических барьеров в пределах этого ограни-
ченного бассейна? Как связаны морфологическая и генетическая 
дифференциация? Наконец, какую роль играл человек в этих про-
цессах? В данном случае на все эти вопросы можно ответить, если 
хорошенько взяться за дело: ведь объект исследования замечатель-
но четко очерчен во времени и пространстве.
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В предыдущих главах мы уже познакомились с несколькими 
примерами появления эволюционных новшеств. Вниматель-
ный читатель заметил, что новые гены и новые признаки мо-
гут возникать разными способами. Пожалуй, нам пора эти 
способы систематизировать, чем мы сейчас и займемся.

Желание классифицировать все и вся, свойственное людям, 
не всегда соответствует реалиям окружающего мира — много-
образие природных явлений не обязано быть четко структу-
рированным. Однако классификации нужны нам самим для 
лучшего понимания природы. Они помогают заархивировать 
большой объем информации. Для приматов с ограниченной 
рабочей памятью это на редкость полезная адаптация. Но, как 
и у многих других адаптаций, у нее есть нежелательные побоч-
ные эффекты. Один из них — склонность смешивать условные, 
выделенные для удобства группировки с реально существую-
щими природными объектами. Мы попробуем не попасться 
в эту ловушку и не будем относиться к нашей классификации 
как к чему-то объективному и строгому. Удобно выделить 
шесть основных способов приобретения инноваций.

• Мутации в белок-кодирующих областях генов, меняю-
щие функцию белка. Именно таким путем малярийный 
плазмодий приобрел устойчивость к хлорохину, бакте-
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рии — к антибиотикам, а хомячки Песчаных Холмов обза-
велись светлой маскирующей окраской.

• Мутации в регуляторных областях генов, приводя-
щие к тому, что белок не меняется, но начинает синтези-
роваться в других количествах, при иных условиях или 
в других частях организма.

• Дупликация (удвоение) генов с последующим разделе-
нием функций между копиями. Дупликация — частный 
случай амплификации, т. е. умножения числа копий. При-
чиной амплификации могут быть сбои при копировании 
(“ошибочная” повторная репликация одного и того же 
участка ДНК) или активность мобильных генетических 
элементов. Бывают и полногеномные дупликации, когда 
удваивается весь геном (например, из-за нерасхождения 
хромосом при мейозе). Другое название полногеномной 
дупликации — полиплоидизация (полиплоид — организм 
с более чем двумя хромосомными наборами).

• Перекомбинирование фрагментов генов и белковых 
молекул.

• Горизонтальный перенос: заимствование генов или ген-
ных комплексов у других организмов.

• Симбиогенез: объединение нескольких организмов 
в единый “сверхорганизм” (при этом может происходить 
массированный перенос генов одного из симбионтов 
в геном другого).

В последние годы биологи расшифровали много конкретных 
случаев появления эволюционных новшеств каждым из этих 
способов. Мы ознакомимся с несколькими поучительными 
примерами.
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Закон необратимости эволюции объяснен на мо-
лекулярном уровне. 

Закрепление мутаций в белок-кодирующих областях ге-
нов, может, и не самый распространенный способ появления 
эволюционных новшеств, зато самый понятный и очевидный. 
В предыдущих главах мы уже рассмотрели примеры таких со-
бытий. Здесь мы познакомимся еще с двумя случаями, из кото-
рых следуют интересные выводы общего характера.

Первый пример связан с идеей о необратимости эво-
люции. Она была высказана несколькими авторами, включая 
Дарвина, еще в xix веке и с тех пор часто обсуждалась. Та-
кие дискуссии обычно опираются на общефилософские идеи 
и примеры из палеонтологии и сравнительной анатомии (“не-
которые наземные позвоночные вернулись в воду, но обратно 
в рыб не превратились — стало быть, эволюция необратима”). 
Между тем вопрос важен для понимания базовых свойств эво-
люции, таких как соотношение в ней случайного и закономер-
ного. Если бы любое изменение можно было обратить вспять, 
то естественный отбор мог бы быстрее и эффективнее опти-
мизировать строение организмов, подгоняя их под условия 
среды без оглядки на их эволюционную историю. Действи-
тельно, если какой-то путь оказался неудачным, можно вер-
нуться к началу и попробовать пройти снова другой дорожкой. 
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Необратимость большинства эволюционных изменений, на-
против, свидетельствовала бы о том, что эволюционная исто-
рия накладывает жесткие ограничения на возможности даль-
нейшей эволюции. Впрочем, оценить степень необратимости 
того или иного эволюционного события на практике трудно.

В 2009 году Джозеф Торнтон из Орегонского универси-
тета и его коллеги на примере глюкокортикоидного рецептора 
позвоночных (ГР)67 в деталях изучили вопрос, как и почему 
эволюционные изменения белка могут стать необратимыми 
(Bridgham et al., 2009). Исследователи использовали целый 
арсенал новейших методов. Начали они со сравнения амино-
кислотных последовательностей 60 рецепторов стероидных 
гормонов разных организмов. Они реконструировали эво-
люционную историю ГР и восстановили аминокислотную 
последовательность этого белка, какой она была в важнейших 
узлах (точках ветвления) эволюционного дерева позвоночных.

Выяснилось, что ключевые события в эволюции ГР про-
изошли 400 млн лет назад и были приурочены к отрезку между 
узлами дерева, соответствующими: 1) разделению предков хря-
щевых рыб и прочих челюстноротых позвоночных; 2) разделе-
нию линий лучеперых и лопастеперых рыб (предки последних 
по совместительству являются также и предками наземных по-
звоночных).

Восстановленные аминокислотные последовательно-
сти, соответствующие этим двум узлам, авторы назвали 
AncGR1 и AncGR2. Первый белок был у последнего общего 
предка челюстноротых (к челюстноротым относятся хрящевые 
рыбы, костные рыбы и их потомки — наземные позвоночные). 
Обладателем второго белка был последний общий предок 
костных рыб и тетрапод, который жил на 40 млн лет позже.

67 Глюкокортикоидный рецептор — белок, реагирующий на стероидные гор-
моны надпочечников (глюкокортикоиды), к которым относится, например, 

“гормон стресса” кортизол. В присутствии глюкокортикоидов ГР активирует 
транскрипцию ряда генов.
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Затем авторы искусственно синтезировали гены ГР этих 
давно вымерших предков и заставили их работать в культуре 
клеток китайского хомячка. Вместе с “воскрешенными” генами 
ГР в клетки был внедрен заимствованный у светлячков ген фер-
мента люциферазы, благодаря которому светлячки светятся. 
Регуляторная область этого гена была сконструирована таким 
образом, чтобы синтез люциферазы зависел от активности ГР. 
В результате можно было по силе свечения оценивать эффек-
тивность реагирования ГР на те или иные стероидные гормоны.

Выяснилось, что белок AncGR1 был слабо специализи-
рованным рецептором, который реагировал на широкий круг 
так называемых минералокортикоидов. Он реагировал также 
и на кортизол, но слабо. Белок AncGR2, напротив, был спе-
циализированным рецептором, избирательно реагирующим 
на кортизол (как и современные ГР человека и других назем-
ных позвоночных).

При переходе от AncGR1 к AncGR2 за 40 млн лет эволю-
ции в белке произошло 37 аминокислотных замен. Ключевую 
роль в смене функции рецептора сыграли две из них. Первая 
(замена серина пролином в позиции 106) изменила конфигу-
рацию активного центра таким образом, что аминокислота, 
находящаяся в 111-й позиции, оказалась рядом с уникальной 
гидроксильной группой кортизола, которая отсутствует у дру-
гих стероидных гормонов. Вторая замена произошла как раз 
в 111-й позиции и привела к тому, что молекула кортизола стала 
прикрепляться к активному центру рецептора дополнительной 
водородной связью. В дальнейшем произошло еще три замены, 
которые усилили новую функцию ГР (избирательное связыва-
ние кортизола), снизив его сродство к минералокортикоидам. 
У этих трех замен, однако, был вредный побочный эффект: 
они снизили стабильность пространственной конфигурации 
белка. Чтобы они смогли зафиксироваться, должно было про-
изойти еще две замены, которые авторы назвали “разрешаю-
щими” — в том смысле, что они сгладили вредные эффекты 
других замен и позволили им закрепиться.
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Таким образом, для смены функции ГР понадобилось 
семь аминокислотных замен — две “ключевые”, три “опти-
мизирующие” и две “разрешающие”. Эксперименты подтвер-
дили, что, если внести в белок AncGR1 соответствующие семь 
изменений, белок приобретает новую функцию: начинает 
избирательно связывать кортизол и перестает реагировать 
на минералокортикоиды. Такой белок (AncGR1 с семью за-
менами) функционирует почти так же, как AncGR2, который, 
как мы помним, отличается от AncGR1 не семью, а 37 заме-
нами. Остальные 30 замен либо являются нейтральными, либо 
чуть-чуть оптимизируют белок.

Однако дальнейшие исследования показали, что некото-
рые из этих 30 “не очень нужных” замен, без которых белок 
ГР вполне мог бы обойтись, имели важный побочный эффект. 
Они закрыли для белка возможность возврата к исходной 
функции, т. е. сделали произошедшее ранее изменение необ-
ратимым!

Пока новая функция ГР обеспечивалась только семью 
аминокислотными заменами (“ключевыми”, “оптимизирую-
щими” и “разрешающими”), эволюция ГР еще могла повернуть 
вспять. Для этого было достаточно изменить направленность 
отбора. Допустим, древним позвоночным — предкам костных 
рыб и тетрапод — вдруг стало бы выгодно, чтобы их ГР снова 
начал реагировать на минералокортикоиды. В этом случае 
могли бы сначала вернуться в исходное состояние “оптими-
зирующие” мутации. Это привело бы к небольшому увеличе-
нию чувствительности ГР к минералокортикоидам, и поэтому 
такое изменение могло быть поддержано отбором. В дальней-
шем можно было бы ожидать обращения вспять двух “ключе-
вых” мутаций — это привело бы к полному восстановлению 
прежней функции.

Итак, если внести в белок AncGR1 семь мутаций, он ме-
няет функцию: начинает избирательно реагировать на корти-
зол и перестает обращать внимание на минералокортикоиды. 
Если вернуть эти семь аминокислот в исходное состояние, 
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белок вернется к своей исходной функции. На этом этапе 
эволюция еще обратима. Однако когда авторы вернули в ис-
ходное состояние те же семь аминокислот в белке AncGR2, 
возврата к прежней функции не произошло. Вместо этого 
получился абсолютно бесполезный белок, который не реаги-
ровал ни на кортизол, ни на минералокортикоиды. Причина, 
очевидно, в тех 30 “дополнительных” мутациях, которые отли-
чают AncGR2 от AncGR1.

Детальный анализ показал, что как минимум пять из этих 
30 аминокислотных замен мешают возврату белковой моле-
кулы к исходной конфигурации, необходимой для связывания 
минералокортикоидов. Пользы от этих замен было не очень 
много: они лишь слегка повысили стабильность новой кон-
фигурации, необходимой для связывания кортизола. Но они 
тем не менее зафиксировались, потому что естественный от-
бор “видит” только сиюминутную выгоду, пусть и небольшую, 
и не может заглянуть на шаг вперед. Таким образом, отрезание 
пути к отступлению — своеобразное эволюционное сжигание 
мостов — оказалось случайным побочным эффектом мелких, 
второстепенных улучшений новой функции.

Возврат этих пяти мутаций в исходное состояние крайне 
маловероятен, потому что организм не получает от этого ни-
какой мгновенной выгоды: новая функция начинает выпол-
няться чуть хуже, старая не восстанавливается. А пока эти пять 
мутаций не вернутся в исходное состояние, остается невоз-
можной (т. е. однозначно вредной) реверсия тех семи амино-
кислотных замен, которые обеспечили смену функции белка. 
Таким образом, перед нами нагляднейший пример эпистаза, 
превращающего ландшафт приспособленности в труднопро-
ходимый лабиринт, о чем мы говорили в главе 1.

Сколько интересных возможностей было безвозвратно 
потеряно в ходе эволюции из-за недальновидности ее глав-
ного распорядителя — естественного отбора? Точного ответа 
нет, но очень может быть, что потерянных возможностей было 
больше, чем реализованных.
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Как мухи разучились жить без кактусов. 
Многие организмы приспособлены к узким экологиче-

ским нишам, т. е. могут жить только в крайне ограниченном 
диапазоне условий. Помимо общих и неочевидных сообра-
жений о том, что “узкая специализация — путь к совершен-
ству”, о механизмах эволюционного становления специали-
стов известно не так уж много. Мухи-дрозофилиды являются 
хорошим объектом для таких исследований по двум причи-
нам. Во-первых, к ним относится изученная вдоль и поперек 
Drosophila melanogaster, для которой разработаны эффектив-
ные исследовательские методики. Во-вторых, среди видов 
этого семейства есть как непритязательные генералисты, спо-
собные жить в разнообразных условиях, так и узкие специа-
листы.

Ярким представителем последних является Drosophila 
pachea. Личинки этих мух живут только на одном виде как-
туса — Lophocereus schottii. В лаборатории они отказываются 
расти на стандартных питательных средах, но, если добавить 
в корм экстракт кактуса, развитие происходит нормально. Ге-
нетики из Франции, США и Японии выяснили причину столь 
удивительной кактусозависимости и, следовательно, генетиче-
скую подоплеку узкой специализации (Lang et al., 2012).

Рост насекомых регулируется стероидным гормоном эк-
дизоном. Чтобы синтезировать экдизон, сначала нужно пре-
вратить холестерол в 7-дегидрохолестерол (7DHC). Кактусо-
вые мухи D. pachea не способны осуществлять эту реакцию. 
Именно поэтому они и погибают на стандартном корме. 
Если же добавить в корм 7DHC, личинки развиваются нор-
мально, и никаких кактусов им уже не требуется.

В кактусе L. schottii содержится несколько специфических 
стеролов, в том числе латостерол, которого нет ни в одном дру-
гом растении пустыни Сонора. Логично предположить, что 
именно эти стеролы необходимы мухам. Может быть, мухи 
используют их вместо холестерола в качестве сырья для синтеза 
экдизона? Эксперименты подтвердили это предположение.
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Превращение холестерола в 7DHC у насекомых катализи-
руется ферментом NVD. Оказалось, что у кактусовых мух этот 
фермент отличается от своих аналогов у других насекомых. 
В том числе отличаются пять консервативных аминокислот, 
которые у всех или почти всех других насекомых одинаковы. 
Сложные эксперименты с трансгенными мухами показали, что 
версия фермента, характерная для кактусовых мух, успешно 
синтезирует 7DHC из латостерола, но не из холестерола. 
“Стандартная” версия фермента может превращать в 7DHC 
оба вещества: и холестерол, и латостерол.

Судя по всему, предки кактусовых мух D. pachea имели 
“стандартную” версию фермента NVD, которая синтезировала 
7DHC из холестерола. Фермент мог работать и с латостеролом, 
но эта способность оставалась невостребованной, пока мухи 
не начали осваивать кактус в качестве субстрата для развития 
личинок. Переход на новое кормовое растение позволил му-
хам уйти от конкуренции с близкими видами и предоставил 
в их распоряжение альтернативное сырье для производства 
7DHC — латостерол. После этого в генофонде D. pachea за-
крепились мутации, лишившие NVD способности работать 
с холестеролом. Так мухи попали в зависимость от кактуса.

Немаловажный вопрос: почему эти мутации закрепились? 
Здесь возможно два сценария. Мутации могли быть нейтраль-
ными, т. е. не приносящими ни вреда, ни пользы. Например, 
они могли “подпортить” фермент, лишив его способности ра-
ботать с холестеролом, но сохранив возможность работы с ла-
тостеролом. В условиях изобилия латостерола такое повреж-
дение не принесло бы вреда. В этом случае мутации могли за-
крепиться случайно — за счет генетического дрейфа. Второй, 
более интересный сценарий предполагает, что мутации были 
полезными, что они повысили приспособленность кактусовых 
мух. В этом случае они должны были закрепиться под дей-
ствием отбора, т. е. не случайно, а закономерно.

Два факта указывают на то, что события развивались 
по второму сценарию (мутации были полезными). Во-пер-
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вых, трансгенные D. melanogaster, которым их собственный 
ген nvd заменили на его аналог, заимствованный у D. pachea, 
развивались на корме с латостеролом лучше, чем контрольные 
мухи. Это значит, что вариант nvd, характерный для D. pachea, 
дает мухам преимущество при наличии в среде латостерола. 
Во-вторых, у D. pachea тот участок хромосомы, где находится 
ген nvd, несет следы действия положительного отбора, с кото-
рыми мы ознакомились в главе 2 (см. раздел “Следы естествен-
ного отбора”).

Исследование показало, что для развития узкой экологиче-
ской специализации, а также для появления нового структур-
ного компонента экосистемы — неразрывной связи мухи с как-
тусом — достаточно изменения одного-единственного белка.

В какой момент появилось нечто новое — новый специа-
лизированный вид, новая экологическая связь? Может быть, 
это произошло, когда муха-прародительница случайно отло-
жила яйца на кактус, а личинки ухитрились выжить и запо-
мнили запах родного растения? Или когда у более поздних 
прародителей зарепилась первая мутация, затруднившая син-

Кактус Lophocereus schottii и муха Drosophila pachea, которая 
не может без него жить.
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тез 7DHC из холестерола? Вряд ли на такой вопрос можно дать 
однозначный ответ. Новое зарождается исподволь, из цепочки 
крошечных, пустяковых изменений. Так же и в человеческих 
делах — трудно отследить момент, когда и как появляется изо-
бретение: может, тогда, когда в случайном разговоре мелькнула 
нужная фраза, или в окне соседнего дома ученый увидел намек 
на нужную форму, или приятель подсказал хорошую идею со-
всем из другой области… и вот уже ученый вовсю работает, 
улучшает, подлаживает, ищет лучшие решения для воплоще-
ния идеи во всей своей красе.
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Изменения регуляции генов

Не всякое новшество требует изменений белок-кодирующих 
участков ДНК. В основе многих эволюционных преобразо-
ваний лежат мутации регуляторных некодирующих участков, 
от которых зависит, где, когда, при каких условиях и с какой 
интенсивностью будет работать близлежащий ген. Изучать та-
кие эволюционные изменения технически намного труднее, 
но и на этом фронте биологи в последние годы добились важ-
ных успехов.

Загадка узорчатых крыльев. 
Плодовые мушки рода Drosophila — идеальный объект для 

изучения эволюции сложных признаков. В этой группе пере-
мешаны не только узкие и широкие экологические специали-
сты, но и виды с разнообразными морфологическими при-
знаками. Причем характер родственных связей между видами 
установлен вполне надежно (т. е. известно, кто от кого и когда 
произошел), и можно проследить, как в ряду потомков видоиз-
менялся тот или иной сложный признак.

Например, у D. guttifera на крыльях имеется замысло-
ватый узор, которого нет у других дрозофил. Узор состоит 
из 16 черных пятен, расположенных в строго определенных 
местах на продольных жилках и в точках соединения продоль-
ных жилок с поперечными, и нескольких серых “теней” ме-



263

глава 5  новые гены, новые признаки 

жду жилками. У родственников D. guttifera крылья либо вовсе 
не окрашены, либо имеют гораздо более простой орнамент. 
Очевидно, сложная окраска крыльев D. guttifera — недавнее 
эволюционное приобретение.

Шон Кэрролл, американский генетик и автор превосход-
ных научно-популярных книг, и его коллеги из Висконсин-
ского университета решили выяснить, какие генетические из-
менения ответственны за появление у D. guttifera затейливого 
орнамента на крыльях. Ранее эта исследовательская группа 
установила, что независимое появление простых темных пя-
тен на крыльях у разных видов дрозофил связано с измене-
ниями регуляторных участков гена yellow, который управляет 
синтезом пигмента меланина и отвечает за пигментацию раз-
ных частей тела. Об этом исследовании рассказано в книге 

“Рождение сложности” (Марков, 2010. С. 344).
Выяснилось, что на стадии куколки yellow работает как 

раз в тех участках крыла, где впоследствии появятся темные 
пятна. Следовательно, у этого вида, как и у других дрозо-
фил, формирование пятен идет под управлением yellow. Од-
нако у D. guttifera распределение областей экспрессии yellow 
по крылу отличается особой сложностью.

Нужно было понять, что заставляет yellow работать в одних 
частях крыла и не работать в других. Зная, что узоры на крыльях 
дрозофил зависят от некодирующих регуляторных участков 
yellow, авторы принялись искать эти участки68. Они отсеквени-
ровали фрагмент генома D. guttifera длиной в 42 тыс. пар нук-
леотидов, включающий ген yellow и его окрестности. Затем они 
подразделили некодирующие области на 28 перекрывающихся 
кусочков и стали изучать их свойства при помощи генно-инже-

68 Речь идет о поиске сайтов связывания транскрипционных факторов — 
коротких участков ДНК в окрестностях белок-кодирующего гена, к кото-
рым прикрепляются специальные белки-регуляторы (транскрипционные 
факторы), влияющие на экспрессию гена. Найти эти сайты технически 
очень трудно, в частности потому, что их “смысл” зависит не только от по-
следовательности нуклеотидов в самом сайте, но и от нуклеотидного окру-
жения (“контекста”). 
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нерных экспериментов. Каждый кусочек по очереди присоеди-
няли к гену зеленого флуоресцирующего белка (GFP) и встав-
ляли эту конструкцию в геном D. guttifera, а затем смотрели, где 
будет вырабатываться GFP. Таким непростым способом удалось 
выявить регуляторный участок длиной в 277 пар нуклеотидов, 
который заставляет присоединенный к нему ген включаться как 
раз в тех 16 точках развивающегося крыла, где у диких мух D. 
guttifera включается ген yellow и формируются пятна на жилках. 
Этот регуляторный участок находится на расстоянии около 
5 тыс. пар нуклеотидов перед началом кодирующей части yellow. 
Таким образом, один-единственный регуляторный элемент 
контролирует формирование всех 16 пятен.

Тем же способом был выявлен еще один регуляторный уча-
сток, который отвечает за серые “тени” между жилками. Этот 
участок длиной в 414 пар нуклеотидов расположен в первом 
интроне гена yellow. Если присоединить его к гену светяще-
гося белка и вставить в геном D. guttifera, у куколки начинают 
светиться те участки крыла, где должны быть “тени”.

Следовательно, всего лишь два регуляторных элемента опре-
деляют все распределение областей экспрессии yellow по кры-
ловой пластинке (хотя в принципе каждое пятнышко могло бы 
определяться своим собственным регуляторным элементом). 
Первый из обнаруженных элементов авторы назвали vs (vein 
spot — “пятна на жилках”), второй — iv (intervein shade — “тени 
между жилками”). Эти элементы действуют как переключатели. 
Первый из них срабатывает там, где должны сформироваться 
пятна, второй — в местах образования будущих “теней”.

Таким образом, “нижняя” часть регуляторного каскада 
была в общих чертах расшифрована. Распределение пятен 
по крылу определяется элементами vs и iv. Срабатывание пе-
реключателей vs и iv активирует ген yellow. Ген yellow включает 
синтез меланина. Синтез меланина приводит к формирова-
нию пятна на крыле.

Этого уже было бы достаточно для хорошей статьи. 
Но авторы не остановились на достигнутом и продвинулись 
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еще на один шаг вверх по регуляторному каскаду. Им удалось 
выяснить, на какой сигнал реагирует переключатель vs — что 
заставляет его включаться в нужном месте и в нужное время.

Не имея никаких подсказок, подступиться к такой задаче не-
просто, ведь в принципе присоединяться к элементу vs, запуская 
экспрессию yellow, мог бы любой из многих сотен регуляторных 
белков (транскрипционных факторов), а на работу этого неиз-
вестного белка наверняка влияют еще какие-то факторы. Авторы, 
однако, добыли подсказку, изучая отклонения от нормального 
хода развития в лабораторной популяции мух D. guttifera. Они 
заметили, что пятна жестко привязаны к определенным опор-
ным точкам на крыловой пластинке. Такими опорными точками 
являются поперечные жилки и места их соединения с продоль-
ными жилками, окончания продольных жилок, а также колоко-
ловидные сенсиллы — рецепторы, расположенные на продоль-
ных жилках. Если у мутантной мухи на крыле появляется новая 
сенсилла или новое место соединения жилок, это всегда приво-
дит к формированию нового пятна. Если, наоборот, сенсилла 
теряется, то исчезает и соответствующее пятно.

Следовательно, сложный рисунок на крыльях связан 
с предшествующей “разметкой” крыловой пластины, которая 
определяет ее структуру. Это позволило сузить круг поиска. 
Генетическая разметка развивающегося эмбриона или куколки 
осуществляется небольшим набором генов — ключевых ре-
гуляторов развития. Возможно, какой-то из них взаимодей-
ствует — прямо или опосредованно — с переключателем vs.

Чтобы найти искомый ген, авторы пересадили элемент vs, 
присоединенный к гену GFP, в геном мухи D. melanogaster — 
классического лабораторного объекта, чья генетика разви-
тия изучена гораздо лучше, чем у D. guttifera. Оказалось, что 
у D. melanogaster элемент vs срабатывает у основания крыла 
и на поперечных жилках, но не работает вблизи колоколо-
видных сенсилл. Точно так же распределены у этого вида 
и области экспрессии гена wingless — одного из важнейших 
регуляторов индивидуального развития. На ранних этапах 
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онтогенеза членистоногих wingless участвует в глобальной 
разметке туловища, формировании конечностей, определяет 
границы сегментов. На поздних стадиях развития куколки 
wingless занят менее грандиозными проектами, участвуя в том 
числе в оформлении некоторых деталей строения крыльев.

Пересаженный от D. guttifera элемент vs сработал в крыле 
куколки D. melanogaster ровно в тех местах, где активен ген 
wingless. Это делает wingless хорошим кандидатом на роль “вход-
ного сигнала”, активирующего vs и включающего yellow. Ав-
торы проверили, как распределены области экспрессии wingless 
в крыле D. guttifera, и убедились, что все сходится: у вида с пят-
нистыми крыльями wingless на стадии куколки работает как раз 
в тех участках крыла, где позже формируются пятна.

Чтобы окончательно убедиться в том, что активность 
wingless является достаточным условием для появления пятен 
у D. guttifera, авторы провели еще одну серию генно-инженер-
ных экспериментов. На этот раз в эмбрионы D. guttifera впры-
скивали ген wingless, взятый у D. melanogaster и соединенный 
с регуляторным участком, заимствованным у дрожжей. Смысл 
заключался в том, чтобы получить трансгенных мух D. guttifera, 
у которых области экспрессии wingless в крыльях были бы 
расположены как-то иначе. В конце концов такие мухи были 
получены: у них возникла новая область экспрессии wingless 
вдоль одной из продольных жилок. В полном соответствии 
с теоретическими ожиданиями у этих мух появилась и новая 
темная полоса на крыльях, идущая вдоль этой жилки.

Авторы также проанализировали пигментацию крыльев, 
экспрессию wingless и наличие или отсутствие регуляторного 
элемента vs у других видов дрозофил. В итоге удалось восста-
новить ход эволюции узора на крыльях.

Исходно у дрозофил ген wingless экспрессировался вдоль 
поперечных жилок, но не работал у концов продольных жи-
лок и в колоколовидных сенсиллах. В гене yellow не было ре-
гуляторного элемента vs, способного реагировать на wingless, 
а крылья не имели орнамента. Это исходное состояние сохра-
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нилось у D. melanogaster. Затем в одной из групп дрозофил по-
явился элемент vs, что привело к формированию связи между 
экспрессией wingless и пятнами на крыльях69. Первые темные 

69 Регуляторные элементы, подобные vs, могут иметь достаточно простое 
строение, обычно это некий расплывчатый, нестрогий нуклеотидный “мо-
тив”. Такие простые мотивы время от времени могут возникать в результате 
мутаций “из ничего”, т. е. из случайных последовательностей нуклеотидов 
в нефункциональных (и потому не контролируемых очищающим отбором) 
участках ДНК. Впрочем, чаще они, по-видимому, возникают в результате 
дупликаций и транслокаций (перемещений) уже имеющихся регуляторов. 
Деятельность мобильных генетических элементов (о которых мы рассказы-
вали в “Рождении сложности”) резко повышает вероятность таких событий.

Слева — эволюционное дерево, показывающее родственные отноше-
ния между видами дрозофил с различными узорами на крыльях. Са-
мый сложный орнамент — у D. guttifera. Справа — схема эволюции 
узора. Из Werner et al., 2010.
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пятна поэтому появились там, где исходно экспрессировался 
wingless, — вдоль поперечных жилок.

После того как пигментация стала зависеть от wingless, 
у эволюции появилась возможность создавать новые узоры, 
меняя экспрессию этого гена. Ген wingless имеет сложную 
и пока еще слабо изученную систему регуляции, но в целом 
его работа ориентируется на базовую разметку и ключевые 
“опорные точки” развивающегося организма. Эта привязан-
ность wingless к опорным точкам сохранилась и в ходе даль-
нейших изменений его экспрессии в крыльях. У некоторых 
видов возникли новые области экспрессии wingless на концах 
продольных жилок, и там появились пятна. Только у одного 
вида — D. guttifera — орнамент крыльев усложнился еще силь-
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нее за счет появления дополнительных областей экспрессии 
wingless в шести колоколовидных сенсиллах.

Получается, что замысловатый орнамент крыльев D. gutti-
fera развился на основе существовавшего ранее плана строения 
крыла. Возможно, примерно таким же образом, отталкиваясь 
от опорных точек морфогенетической разметки крыла, сфор-
мировались узоры на крыльях и у других насекомых, включая 
бабочек. Но, чтобы это доказать, придется еще немало потру-
диться.

Здесь мы видим, как изменение двух регуляторных участ-
ков одного гена (гена yellow) привело к формированию слож-
ного признака. Изменение это было таково, что направило 
уже существующий регуляторный каскад по новому марш-
руту: старые персонажи в новой пьесе.

Как трехкамерное сердце стало четырехкамерным
Выход позвоночных на сушу был связан с развитием легочного 
дыхания, что потребовало радикальной перестройки кровеносной 
системы. У дышащих жабрами рыб один круг кровообращения, 
а сердце, соответственно, двухкамерное (состоит из одного пред-
сердия и одного желудочка). У наземных позвоночных — трех- или 
четырехкамерное сердце и два круга кровообращения. Один из них 
(малый) прогоняет кровь через легкие, где она насыщается кис-
лородом. Затем кровь возвращается к сердцу и попадает в левое 
предсердие. Большой круг направляет обогащенную кислородом 
(артериальную) кровь ко всем прочим органам, где она отдает 
кислород и по венам возвращается к сердцу, попадая в правое 
предсердие.

У животных с трехкамерным сердцем кровь из обоих предсер-
дий попадает в единый желудочек, откуда она затем направляется 
и к легким, и ко всем прочим органам. При этом артериальная 
кровь смешивается с венозной. У животных с четырехкамерным 
сердцем в ходе развития изначально единый желудочек подразде-
ляется перегородкой на левую и правую половины. В результате два 
круга кровообращения оказываются полностью разделены: бедная 
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кислородом кровь попадает из правого предсердия в правый желу-
дочек и идет оттуда к легким, насыщенная кислородом — из левого 
предсердия только в левый желудочек и идет оттуда ко всем прочим 
органам.

Формирование четырехкамерного сердца было необходимой 
предпосылкой развития теплокровности у млекопитающих и птиц. 
Ткани теплокровных потребляют очень много кислорода, поэтому 
им необходима “чистая” артериальная кровь, максимально насы-
щенная кислородом. А смешанной артериально-венозной кровью 
могут довольствоваться холоднокровные позвоночные с трехка-
мерным сердцем. Трехкамерное сердце характерно для амфибий 
и большинства рептилий, хотя у последних намечается частичное 
разделение желудочка на две части (развивается неполная внутри-
желудочковая перегородка). Настоящее четырехкамерное сердце 
развилось независимо в трех эволюционных линиях: у крокодилов, 
птиц и млекопитающих. Это яркий пример параллельной эволюции.

Биологам из США, Канады и Японии удалось частично расши-
фровать молекулярно-генетические основы этого важнейшего эво-
люционного события (Koshiba-Takeuchi et al., 2009). Ключевую роль 
в нем сыграли изменения в работе гена Tbx5. Этот ген, кодирующий 
регуляторный белок, по-разному экспрессируется в развивающем-
ся сердце у амфибий (шпорцевой лягушки Xenopus) и теплокров-
ных (курицы и мыши). У первых он равномерно экспрессируется 
по всему будущему желудочку, у вторых его экспрессия максималь-
на в левой части зачатка (в будущем левом желудочке) и минималь-
на справа. А как обстоит дело у рептилий?

Выяснилось, что у рептилий — ящерицы и черепахи — на ранних 
эмбриональных стадиях ген Tbx5 экспрессируется так же, как у ля-
гушки, т. е. равномерно по всему будущему желудочку. У ящерицы 
все так и остается до конца развития. Как и у лягушки, у ящерицы 
не формируется ничего похожего на перегородку (хотя бы частич-
ную) между желудочками.

Что касается черепахи, то у нее на поздних стадиях формируется 
градиент экспрессии — такой же, как у цыпленка, только выражен-
ный слабее. Иными словами, в правой части желудочка активность 
гена постепенно снижается, а в левой остается высокой. Таким об-
разом, по характеру экспрессии Tbx5 черепаха занимает промежу-
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точное положение между ящерицей и курицей. То же самое можно 
сказать и о строении сердца. У черепахи формируется неполная 
перегородка между желудочками, но на более поздних стадиях, чем 
у цыпленка. Сердце черепахи занимает промежуточное положение 
между типичным трехкамерным (как у амфибий и ящериц) и четы-
рехкамерным, как у крокодилов и теплокровных.

Чтобы подтвердить ведущую роль гена Tbx5 в эволюции сердца, 
были проведены опыты с модифицированными мышами. У этих 
мышей можно было по желанию экспериментатора отключать 
ген Tbx5 в той или иной части сердечного зачатка. Оказалось, что 
если выключить ген во всем зачатке желудочков, то зачаток даже 
не начинает подразделяться на две половинки: из него развивает-
ся единый желудочек без всяких следов перегородки. Получаются 
мышиные зародыши с трехкамерным сердцем! Такие зародыши 
погибают на 12-й день эмбрионального развития.

В другом эксперименте авторам удалось добиться, чтобы ген 
Tbx5 равномерно экспрессировался во всем зачатке желудоч-
ков мышиного эмбриона — так же как у лягушки и ящерицы. Это 
опять-таки привело к развитию мышиных эмбрионов с трехкамер-
ным сердцем.

Конечно, было бы еще интереснее сконструировать таких 
генно-модифицированных ящериц или черепах, у которых Tbx5 экс-
прессировался бы как у мышей и кур, т. е. в левой части желудоч-
ка сильно, а в правой — слабо, и посмотреть, не станет ли у них 
от этого сердце больше похожим на четырехкамерное. Но это пока 
неосуществимо: генная инженерия рептилий еще не продвинулась 
так далеко.

Ясно, что эволюция для создания теплокровности и всего того, 
что обеспечивает это преображение (сердце, система кровообра-
щения, покровы, система выделения и т. д.), пользовалась простыми 
инструментами: чем меньше требуется менять настроек, тем лучше. 
И если трехкамерное сердце можно превратить в четырехкамерное 
за один шаг, то нет причин этим не воспользоваться.
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Многофункциональные гены — основа эволю-
ционных новшеств. 

Мысль о том, что дупликация генов служит важнейшим 
источником эволюционных новшеств, была высказана еще 
в 1930-е годы выдающимся биологом Джоном Холдейном 
(Haldane, 1933). Сегодня в этом нет никаких сомнений. Идея 
проста. Появление в геноме “лишней” копии гена открывает 
свободу для эволюционного экспериментирования. Мутации, 
возникающие в одной из двух копий и ослабляющие исходную 
функцию гена, не будут отсеиваться отбором, потому что оста-
ется вторая копия, сохраняющая прежнюю функциональность. 
Отбор отсеивает только те мутации, которые снижают при-
способленность организма, а для этого нужно, чтобы испор-
тились сразу обе копии гена. Поэтому одна из копий, скорее 
всего, останется более или менее неизменной, а другая начнет 
свободно накапливать случайные мутации. С большой веро-
ятностью эта меняющаяся копия будет безнадежно испорчена 
или вовсе потеряна. Однако есть шанс, что какая-нибудь мута-
ция придаст меняющейся копии новое полезное свойство. До-
статочно, чтобы это свойство поначалу было выражено в са-
мой минимальной степени. Отбор “ухватится” за возникшее 
преимущество и начнет оптимизировать ген для выполнения 
новой функции.
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Такой способ возникновения эволюционных новшеств 
называют неофункционализацией. Одна из копий удвоивше-
гося гена остается под действием очищающего отбора, не меня-
ется и сохраняет старую функцию, в то время как другая копия 
приобретает новую. Разумеется, в большинстве случаев новая 
функция будет родственна исходной: это будет некая вариация 
на старую тему (помните, мы говорили в главе 1 о трудности 
перехода с одной возвышенности ландшафта приспособленно-
сти на другую?)

Часто бывает и так, что белок, оптимизированный отбо-
ром для какой-то одной функции, способен с низкой эффек-
тивностью выполнять и другие, второстепенные или вовсе не-
нужные организму функции — просто в качестве побочного 
эффекта. Например, большинство ферментов, специализиро-
ванных для работы с каким-то одним субстратом, могут не-
множко работать и с другими молекулами, похожими на ос-
новной субстрат. Про такие ферменты можно сказать, что они 
преадаптированы к приобретению новой функции. Если 
условия изменятся таким образом, что эта дополнительная 
функция окажется полезной, белок может специализироваться 
на ней — превратить свое хобби в основную работу (Conant, 
Wolfe, 2008). Причем это будет особенно легко сделать, если 
ген данного белка случайно подвергнется дупликации. Ведь 
в этом случае одна из копий гена может сохранить старую спе-
циализацию, а другая — оптимизироваться для выполнения 
новой функции. Это называют субфункционализацией, или 
попросту разделением функций.

Ну а если основная функция белка по-прежнему полезна, 
дополнительная функция (“хобби”) тоже полезна, а разделе-
ния функций не происходит, потому что ген не дуплициро-
вался? В этом случае отбор будет оптимизировать белок для 
выполнения обеих функций одновременно. Это самое обыч-
ное дело: многие гены действительно выполняют в организме 
не одну, а несколько полезных функций (для простоты изло-
жения будем говорить о случае, когда функций две). Такой ген 
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находится в состоянии адаптивного конфликта. Если в нем 
возникает мутация, улучшающая выполнение одной из функ-
ций, она окажется полезной только в том случае, если от этого 
не слишком пострадает вторая функция. В результате ген ба-
лансирует между двумя направлениями оптимизации, и его 
структура представляет собой компромисс между противоре-
чивыми требованиями отбора. Понятно, что в такой ситуации 
ни одна из двух функций не может быть доведена до совер-
шенства. Для таких генов дупликация может стать “долго-
жданным избавлением” от внутреннего конфликта. Если мно-
гофункциональный ген наконец дуплицируется, возникшие 
копии с большой вероятностью поделят между собой функ-
ции и быстро оптимизируются в разных направлениях. Такова 
схема ухода от адаптивного конфликта.

Классические примеры появления новых генов путем 
дупликации
Кристаллины — белки хрусталика глаза. Водорастворимость, про-
зрачность и устойчивость (долгий “срок хранения”) — чуть ли не един-
ственные обязательные требования, предъявляемые отбором 
к белкам-кристаллинам. Вероятно, именно поэтому разные типы 
кристаллинов у животных многократно формировались из самого 
разнообразного “подручного материала”. Например, дельта-кри-
сталлины птиц и рептилий произошли путем дупликации и субфунк-
ционализации от фермента аргининосукцинат-лиазы, тау-кристал-
лины — от энолазы, SIII-кристаллины — от глутатион-S-трансферазы, 
дзета-кристаллины — от хинон-оксидоредкутазы. Некоторые кри-
сталлины даже сохранили свою ферментативную активность: такие 
белки могут в хрусталике работать кристаллинами, а в других тканях — 
ферментами или шаперонами70. Так, эпсилон-кристаллин у птиц 
одновременно является ферментом лактат-дегидрогеназой (Wistow, 

70 Напомним, что шапероны — это белки, помогающие другим белкам при-
нять правильную трехмерную конфигурацию. Шапероны сглаживают вред-
ные эффекты внешних воздействий (например, перегрева), а также мутаций, 
мешающих белкам правильно сворачиваться. Многие организмы начинают 
усиленно производить шапероны в ответ на стрессовые воздействия.
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Piatigorsky, 1987; True, Carroll, 2002). От такого “совместительства” 
их часто освобождают генные дупликации и субфункционализация. 
Скажем, у человека кристаллин альфа-B совмещает функции кри-
сталлина и шаперона, а у рыбки данио рерио соответствующий ген 
дуплицировался, причем одна из копий (альфа-B1) сосредоточилась 
на оптической функции в хрусталике, а вторая (альфа-B2) — на функ-
ции шаперона в других тканях (Smith et al., 2006).

Особенно часто кристаллины формируются из ферментов 
гликолиза — биохимического процесса, в ходе которого клетка 
запасает энергию, расщепляя глюкозу без использования кислорода. 
Дело в том, что в эмбриональном развитии хрусталик формируется 
из клеток, не способных к кислородному дыханию: эти клетки могут 
добывать энергию только путем гликолиза. Поэтому они прямо-таки 
набиты гликолитическими ферментами. Ну а естественный отбор — 
великий оппортунист и приспособленец, он создает адаптации 
не из того, что лучше, а из того, что первым подвернется.

В привлечении шаперонов на роль кристаллинов логика пример-
но такая же — оппортунистическая. Шапероны отвечают за стабиль-
ность структуры других белков и сглаживают воздействие стрессовых 
факторов, будь то мутации или колебания температуры. Хрусталик 
формируется в некотором смысле в “стрессовых” условиях (без 
кислородного дыхания), а его содержимое должно быть очень устой-
чивым к любым стрессам: хрусталик должен сохранить прозрачность 
и светопреломляющие свойства в течение всей жизни организма, 
в условиях высокой освещенности, без какой-либо помощи извне, 
без кровеносных сосудов, без нервов. Поэтому присутствие шапе-
ронов в формирующемся хрусталике — адаптация вполне логичная. 
Ну а раз они там уже есть, чем не материал для эволюции новых 
кристаллинов?

Белки-антифризы антарктических рыб. Нототениевые рыбы — 
самая разнообразная и массовая группа рыб в холодных антарк-
тических морях. Успех нототениевых связан с наличием в их крови 
удивительных белков-антифризов. Эти белки присоединяются к за-
рождающимся кристалликам льда и не дают им расти, что позволяет 
нототениевым жить при экстремально низких температурах (соленая 
морская вода замерзает при – 1,9 °С, а кровь обычных морских 
рыб — при –0,7… –0,1 °С). Как ни удивительно, антифризы нототение-
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вых произошли от белка, функция которого не имеет ничего общего 
с защитой от замерзания. Их предком был трипсин — фермент подже-
лудочной железы, расщепляющий белки в пищеварительном тракте. 
Все гены антифризов (их у нототениевых несколько) очень похожи 
друг на друга и явно произошли путем последовательных дупликаций 
от одного предкового гена, который в свою очередь сформировался 
из дубликата гена, кодирующего трипсиноген (белок, из которого 
затем производится фермент трипсин). Начало и конец у генов анти-
фризов остались такими же, как у трипсинового гена, а в середине 
разместился многократно повторяющийся (амплифицированный) 
девятинуклеотидный фрагмент из средней части гена трипсина, 
кодирующий три аминокислоты: треонин-аланин-аланин. Этот по-
вторяющийся аминокислотный мотив составляет “костяк” молекулы 
антифриза. Судя по показаниям молекулярных часов, дупликация 
исходного трипсинового гена и появление первого антифриза про-
изошли 5–14 млн лет назад. Это примерно совпадает со временем 
резкого похолодания в Антарктике (10–14 млн лет назад), а также 
с началом быстрой адаптивной радиации нототениевых рыб (Chen et 
al., 1997).

У одного представителя нототениевых — антарктического клыкача 
Dissostichus mawsoni — обнаружен белок, промежуточный между 
трипсиногеном и типичным антифризом: в нем сохранились фрагмен-
ты исходного трипсиногена, утраченные остальными антифризами. 
Этот белок — настоящая молекулярная “переходная форма”.

У некоторых арктических рыб в ходе приспособления к жизни 
в ледяной воде тоже появились белки-антифризы, но другие. Анти-
фриз трески напоминает по своей структуре антифризы нототение-
вых, но ничего общего не имеет с трипсиногеном. Происхождение 
трескового антифриза пока не выяснено, ясно только, что это было 
независимое приобретение. У других арктических рыб свои уни-
кальные антифризы сформировались из других белков — лектинов 
и аполипопротеинов (True, Carroll, 2002).

Появление специализированной рибонуклеазы (фермента, 
расщепляющего РНК) у обезьян, питающихся листьями. У коло-
бин — обезьян Старого Света, питающихся трудноперевариваемой 
растительной пищей, — развился особый отдел желудка, где сим-
биотические бактерии переваривают несъедобную для животных 
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целлюлозу71. Сама обезьяна питается фактически этими бактериями, 
а в них, как и в любых быстро растущих бактериальных популяциях, 
очень много РНК.

Чтобы переваривать бактериальную РНК, колобинам нужен 
фермент — РНКаза, способная работать в кислой среде. У предков 
колобин такого фермента не было. Зато у них, как у всех обезьян, 
была другая РНКаза (RNase1), работающая в щелочной среде и спо-
собная расщеплять двухцепочечную РНК. Это один из механизмов 
противовирусной защиты, не имеющий отношения к пищеварению. 
У колобин в связи с переходом к питанию симбиотическими бак-
териями появилась новая РНКаза — RNase1B. Она производится 
в поджелудочной железе и поступает в тонкий кишечник. В кишеч-
нике у колобин, в отличие от других обезьян, среда кислая, а не ще-
лочная. Новый фермент отлично переваривает бактериальную РНК, 
но не способен обезвреживать двухцепочечную вирусную РНК.

Ген Rnase1B возник в результате дупликации исходного гена 
RNase1. После дупликации одна из копий сохранила старую функцию, 
а другая приобрела новую. При этом на первую копию действовал 
очищающий отбор, а на вторую — положительный, что привело 
к закреплению девяти значимых замен. Эксперименты показали, что 
каждая из этих девяти замен снижает эффективность выполнения 
исходной функции — расщепления двухцепочечной РНК. Следова-
тельно, дупликация была необходима для развития новой функции: 
не будь у колобин “запасной” копии гена, которая продолжила вы-
полнять старую функцию, отбор вряд ли смог бы закрепить эти девять 
мутаций (Zhang et al., 2002).

“Молочные” белки таракана Diploptera punctata. Эти живородя-
щие тараканы выкармливают своих детенышей специальными белка-
ми, которые произошли путем дупликации и неофункционализации 
от липокалинов — внеклеточных белков, отвечающих за транспорт 
небольших гидрофобных молекул (липидов, стероидов, ретиноидов 
и др.) (Williford et al., 2004). По-видимому, от того же предкового липо-
калина у другого таракана, Leucophaea maderae, произошел белок-
афродизиак, при помощи которого самцы привлекают самок (Korchi 
et al., 1999).

71 Совсем как у жвачных (коров, антилоп, оленей и их родни). 
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Можно ли на практике отличить неофункционализацию 
от ухода от адаптивного конфликта? По идее, это должно быть 
не так уж сложно. В первом случае одна копия гена подвер-
гается очищающему (отрицательному) отбору и продолжает 
выполнять исходную функцию, а вторая копия подвергается 
положительному отбору. О том, как определить, какой тип от-
бора действовал на ген, мы говорили в главе 2. Во втором слу-
чае обе копии подвергаются положительному отбору, причем 
эффективность выполнения обеих функций растет.

Проверять такие теории на практике биологи научились 
лишь недавно. Например, в 2008 году генетики из Универси-
тета Дюка (США) применили эти критерии к дуплицирован-
ному гену фермента у ипомеи — рода растений из семейства 
вьюнковых (Des Marais, Rausher, 2008). Фермент называется 
дигидрофлавонол-4-редуктаза (DFR). Он восстанавливает 
различные флавоноиды, превращая их в красные, пурпурные 
и синие пигменты-антоцианы. Это исходная функция дан-
ного фермента, которую он выполняет почти у всех цветковых 
растений. Кроме того, фермент катализирует некоторые дру-
гие химические реакции, причем полный спектр его возмож-
ностей на сегодняшний день не установлен.

У ипомеи и нескольких ее близких родственников ген DFR 
присутствует в виде трех копий, расположенных вплотную 
друг к другу (DFR-A, DFR-B, DFR-C). У других вьюнковых 
ген имеется только в одном экземпляре. Все вьюнковые с утро-
енным геном DFR образуют кладу, т. е. группу, происходящую 
от одного общего предка и включающую всех его потомков. 
На начальных этапах эволюции этой группы ген подвергся 
двум последовательным тандемным дупликациям. Сначала воз-
никло две копии, одна из которых стала геном DFR-B, а вторая 
дуплицировалась еще раз и превратилась в DFR-A и DFR-C.

По соотношению синонимичных и значимых замен ав-
торы установили, что после первой дупликации тот ген, кото-
рый впоследствии разделился на DFR-A и DFR-C, находился 
под действием положительного отбора. В нем быстро фик-
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сировались значимые замены, т. е. шла адаптивная эволюция. 
Что касается гена DRF-B, то в нем скорость фиксации значи-
мых замен после дупликации вроде бы не выросла. Это, каза-
лось бы, свидетельствует в пользу неофункционализации, т. е. 
говорит о том, что ген DRF-B сохранил исходную функцию, 
а DFR-A и DFR-C приобрели новую. Однако выводы на этом 
этапе делать еще рано, потому что важные адаптивные измене-
ния могут быть обусловлены очень небольшим количеством 
значимых замен. В принципе даже одна-единственная амино-
кислотная замена может изменить свойства белка.

Чтобы точно установить, имела ли место адаптивная эво-
люция гена DFR-B после дупликации, необходимо было экс-
периментально исследовать свойства кодируемого им белка. 
Именно это и проделали авторы. Они изучили каталитиче-
скую активность белков DFR-A, DFR-B и DFR-C ипомеи, 
а также исходный вариант белка DFR других вьюнковых. Все 
белки проверялись на способность восстанавливать пять раз-
ных субстратов (веществ из группы флавоноидов).

Оказалось, что белок DFR-B ипомеи работает эффективно 
со всеми пятью субстратами. Исходный белок DFR справля-
ется со всеми ними намного хуже. Наконец, DFR-A и DFR-C 
вообще не проявляют каталитической активности по отноше-
нию к этим пяти субстратам.

Таким образом, белок DFR-B после дупликации стал лучше 
справляться со своей основной функцией — восстановлением 
флавоноидов, — чем до дупликации. И это несмотря на то, что 
после дупликации в нем зафиксировалось мало значимых за-
мен. Как выяснилось, одна-единственная замена в ключевой 
позиции резко повысила эффективность фермента. История 
получилась довольно детективная.

У большинства цветковых растений в позиции 133 в белке 
DFR стоит аминокислота аспарагин (Asn133), которая иг-
рает важную роль в “схватывании” ферментом своего суб-
страта. Белки DFR с Asn133 эффективно восстанавливают 
флавоноиды. Однако у далеких предков вьюнковых (у общего 
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предка пасленоцветных и горечавковых) этот столь важный ас-
парагин заменился на аспарагиновую кислоту (Asp133). Это 
привело к ухудшению “флавоноидной” функции фермента. 
Почему же такая вредная мутация не была отсеяна отбором? 
Очевидно, к тому времени у белка DFR в этой эволюционной 
линии (т. е. у предков пасленоцветных и горечавковых) появи-
лась новая дополнительная функция. Отбор начал оптимизи-
ровать белок сразу по двум направлениям, и замена аспарагина 
на аспарагиновую кислоту в 133-й позиции была следствием 
компромисса — прямым результатом адаптивного конфликта. 
В чем состоит эта дополнительная функция, к сожалению, вы-
яснить не удалось. Но изменение произошло в том участке 
белка, который отвечает за связывание субстрата, значит, речь 
идет о работе с какими-то новыми субстратами.

С тех пор большинству пасленоцветных и горечавковых 
пришлось довольствоваться “компромиссным” вариантом 
белка DFR. Но у предков ипомеи ген DFR удвоился, появи-
лась уникальная возможность уйти от адаптивного конфликта 
и разделить функции между белками. И предки ипомеи эту 
возможность не упустили. После дупликации у белка DFR-B 
восстановился аспарагин в 133-й позиции. Это резко усилило 
каталитическую активность по отношению к флавоноидам. 
Эффективность фермента снова стала высокой, как у далеких 
предков, у которых фермент еще не имел дополнительной 
функции. И для этого хватило одной-единственной амино-
кислотной замены (именно поэтому анализ соотношения зна-
чимых и синонимичных замен не выявил следов положитель-
ного отбора в гене DFR-B).

Что же произошло с генами DFR-A и DFR-C? Очевидно, 
они вовсе отказались от старой функции (работы с флавонои-
дами) и посвятили себя выполнению новой. Если замена аспа-
рагина на аспарагиновую кислоту была компромиссным реше-
нием, позволявшим кое-как совместить обе функции в одном 
белке, то можно предположить, что у DFR-A и DFR-C аспара-
гиновая кислота заменится на что-то еще, но только не на ас-
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парагин. Так и произошло. У разных видов ипомей в белке 
DFR-A 133-ю позицию занимают разные аминокислоты, 
а в белке DFR-C здесь всегда стоит изолейцин, что лишает бе-
лок способности работать с флавоноидами.

Хотя в этом исследовании осталась досадная “дырка” — 
так и не удалось узнать, в чем же состоит новая функция белков 
DRF, — тем не менее результаты показывают, что имел место 
именно уход от адаптивного конфликта, а не неофункцио-
нализация. Ген DRF стал бифункциональным задолго до ду-
пликации. Дупликация позволила разделить функции между 
копиями, снять адаптивный конфликт и оптимизировать каж-
дый ген для выполнения какой-то одной функции.

В конце статьи авторы делают важное замечание. Они 
указывают, что в случае ухода от адаптивного конфликта 
по сравнению с неофункционализацией выше вероятность со-
хранения “лишних” копий гена после дупликации. Ведь если 
дуплицированный ген выполнял две функции еще до дупли-
кации, то процесс разделения функций может быть иниции-
рован многими разными мутациями в любой из двух копий. 
Случайные мутации с большей вероятностью могут чуть-чуть 
усилить одну из существующих функций белка, чем создать 
совсем новую.

С этих позиций легче понять результаты других исследо-
ваний, в том числе данные о двух полногеномных дуплика-
циях, произошедших на заре эволюции позвоночных.
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Секретный код позвоночных 
выдал ланцетник

Ланцетник (Branchiostoma) — хрестоматийный пример жи-
вого ископаемого, т. е. мало изменившегося потомка очень 
древнего предка. Ланцетника называют живой схемой хордо-
вого животного. Это маленькое червеобразное существо боль-
шую часть времени проводит, зарывшись в грунт и отфильтро-
вывая пищевые частицы из морской воды. Вода входит в рот, 
а выходит через жаберные щели, соединяющие полость глотки 
с окружающей средой. Ланцетник удивительно похож на ран-
ние стадии эмбрионального развития позвоночных. Это было 
замечено еще в xix веке эмбриологом А. О. Ковалевским 
(1840–1901). Как и у зародышей позвоночных, у ланцетника 
есть спинная струна — хорда, спинная нервная трубка, жабер-
ные дуги, сердце на брюшной стороне тела и другие характер-
ные признаки, доказывающие его родство с позвоночными.

Тип хордовых делится на три подтипа: головохордовые 
(единственным представителем которых является ланцетник), 
оболочники (асцидии, сальпы, аппендикулярии) и позвоноч-
ные. Родственные связи подтипов до недавних пор оставались 
не совсем ясными. Одни эксперты считали, что ланцетник 
ближе к позвоночным, чем оболочники, другие утверждали, 
что ближайшими родственниками позвоночных являются 
оболочники. Впрочем, по поводу того, как примерно выглядел 
общий предок хордовых, особых разногласий нет уже со вре-
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мен Ковалевского. Это было червеобразное животное с хор-
дой, спинной нервной трубкой и жаберными щелями, сходное 
с ланцетником, личинками оболочников и пескоройками — 
личинками миног. Выводы сравнительной анатомии и эм-
бриологии подкрепляются палеонтологическими данными: 
отпечатки примитивных хордовых животных, напоминающих 
ланцетника, обнаружены в отложениях кембрийского возра-
ста. Как раз в это время и должны были жить формы, близкие 
к общему предку трех современных подтипов.

В последнее время для выяснения спорных вопросов ран-
ней эволюции хордовых активно привлекаются молекулярно-
генетические данные. Сначала работали с отдельными генами, 
потом в распоряжении ученых оказались полные тексты гено-
мов различных позвоночных, а затем и оболочников. Эволю-
ционные деревья постепенно становились все более точными. 
Однако для окончательного решения ряда вопросов не хва-
тало генома ланцетника. Наконец в 2008 году он был прочтен 
(Putnam et al., 2008).

Размер генома ланцетника — 520 млн пар нуклеоти-
дов (в шесть раз меньше, чем у человека); в нем содержится 
21 900 белок-кодирующих генов (у человека — примерно 
столько же); мобильные генетические элементы составляют 
30 % генома (у человека — свыше 50 %).

Ланцетники, как выяснилось, генетически очень разнооб-
разны. Парные хромосомы, которые изученный ланцетник по-
лучил от отца и матери, различаются по своим нуклеотидным 
последовательностям на 3,7 % (если учитывать только нуклео-
тидные замены; вставки и выпадения нуклеотидов добавляют 
еще 6,8 % различий). Это значит, что родители этого ланцет-
ника генетически отличались друг от друга втрое сильнее, чем 
человек от шимпанзе, и в десятки раз сильнее, чем отличаются 
друг от друга представители человеческих рас и народов. Вы-
сокий полиморфизм, скорее всего, объясняется тем, что чис-
ленность популяции, к которой принадлежал исследованный 
ланцетник, оставалась очень высокой в течение долгого вре-
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мени. Ланцетники действительно являются массовыми живот-
ными. В Китае, например, их гребут лопатами (в буквальном 
смысле), промывают от песка и варят суп.

Прочтенный геном ланцетника сыграл роль последнего 
недостающего фрагмента в сложной головоломке родствен-
ных отношений вторичноротых животных (к вторичноро-
тым относят хордовых, полухордовых и иглокожих). До его 
прочтения эволюционное дерево вторичноротых сохраняло 
долю неопределенности. Но теперь, похоже, для сомнений 
больше не осталось места. Авторы использовали для построе-
ния дерева 1090 генов, общих для всех животных, — больше 
просто некуда. И дерево получилось весьма устойчивым 
(каждая точка ветвления имеет очень высокую “статистиче-
скую поддержку”). Поэтому можно уверенно сказать, что 
дерево, показанное на рисунке, уже не будет в дальнейшем 
меняться. Это окончательное эволюционное дерево вторич-
норотых, показывающее (даже страшно вымолвить!) истин-
ный ход их эволюции.

Вторичноротые сначала разделились на хордовых и пред-
ков иглокожих и полухордовых. От эволюционного ствола 
хордовых первыми отделились предки ланцетника и только 
потом — предки оболочников. Таким образом, оболочники 
все-таки оказались более близкими родственниками позво-
ночных, чем ланцетник. Зато ланцетник подтвердил свое право 
на почетное звание самого примитивного хордового (точнее, 
как сейчас принято говорить, раньше всех ответвившегося).

Еще в 1970 году американский биолог Сусуму Оно, ав-
тор монографии “Эволюция путем дупликации генов” (Ohno, 
1970), предположил, что на заре эволюции хордовых их геном 
подвергся одной или двум дупликациям. Избыточность ге-
нома резко возросла, “лишние” гены получили возможность 
эволюционировать в новых направлениях, что открыло позво-
ночным путь к созданию сложных адаптаций.

Гипотеза Оно сначала основывалась на скудных фактах, 
но постепенно появлялись все новые аргументы в ее пользу. 
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В итоге она стала почти общепризнанной, но не хватало ре-
шающего доказательства. Ученые возлагали надежды на геномы 
оболочников, но тут их постигло разочарование. Оказалось, 
что молекулярная эволюция оболочников протекала исключи-
тельно бурно (это видно, в частности, по длине соответствую-
щих веточек на рисунке). В результате геномы оболочников 
оказались очень сильно перемешаны. Гены оболочников так 
часто переходили с места на место, с одной хромосомы на дру-
гую, что от исходного порядка расположения генов в хро-
мосомах мало что осталось. Между тем для решения вопроса 
о том, были ли в эволюции хордовых геномные дупликации, 
необходим анализ “групп сцепления” — длинных участков 
ДНК, содержащих сходные наборы генов у разных животных. 
Хромосомы в ходе эволюции рвутся, склеиваются и обменива-
ются участками, но отдельные кусочки, в том числе довольно 
длинные, могут сохраняться в относительной целости сотни 
миллионов лет. Сопоставляя геном ланцетника с геномами 
позвоночных, ученым удалось реконструировать 17 “исходных 
групп сцепления”, которые соответствуют 17 хромосомам об-
щего предка хордовых. Это означает, что у ланцетника нашлись 
такие группы генов, которые расположены сходным образом 
и у позвоночных. Это следы того исходного порядка, в кото-
ром гены располагались у последнего общего предка хордовых.

Как и следовало ожидать, каждая из 17 предковых хро-
мосом превратилась в геноме его потомков (в том числе че-
ловека) в набор обрывков, рассеянных по разным хромосомам. 
Теперь мы подошли к самому главному. Оказалось, что каждый 

Ланцетник — “живая упрощенная схема хордового животного”. 
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из 17 наборов в свою очередь подразделяется на четыре части. 
Например, набор, соответствующий предковой хромосоме 
№ 8, в геноме человека состоит из девяти фрагментов ДНК. 
Они подразделяются на четыре группы (в трех группах по два 
фрагмента, в четвертой — три). Если сравнить между собой 
этих четыре группы фрагментов, то выясняется, что многие 
гены представлены в нескольких из них в виде паралогов (или 
паралогичных генов), по одному паралогу в группе. Парало-
гичные гены — это родственные гены, когда-то произошед-
шие от общего гена-предка в результате дупликации. Таким 
образом, каждая предковая хромосома превратилась в геноме 
позвоночных в четыре сходные между собой группы фраг-
ментов ДНК. Сходство заключается в том, что если в одной 
группе есть какой-то ген, то в трех других с высокой вероятно-
стью найдутся его паралоги. Это можно объяснить только тем, 
что на ранних этапах эволюции позвоночных действительно 
произошло учетверение генома — две последовательные ду-
пликации. Гипотезу Оно, высказанную более 40 лет назад, на-
конец можно считать доказанной.

Дупликации произошли после того, как предки хордовых 
отделились от предков ланцетников и оболочников (их геномы 
не учетверены и не удвоены), и до того, как разошлись пути 
костных и хрящевых рыб. Скорее всего, первое удвоение про-
изошло незадолго до, а второе сразу после разделения линий 
бесчелюстных (миноги, миксины) и челюстноротых (рыбы 

Пескоройка — личинка миноги — представляет собой, как 
и ланцетник, живую упрощенную схему типичного хордового. 
Она не сосет кровь у рыб, как многие взрослые миноги, а фильтрует 
воду через жаберные щели, подобно ланцетнику. 
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и наземные позвоночные). Эти линии разделились в раннем 
кембрии, примерно 530 млн лет назад.

Удвоение целого генома — далеко не уникальный случай 
в истории жизни. Еще одна полногеномная дупликация про-
изошла 350 млн лет назад у предков костистых рыб; 40 млн 
лет назад то же самое случилось в одной из групп лягушек. 
Обычно после этого большинство “лишних” генов быстро те-
ряется, и лишь некоторым из них находится новое примене-
ние. До тех пор пока два гена-паралога не начнут выполнять 
в организме разные функции, естественный отбор не может 
воспрепятствовать мутационной поломке или утрате одного 
из них.

Ученые составили список из 8437 генов, которые были 
у общего предка хордовых и сохранились хотя бы у некото-
рых современных позвоночных. Все эти гены в свое время 
учетверились, но большая часть появившихся паралогов была 
утрачена. Сохранились паралоги у 20–25 % генов. Среди ге-
нов, дубликаты которых “пригодились” ранним позвоночным, 

Эволюционное дерево вторичноротых, основанное на последова-
тельностях 1090 белков. Актиния и дрозофила использованы в ка-
честве “внешних групп”, асцидия и аппендикулярия представляют 
оболочников. Длина ветвей отражает количество аминокислотных 
замен. Из Putnam et al., 2008.
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резко повышена доля тех, которые участвуют в регуляции 
транскрипции (гены — регуляторы активности других ге-
нов), в работе нервной системы, в регуляции эмбрионального 
развития и в передаче разнообразных сигналов. Это явно не-
случайный выбор. Он хорошо согласуется с идеей о том, что 
геномные дупликации у предков позвоночных стали предпо-
сылкой для последующей эволюции по пути усложнения.

Но повторим — естественный отбор не умеет заглядывать 
в будущее. Он не мог заранее знать, что позвоночные собира-
ются эволюционировать именно в сторону усложнения. Здесь 
уместно вспомнить о механизме “ухода от адаптивного кон-
фликта”, о котором мы говорили выше. Не потому ли сохрани-
лись дубликаты генов-регуляторов, что уже у древнейших по-
звоночных эти гены были многофункциональными и не могли 
толком оптимизироваться для выполнения какой-то одной 
формообразующей функции? По-видимому, полногеномные 
дупликации предоставили позвоночным уникальную возмож-
ность быстро снять многие из накопившихся адаптивных кон-
фликтов и, как следствие, избавиться от множества запретов, 
стоявших на пути морфологических преобразований.
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новый фермент?

Амплификация (увеличение числа копий гена; частным слу-
чаем амплификации является дупликация — удвоение) с по-
следующим разделением функций между копиями — по-ви-
димому, самый распространенный способ появления новых 
генов. Мы уже знаем, что новая функция может появиться 
у одной из копий как до, так и после амплификации. В обоих 
случаях обязательным этапом является закрепление полезных 
мутаций в одной или нескольких копиях размножившегося 
гена. Проблема в том, что полезные мутации должны по-
явиться быстро — до того как избыточные копии гена будут 
безнадежно испорчены вредными мутациями. Иначе все вер-
нется на круги своя и в геноме снова останется только одна 
рабочая копия гена плюс некоторое количество “мусора”— по-
врежденных мутациями псевдогенов (вышедших из строя, не-
работающих генов), в которые превратятся остальные копии.

Биологи из Швеции и США разработали теоретически 
(Bergthorsson et al., 2007), а затем и экспериментально подтвердили 
(Näsvall et al., 2012) сценарий появления новых генов, который 
они назвали ИАД (инновация — амплификация — диверген-
ция). Сценарий похож на уже знакомый нам уход от адаптив-
ного конфликта, но имеет важное отличие. В сценарии ИАД 
амплификация сама по себе имеет адаптивный смысл: новообра-
зованные копии гена с самого начала не являются избыточными. 
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Они полезны, и поэтому отбор препятствует их порче. Это дает 
им время дождаться появления полезных мутаций. Главная хит-
рость тут в том, что амплификация гена увеличивает производ-
ство кодируемого им белка, а это, как правило, усиливает выпол-
нение функций, за которые отвечает белок.

Схема ИАД показана на рисунке. У гена с основной функ-
цией А появляется (или давно существует в качестве “побоч-
ного эффекта”) дополнительная функция B, которая поначалу 
осуществляется с низкой эффективностью (и потому обо-
значается как b). Если эта побочная функция вдруг окажется 
полезной (например, из-за изменения условий среды), то от-
бор начнет поддерживать мутации, усиливающие эту функ-
цию. Простейшим способом добиться этой цели, не нарушив 
функцию А, является амплификация бифункционального 
гена. Чем больше копий гена будет в геноме, тем больше будет 
молекул соответствующего белка и тем эффективнее станет 
осуществляться функция B. Таким образом, отбор будет под-
держивать дупликации гена и защищать появляющиеся копии 
от мутационных повреждений. Заметим, что амплификация 
генов — весьма распространенная категория мутаций. На-
пример, у бактерии Salmonella enterica, с которой работали ис-
следователи, вероятность дупликации любого гена составляет 
примерно 10–5 на каждое клеточное деление72.

Размножившиеся копии гена могут затем специализиро-
ваться. Если в одной из копий возникнут мутации, усиливаю-
щие функцию B в ущерб A, отбор их поддержит, ведь функция B 

“в дефиците”, а с функцией A успешно справляются другие копии. 
Позднее у какой-то из них функция А может дополнительно 
оптимизироваться — возможно, за счет утраты функции B.

72 Это действительно высокая частота. Сравните ее с частотой мутирования 
кишечных палочек в эксперименте Ленски: 1,6×10–10 на нуклеотид за поко-
ление (не считая мутаторов). Поскольку средний размер гена у бактерий — 
около тысячи нуклеотидов, это сответствует вероятности нуклеотидной 
замены в данном гене около 10–7. Таким образом, вероятность дупликации 
гена у сальмонеллы в 100 раз выше, чем вероятность нуклеотидной замены 
в таком же гене у кишечных палочек Ленски.
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После появления генов-
“специалистов”, оптимизи-
рованных для функций или 
A или B, остальные копии 
станут действительно лиш-
ними. Скорее всего, они рано 
или поздно будут испорчены 
и превратятся в псевдогены 
или будут утрачены.

Для проверки своих идей 
ученые поставили эволюци-
онный эксперимент на саль-
монеллах. Для начала они 
взяли бактерий с удаленным 
геном trpF. Фермент, коди-
руемый этим геном, ката-
лизирует один этап синтеза 
аминокислоты триптофана. 
Тот же этап в синтезе другой 
аминокислоты, гистидина, ка-
тализируется ферментом hisA.

Выращивая сальмонелл, 
лишенных trpF, в среде без 
триптофана, авторы обнару-
жили и отобрали сальмонелл-
мутантов, у которых синтез триптофана взял на себя hisA. Для 
этого сальмонеллам пришлось немного подпортить мутациями 
свой hisA — удвоить три кодона и заменить еще один. В резуль-
тате фермент hisA стал бифункциональным. Он приобрел спо-
собность выполнять функцию trpF, хоть и с низкой эффективно-
стью73. Исходная функция hisA при этом тоже пострадала: синтез 

73 Бифункциональные ферменты, совмещающие функции hisA и trpF, есть 
у некоторых бактерий. Это говорит о том, что две функции технически 
возможно совместить в одном белке. Но у сальмонеллы такого бифункцио-
нального белка нет: вместо него используются два специализированных 

Образование нового гена по схеме 
“инновация — амплификация — 
дивергенция”. Пояснения в тексте. 
Из Näsvall et al., 2012.
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гистидина стал менее эффективным. Но все же бактерии-му-
танты могли теперь выжить в среде, не содержащей ни трипто-
фана, ни гистидина. Таким образом, возникшую мутацию можно 
рассматривать как первый этап — инновацию в сценарии ИАД. 
Удастся ли подопытным микробам пройти остальные два этапа?

Бактерий-мутантов, разделенных на несколько линий, вы-
ращивали в среде без триптофана и гистидина. Чтобы отслежи-
вать генные дупликации, рядом с hisA поместили ген желтого 
флюоресцирующего белка, так что о количестве копий данного 
фрагмента генома можно было судить по силе флюоресценции.

Поскольку мутантный фермент hisA обе свои функции 
выполнял плохо, поначалу бактерии росли медленно. Однако 
уже через несколько сотен поколений скорость размножения 
бактерий во многих линиях увеличилась. Это произошло 
за счет амплификации бифункционального гена. В некоторых 
линиях появилось до 20 копий hisA. В результате количество 
производимого фермента увеличилось, и обе аминокислоты 
стали синтезироваться быстрее. Таким образом, второй этап 
сценария — амплификация — тоже подтвердился.

Эксперимент продолжался 3 тыс. поколений. За это время му-
тации, ускоряющие рост, закрепились во всех линиях. При этом 
в большинстве линий произошла дивергенция: появились фер-
менты-“специалисты”, эффективно выполняющие одну из двух 
функций. Иногда это сопровождалось потерей лишних копий 
(две копии становились “специалистами”, остальные терялись). 
Все это соответствует предсказаниям модели ИАД. Но было об-
наружено и кое-что неожиданное: в некоторых линиях под дей-
ствием мутаций и отбора сформировался фермент-“генералист”, 
хорошо справляющийся с обеими функциями одновременно!

Эксперимент показал, что сценарий “инновация — ампли-
фикация — дивергенция” реалистичен. Не исключено, что мно-
гие новые гены в ходе эволюции возникали именно таким путем.

фермента. Поэтому появление бифункционального белка в ходе экспери-
мента является настоящей инновацией.
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Обоняние и цветное зрение 
развивались в противофазе

Эволюция цветного зрения у наземных позвоночных хо-
рошо изучена. Способность различать цвета определяется 
светочувствительными белками колбочек — опсинами, кото-
рые могут быть “настроены” на разную длину волны. В за-
висимости от того, какие аминокислоты стоят в ключевых 
позициях в молекуле опсина, белок избирательно реагирует 
на световые волны той или иной длины. Еще до выхода 
на сушу позвоночные выработали систему цветного зрения, 
основанную на четырех опсинах (тетрахроматическое зре-
ние)74. Она сохранилась у многих наземных позвоночных, 
включая птиц, которые великолепно различают цвета. Воз-
можно, если бы такое зрение было у людей, нам казалась бы 
убогой трихроматическая система отображения цвета, ис-
пользуемая в наших телевизорах и компьютерных монито-
рах. У человека, как и у всех обезьян Старого Света, зрение 
трихроматическое. У большинства других млекопитающих 
из четырех опсинов, имевшихся у предков, сохранилось 
только два (дихроматическое зрение). Предки обезьян тоже 
имели дихроматическое зрение и не умели отличать красный 
цвет от зеленого.

74 У некоторых рыб разнообразие опсинов дополнительно увеличилось за счет 
генных дупликаций.
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Утрата млекопитающими двух опсинов, скорее всего, объ-
ясняется тем, что их предки вели ночной образ жизни. Они 

“ушли в ночь” в конце триасового или в начале юрского пе-
риода (180–220 млн лет назад). Это было связано с перипе-
тиями конкурентной борьбы между двумя великими эволю-
ционными стволами наземных позвоночных — синапсидами 
и диапсидами. В пермском периоде (300–250 млн лет назад) 
синапсидные рептилии — предки млекопитающих — были 
господствующей группой. В следующем, триасовом периоде 
их господство пошатнулось, поскольку на сцене появились 
молодые конкуренты — архозавры, относящиеся к группе диа-
псидных рептилий. Архозавры делали ставку на крупные раз-
меры, быстрый бег и острые зубы, а у синапсидных рептилий 
тем временем мало-помалу развивались черты млекопитаю-
щих. Они мельчали и уходили “в тень” — осваивали ночной 
образ жизни, чему в немалой степени способствовало приоб-
ретение теплокровности.

В начале юрского периода власть на суше окончательно 
перешла к одной из групп архозавров, а именно к динозав-
рам. Синапсиды вымерли почти полностью, за исключением 
одной группы, которая дала начало млекопитающим. В тече-
ние всего юрского и мелового периодов, до самого вымирания 
динозавров (65,5 млн лет назад), млекопитающим приходилось 
вести ночной образ жизни чтобы пореже попадаться на глаза 
господствующим дневным хищникам и к тому же оставаться 
некрупными. В этих обстоятельствах цветное зрение стало 
бесполезным, и два опсиновых гена были потеряны. Когда 
после вымирания динозавров многие млекопитающие снова 
стали дневными, им пришлось обходиться дихроматическим 
зрением, поскольку взять новые опсиновые гены взамен утра-
ченных было негде.

До недавних пор ученые предполагали, что оба опсино-
вых гена были утрачены очень давно, еще до разделения мле-
копитающих на однопроходных, сумчатых и плацентарных. 
Но один из потерянных генов обнаружился в геноме утконоса. 
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Это значит, что гены потерялись не сразу, а по очереди и не так 
быстро. Общий предок всех современных млекопитающих 
еще имел три опсина, а общий предок сумчатых и плацентар-
ных — уже только два. Некоторые австралийские сумчатые 
вроде бы имеют полноценное цветное зрение, но ни одного 
из двух потерянных генов у них обнаружить не удалось. Зна-
чит, если у них действительно есть цветное зрение, оно при-
обретено ими вторично и на иной генетической основе.

Как это может происходить, показывает пример обезьян. 
У общего предка обезьян Старого Света, который жил 30–
40 млн лет назад, один из двух сохранившихся опсиновых ге-
нов удвоился, и отбор быстро “настроил” его копии на разные 
длины волн. Для этого потребовалось зафиксировать всего-на-
всего три мутации (аминокислотные замены). В итоге зрение 
у обезьян стало трихроматическим, что дало им возможность 
отличать спелые плоды от зеленых и свежую листву от старой 
(у многих тропических растений молодые листья имеют крас-
новатый оттенок).

Параллельно и независимо сформировалось цветное зре-
ние у некоторых обезьян Нового Света. Им повезло меньше: 
столь необходимой дупликации они не дождались. Недостаю-
щий третий опсин возник у американских обезьян как аллель-
ный вариант одного из двух старых опсиновых генов. Поэтому 
трихроматическим зрением обладают лишь особи, гетерозигот-
ные по данному гену, а гомозиготы обходятся дихроматическим. 
Ситуация усложняется тем, что находится этот ген в Х-хромо-
соме, которая у самок имеется в двух экземплярах, а у самцов — 
только в одном. Поэтому шанс получить от родителей три раз-
ных опсина (и трихроматическое зрение) есть только у самок, 
и то не у всех. Но обезьяны ведут общественный образ жизни, 
и наличие в группе хотя бы одной самки, способной отличить 
красное от зеленого, оказывается полезным для коллектива.

Как показал Такуси Кисида из Киотского университета, 
обоняние наземных позвоночных имеет не менее увлекатель-
ную эволюционную историю, чем зрение. Уменьшение числа 
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опсинов, оказывается, сопровождалось увеличением числа 
обонятельных рецепторов, и наоборот (Kishida, 2008).

Млекопитающие отличаются от других тетрапод не только 
проблемами с цветным зрением, но и гораздо более тонким 
обонянием. Например, у крысы насчитывается до 1600 генов 
обонятельных рецепторов, тогда как у курицы их всего около 
80. В отличие от цветов спектра для различения многочислен-
ных запахов тремя-четырьмя генами не обойтись: для разных 
летучих молекул нужны разные рецепторы. Многочисленные 
гены обонятельных рецепторов млекопитающих возникли 
в результате множественных дупликаций из исходного не-
большого набора, унаследованного от предков. Естественно 
предположить, что развитие обоняния у млекопитающих, как 
и утрата цветного зрения, было связано с переходом к ночному 
образу жизни. В этом случае большинство дупликаций обо-
нятельных генов должно было произойти примерно в то же 
время, что и утрата двух опсиновых генов.

Чтобы проверить эту гипотезу, Кисида сравнил гены обо-
нятельных рецепторов в геномах шести тетрапод: лягушки, ку-
рицы, утконоса, опоссума, собаки и мыши. Анализ этих шести 
видов позволяет реконструировать ситуацию в главных точ-
ках ветвления эволюционного дерева наземных позвоночных. 
Сравнение лягушки с другими видами проливает свет на об-
щего предка современных амфибий и амниот (= рептилии + 
птицы + млекопитающие), жившего около 340 млн лет назад 
(начало каменноугольного периода). Курица, как представи-
тель архозавров, помогает составить представление об общем 
предке синапсидных и диапсидных тетрапод, жившем около 
310 млн лет назад (вторая половина каменноугольного периода). 
Утконос расскажет об общем предке млекопитающих (180 млн 
лет назад, ранняя юра), опоссум — об общем предке сумчатых 
и плацентарных (140 млн лет назад, ранний мел). Эволюцион-
ные пути предков собаки и мыши разошлись около 85 млн лет 
назад (поздний мел). Что касается нас с вами, то мы на этом 
упрощенном эволюционном дереве ближе всего к мыши.
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Результаты, полученные Кисидой, говорят о том, что у об-
щего предка амфибий и амниот было 100–110 генов обонятель-
ных рецепторов. У общего предка синапсидных и диапсидных 
их число осталось прежним. Зато у общего предка однопроход-
ных и териевых их было уже 330, у общего предка плацентар-
ных и сумчатых — 670, а общий предок мышей и собак имел 
740 генов обонятельных рецепторов. Главный результат состоит 
в том, что почти все дупликации обонятельных генов были при-
урочены к отрезку эволюционного дерева, заключенному меж-
ду общими предками диапсидных и синапсидных (310 млн лет 
назад) и плацентарных и сумчатых (140 млн лет назад).

Таким образом, период массовых дупликаций обонятель-
ных генов совпадает с периодом утраты опсиновых генов. 
Первый опсиновый ген был потерян на отрезке между общим 
предком диапсидных и синапсидных и общим предком одно-
проходных и териевых, т. е. на ранних этапах становления мле-
копитающих. Второй опсиновый ген был потерян на отрезке 
между общим предком однопроходных и териевых и общим 
предком сумчатых и плацентарных.

Любопытно, что восстановление цветного зрения 
у обезьян Старого Света сопровождалось утратой многих обо-
нятельных генов (или превращением их в неработающие псев-
догены). Как видим, развитие зрения и обоняния происходило 
в противофазе. Когда древние млекопитающие перешли к ноч-
ному образу жизни, роль зрения уменьшилась, а обоняния — 
возросла. Когда обезьяны снова стали полагаться в основном 
на зрение, их обоняние ослабло.

Еще одна любопытная деталь состоит в том, что одно 
из семейств обонятельных генов (известное как семейство 
№ 7; у приматов это самое многочисленное семейство обоня-
тельных генов) подвергалось усиленной дупликации уже после 
разделения плацентарных и сумчатых. О некоторых рецепто-
рах этого семейства известно, что они реагируют на половые 
феромоны. Есть вещи в мире запахов, которые никаким зре-
нием не заменишь.
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У читателей может возникнуть резонный вопрос: неужели 
для улучшения зрения или обоняния достаточно добавить но-
вый рецептор? А откуда возьмутся новые мозговые структуры, 
которые будут обрабатывать сигналы от нового рецептора? 
Так вот, похоже на то, что новых мозговых структур для этого 
не требуется, потому что имеющиеся структуры используют 
для интерпретации сигналов самообучающиеся алгоритмы. 
В процессе развития мозг автоматически обучается различать 
сигналы, приходящие от разных рецепторов, и интерпретиро-
вать их именно как разные сигналы. Ничего не меняя в струк-
туре мозга, можно добавить в сетчатку новый опсин, и мозг 
сам разберется, что делать с новым типом сигналов. На это 
указывают результаты опытов с трансгенными мышами, кото-
рым пересадили ген третьего, человеческого опсина (ничего 
не меняя в мозгу). Судя по результатам тестов, такие мыши 
лучше отличают красный цвет от зеленого, чем их дикие соро-
дичи (Jacobs et al., 2007).
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Новые белки 
из старого конструктора

Большинство белковых молекул состоит из нескольких функ-
циональных блоков (доменов). Например, белки, участвую-
щие в передаче сигналов, часто содержат домены двух ти-
пов — регуляторные и каталитические. Первые реагируют 
на поступающие сигналы и определяют условия, при кото-
рых белок-передатчик “сработает”. Вторые передают сигнал 
следующему участнику каскада (например, присоединяют 
фосфатную группу к другому белку, переводя его в активное 
состояние). Каждый такой белок действует как оператор услов-
ного перехода “если… то”, причем регуляторный домен отве-
чает за “если”, а каталитический — за “то”.

Ученые давно предполагали, что перетасовка фрагмен-
тов белковых молекул может быть важным источником эво-
люционных новшеств (Ратнер, 1993). На это указывают дан-
ные сравнительной генетики, а недавно начали появляться 
и прямые экспериментальные подтверждения. Одно из них 
получили биологи из Калифорнийского университета в Сан-
Франциско, взявшись изучать сигнальный каскад, регулирую-
щий половое поведение дрожжей (Peisajovich et al., 2010).

Дрожжи, как уже говорилось в главе 3 (с. 136), делятся на два 
“пола”: а и . Эксперименты проводились с полом а. Сигналом 
к спариванию для этих клеток служит альфа-фактор — феромон, 
выделяемый полом  (см. рисунок на с. 301). Феромон взаимо-
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действует с рецептором Ste2, который находится на поверхно-
сти клетки а. В результате комплекс из трех белков, прикреплен-
ный к рецептору с внутренней стороны мембраны, распадается. 
Освободившийся белок Ste4 взаимодействует с белком Ste5, 
в результате чего Ste5 с прикрепленными к нему протеинки-
назами75 Ste11, Ste7 и Fus3 транспортируется к клеточной мем-
бране. Здесь благодаря посредничеству белка Ste50 устанавли-
вается связь между Ste11 и Cdc42. Последний белок входит 
в состав комплекса из трех белков, один из которых — киназа 
Ste20 — активирует белок Ste11, прикрепляя к нему фосфатную 
группу. Ste11 в свою очередь фосфорилирует киназу Ste7, а она 
активирует киназу Fus3. Активированный белок Fus3 отправ-
ляется в ядро, где он активирует несколько транскрипционных 
факторов, которые в свою очередь включают комплекс генов, 
необходимых для спаривания. В клетке приостанавливаются 
процессы, связанные с ростом и делением, меняется морфоло-
гия клетки, и кончается все тем, что клетка а сливается со своим 
половым партнером — клеткой .

Эксперименты проводились с 11 белками, которые на ри-
сунке обозначены серыми овалами. Шесть из них состоят бо-
лее чем из одного домена. Гены многодоменных белков разре-
зали на части, а фрагменты перекомбинировались случайным 
образом. В итоге были получены гены 66 новых белков. Эти 
гены затем поодиночке вставляли в дрожжевые клетки. При 
этом исходный сигнальный каскад оставляли без изменений, 
лишь добавляя к нему новых потенциальных участников. Все 
искусственные гены были соединены с одним и тем же регу-
ляторным участком (промотором), что обеспечивало одинако-
вый (невысокий) уровень активности внедренных генов.

Чтобы оценить эффективность работы сигнального ка-
скада у 66 генно-модифицированных штаммов дрожжей, 
в их геномы был добавлен ген зеленого флуоресцирующего 

75 Протеинкиназы — белки, регулирующие активность других белков путем 
присоединения к ним фосфатных групп.
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белка, соединенный с промотором, который реагирует на один 
из транскрипционных факторов, активируемых белком Fus3. 
В результате по силе свечения можно было определить силу 
реакции сигнального каскада на добавление в среду альфа-
фактора. Регистрировались два параметра: “базовая” сила 
свечения, которая наблюдается до добавления альфа-фактора, 
и скорость, с которой свечение усиливается после добавления 
феромона.

Оказалось, что в десяти случаях из 66 добавление но-
вого белка изменило поведение сигнального каскада. У одних 
штаммов изменился базовый уровень активности, у других — 
интенсивность реакции на феромон.

Но эти изменения теоретически могли быть вызваны 
не перекомбинированием доменов в добавленном белке, а про-

Cdc24

St
e5

альфа-фактор

Включение генов, необходимых
для спаривания

Ste2

Gpa Ste18

Ste11
Ste

50

Ste7

Fus3

Ste20

Cdc42

Ste4

Схема сигнального каскада, запускающего программу “брачного пове-
дения” у дрожжей. Из Peisajovich et al., 2010.
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сто тем, что какого-то домена в клетке стало больше. Чтобы 
исключить эту возможность, провели контрольные экспери-
менты. В клетки вставляли дополнительные копии целых ге-
нов и их усеченных, но работающих вариантов (кодирующих 
только один из доменов многодоменного белка). Эти мани-
пуляции, однако, не повлияли на работу сигнального каскада. 
Значит, полученные в эксперименте новые признаки связаны 
именно с новыми свойствами белков, образованных путем пе-
рекомбинирования доменов.

Приводит ли более интенсивная работа сигнального ка-
скада к реальному повышению половой активности? Чтобы 
это выяснить, исследователи смешивали модифицированные 
дрожжи с дикими дрожжами другого пола (альфа) и подсчи-
тывали число успешных слияний. Оказалось, что те клетки, 
у которых скорость реагирования каскада на феромон увели-
чилась, действительно спариваются чаще, чем контрольные, 
и наоборот — те клетки, у которых чувствительность каскада 
снизилась, спариваются реже.

Рекордсменами оказались дрожжи с искусственным бел-
ком, состоящим из половинок Ste50 и Ste7, и с другим хи-
мерным белком, собранным из фрагментов Ste5 и Ste11. Эти 

“половые гиганты” спаривались втрое чаще, чем контрольные 
исходные дрожжи.

Для некоторых случаев удалось расшифровать молеку-
лярные механизмы возникших изменений. Например, белок, 
собранный из регуляторного домена Ste5 и каталитического 
домена Ste11, создал новый “обходной” путь передачи сигнала 
от рецептора Ste2 к Fus3. Это заставляет клетку интенсивнее 
реагировать на феромон, что повышает вероятность спарива-
ния.

Может ли повышение половой активности дрожжей, на-
блюдавшееся в эксперименте, быть полезным? Будет ли оно 
поддержано отбором, если такая мутация возникнет в природ-
ной популяции? Судя по тому, что мы знаем о действии отбора 
на склонность к сексу (см. главу 3), это возможно, особенно 
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в неблагоприятных и переменчивых условиях. В эксперименте 
повышение половой активности ничуть не повредило здоро-
вью подопытных клеток.

Такие исследования показывают, что перекомбинирование 
доменов может быть важным источником эволюционных нов-
шеств — наряду с другими “крупномасштабными” мутациями, 
такими как дупликация генов и появление новых регулятор-
ных участков ДНК. Важно, что перекомбинирование может 
приводить к мгновенному появлению новых признаков, тогда 
как дупликация генов создает новшества не сразу, а лишь после 
того, как две копии гена хоть немного “разойдутся” по своим 
функциям, накопив нуклеотидные замены.

Комбинаторика, поставленная на поток
Большинство генов у эукариот состоит из кодирующих участков — 
экзонов и некодирующих вставок между ними — интронов. Интро-
ны — потомки мобильных генетических элементов, буйно распло-
дившихся в геномах ранних эукариот. Экзонно-интронная структура 
генов облегчает создание новых белков комбинаторным путем, хотя 
возникла она, конечно, не для этого. Тем не менее, раз уж так по-
лучилось и гены эукариот приобрели экзонно-интронную структуру, 
это открыло перед эволюцией интересные возможности.

Интроны необходимо удалить, прежде чем синтезировать белок 
на основе инструкций, записанных в гене. Если этого не сделать, 
интроны начнут транслироваться, и вместо рабочего белка полу-
чится ерунда. Для удаления интронов из молекул матричных РНК 
(мРНК), считанных с гена, развился механизм сплайсинга. Мобиль-
ные элементы — предки интронов — сами себя вырезали из мРНК. 
Это были “самосплайсирующиеся” элементы (такие и сейчас есть 
у некоторых прокариот). Если бы они этого не делали, зараженный 
ими геном стал бы нежизнеспособным, а вместе с ним погибли бы 
и они сами. У древних эукариот функция сплайсинга перешла от ин-
тронов к специальным молекулярным машинкам — сплайсосомам. 
В состав сплайсосом входят молекулы РНК — наследники тех частей 
древних самосплайсирующихся интронов, которые, собственно, 
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и осуществляли самосплайсинг. Интроны, разумеется, должны 
содержать (и действительно содержат) в своей последовательности 
нуклеотидов специальные сигнальные участки, по которым сплай-
сосома распознает интрон и определяет, где у него конец и где 
начало — иначе интрон не может быть вырезан.

С универсальной системой вырезания интронов у эукариот по-
явилась возможность изготавливать новые белки путем альтернатив-
ного сплайсинга. Так называют ситуацию, когда одна и та же молеку-
ла мРНК в зависимости от условий комбинируется (на генетическом 
жаргоне это звучит как “сплайсируется”) по-разному. Например, 
в клетках печени из конкретной мРНК вырезаются только интроны, 
а в клетках мозга из нее же вместе с двумя соседними интронами 
вырезается и расположенный между ними экзон. Получается два 
разных белка, синтезируемых на основе одного и того же гена.

Недавно выяснилось, что альтернативный сплайсинг чаще всего 
используется у самых сложных организмов, таких как наземные по-
звоночные, и особенно млекопитающие. Более того, оказалось, что 
у приматов — к которым мы имеем честь принадлежать — альтерна-
тивный сплайсинг развит в полтора-два раза сильнее, чем у других 
млекопитающих (Barbosa-Morais et al., 2012).

Именно поэтому у человека и других приматов разнообразие 
белков намного выше, чем у дрозофилы или червя C. elegans, хотя 
по числу белок-кодирующих генов все эти животные не так уж силь-
но отличаются друг от друга. Как мы помним из главы 3, нельзя 
до бесконечности наращивать количество полезных генов в гено-
ме, потому что это повышает риск генетического вырождения. Так 
вот, похоже на то, что альтернативный сплайсинг стал для высших 
животных удобным способом увеличивать разнообразие белков, 
не повышая числа генов в геноме.

Альтернативный сплайсинг позволяет по-разному комбини-
ровать экзоны одного и того же гена. При этом порядок экзонов 
не меняется: разница только в том, что одни экзоны могут быть 
выброшены вместе с интронами, а другие оставлены. В некоторых 
генах даже возникли целые наборы — “кассеты” альтернативных 
экзонов, причем в зрелую мРНК после сплайсинга попадает только 
один экзон из каждой кассеты. Об одном из таких генов (DSCAM) мы 
рассказали в заключительной главе “Рождения сложности”.
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Однако альтернативный сплайсинг не позволяет комбиниро-
вать экзоны, входящие в состав разных генов. Для этого нужны 
перестройки уже не на уровне мРНК, а на уровне геномной ДНК: 
нужны транспозиции, т. е. перемещения фрагментов ДНК из одного 
места генома в другое. Это не редкость — случайные транспозиции 
являются одним из классических типов геномных мутаций, а для ге-
номных паразитов — транспозонов это и вовсе стиль жизни. Вопрос 
в том, играет ли перекомбинирование экзонов в геномной ДНК 
существенную роль в появлении эволюционных новшеств.

У эукариот есть немало белков, скорее всего, возникших 
именно этим способом. Интересно, что они крайне неравномерно 
распределены по эволюционному дереву. Их очень много у живот-
ных, причем у всех — от губок до млекопитающих. У других эука-
риот (растений, грибов и протистов) их намного меньше. Функции 
большинства таких многодоменных белков животных связаны 
с поддержанием целостности организма (взаимодействие клеток, 
формирование тканей, прием и передача сигналов, формирование 
межклеточной среды и т. п.). Похоже, на ранних этапах эволюции 
животного царства был своеобразный бум формирования новых 
генов путем перекомбинирования экзонов (Patthy, 1999).
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Горизонтальный перенос 
генов и симбиоз

Дупликация и перестановки участков ДНК одного и того же 
генома открывают большие эволюционные возможности. Еще 
больше их дает комбинирование фрагментов разных, нерод-
ственных геномов76. Обмен генами между неродственными 
организмами можно уподобить генной дупликации, сильно 
растянутой во времени. Ведь любые два организма имеют об-
щего предка (а степень их родства определяется тем, как давно 
он жил). Разделение предкового вида на два в чем-то подобно 
дупликации: два генома отныне будут эволюционировать не-
зависимо друг от друга, приспосабливаясь к разным факторам 
среды и накапливая разные мутации. Если по прошествии 
миллионов лет представитель одного из видов-потомков за-
имствует ген у другого и встроит его в свой геном, где со-
хранилась другая, иначе изменившаяся копия того же самого 
предкового гена, это и впрямь напоминает дупликацию с раз-
делением функций.

Разнообразие живых существ очень велико, столь же ог-
ромно и разнообразие генетических вариантов. Какие воз-
можности открылись бы перед эволюцией, если бы живые су-
щества научились брать из глобального генетического “банка 

76 О генетическом обмене с родственными организмами мы уже говорили 
в главе 2, теперь поговорим о неродственном ГПГ.
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данных” именно то, что им нужно! Но они этому так и не на-
учились (за исключением Homo sapiens — единственного вида, 
начавшего осваивать сознательную генную инженерию) и бе-
рут, как правило, наугад. Иногда это приводит к успеху, но не-
часто. На одну удачную попытку, скорее всего, приходятся 
миллионы неудачных.

Есть и еще более радикальный способ скомбинировать 
в одном организме эволюционные достижения давно разо-
шедшихся линий. Это симбиогенез — формирование нового 
организма путем объединения двух старых.

Оба явления, неродственный ГПГ и симбиогенез, рассмо-
трены в книге “Рождение сложности”. Однако за те пять лет, 
что прошли с момента ее написания, в этой области были сде-
ланы новые удивительные открытия, о которых нельзя не рас-
сказать.

Война симбионтов. 
Наездники — большая группа паразитических перепон-

чатокрылых насекомых, откладывающих яйца в тела других 
насекомых. Личинки наездников пожирают жертву заживо 
изнутри. В “Рождении сложности” мы упомянули о том, что 
многие наездники вводят в тела своих жертв помимо яиц еще 
и особые вирусоподобные частицы, которые помогают ли-
чинкам паразита подавить иммунную защиту хозяина. Как 
выяснилось, гены, управляющие формированием этих частиц, 
были заимствованы наездниками у настоящего вируса, кото-
рый 100 млн лет назад встроился в геном их предка (Bézier et 
al., 2009).

Но жертвы наездников небеззащитны. Как известно, мно-
гие насекомые буквально нашпигованы различными симбио-
тическими микробами. Симбионты помогают хозяевам решать 
многие жизненные задачи: от синтеза незаменимых амино-
кислот и витаминов до переваривания химически чистой цел-
люлозы, фиксации атмосферного азота и борьбы с сорняками 
на грибных плантациях муравьев-земледельцев.
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В круг задач, выполняемых симбионтами, входит и защита 
хозяев от наездников. Именно эту роль взяла на себя бактерия 
Hamiltonella defensa, обитающая в клетках многих насекомых, 
питающихся растительными соками. Гамильтонелла выделяет 
вещества, смертельные для личинок наездников: в этом и со-
стоит защита. Бактерия, как и другие внутриклеточные симби-
онты, наследуется по материнской линии: она проникает в яйца, 
которые откладывает зараженная самка. Не побрезговали такой 
микробной защитой и гороховые тли Acyrthosiphon pisum.

Итак, наездники атакуют тлю при помощи симбиоти-
ческих вирусов, а та защищается симбиотическими бакте-
риями. Однако детальные исследования показали, что в дей-
ствительности все еще интереснее. Как выяснилось, защиту 
обеспечивают не любые гамильтонеллы, а только те, в чей ге-
ном встроился вирус-бактериофаг APSE (A. pisum secondary 
endosymbiont). В геноме этого вируса содержатся гены ток-
сичных белков. Именно эти токсины, закодированные в ви-
русном геноме, используются симбиотическим комплексом 

“тля — бактерия — вирус” для борьбы с общим врагом — ли-
чинками наездника (Oliver et al., 2009). Насекомые ведут друг 
с другом настоящую вирусологическую войну!

Содержание в своем теле защитных симбионтов не явля-
ется бесплатным удовольствием ни для тлей, ни для бактерий. 
При выращивании в лаборатории в отсутствие наездников 
тли, не зараженные гамильтонеллой, размножаются успешнее 
зараженных. Это значит, что признак “наличие симбионта” 
является вредным и отбор его постепенно отбраковывает. 
Со временем популяция тлей может полностью освободиться 
от бактерии. То же самое происходит и в паре “бактерия — ви-
рус”: оказалось, что гамильтонеллы в лабораторных линиях 
освобождаются от вируса за 3–4 года. Разумеется, ситуация ме-
няется на обратную, если тли регулярно подвергаются напа-
дению наездников. В этом случае отбор благоприятствует как 
распространению гамильтонеллы в популяции тлей, так и рас-
пространению вируса APSE в популяции гамильтонелл.
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Исследование еще раз показало, что бактерии могут бы-
стро приобретать новые полезные свойства с помощью виру-
сов. Это может иметь далеко идущие последствия — особенно 
если бактерия вовлечена в тесные взаимоотношения с другими 
организмами. Не исключено, что та поразительная скорость, 
с которой насекомые приспосабливаются к новым условиям 
(например, к новым кормовым растениям или ядам), отчасти 
объясняется деятельностью фагов, проводящих генно-инже-
нерные эксперименты на бактериях — симбионтах насекомых.

Симбионты перекрашивают хозяев в зеленый 
цвет. 

Многие фенотипические признаки насекомых определя-
ются не генами самого насекомого, а генами живущих в нем 
микробов. Это заставляет рассматривать насекомых (и многих 
других животных) как симбиотические “сверхорганизмы”. Не-
давно выяснилось, что даже окраска насекомого может опре-
деляться симбионтами! В отличие от американских хомячков, 
которым для изменения окраски нужно дожидаться мутаций 
в собственном гене Agouti (см. главу 2), некоторым насекомым 
для этого достаточно заразиться подходящей бактерией.

Гороховая тля, подобно многим своим шестиногим соро-
дичам, нашпигована разнообразными симбионтами. С гамиль-
тонеллой, которая в содружестве с вирусом APSE защищает 
тлю от наездников, мы уже познакомились. Похожие услуги 
может оказывать тлям и бактерия Serratia. Другой симбионт, 
без которого тля и вовсе не может существовать, — бактерия 
Buchnera. Она синтезирует для хозяина питательные веще-
ства, отсутствующие в его пище — растительном соке, а также 
влияет на способность насекомого приспосабливаться к коле-
баниям температуры. Исследование японских и французских 
биологов добавило к этому списку еще одну симбиотическую 
бактерию, которая до сих пор оставалась незамеченной. Но-
вооткрытый симбионт заставляет тлей, красных от рождения, 
зеленеть с возрастом (Tsuchida et al., 2010).
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В природе встречаются как зеленые, так и красные горо-
ховые тли. Окраска для тлей — не просто украшение, от нее 
зависит судьба насекомого. Божьи коровки преимущественно 
охотятся на красных тлей, а наездники чаще нападают на зеле-
ных. Вероятно, совместное влияние этих двух главных врагов 
тлей приводит к тому, что в популяциях жертв поддерживается 
полиморфизм (разнообразие) по окраске. Было известно, что 
окраска определяется генетически, причем красный цвет до-
минирует над зеленым. Кроме того, недавно выяснилось, что 
гены, необходимые для синтеза красных пигментов (кароти-
ноидов), тли позаимствовали у грибов — для животных это 
один из немногих доказанных случаев “удачных”, т. е. привед-
ших к появлению новых полезных признаков, генетических 
заимствований (Moran, Jarvik, 2010).

Изучая природные популяции тлей, обитающих во Фран-
ции, ученые заметили, что из яиц, отложенных некоторыми 
зелеными особями, вылупляются красные нимфы (личинки). 
По мере роста такие насекомые постепенно зеленеют.

Авторы изучили симбиотическую микробиоту необыч-
ных насекомых и обнаружили неизвестную ранее бактерию 
из рода Ricketsiella. Близкие родственники риккетсиеллы, 
Legionella и Coxiella, вызывают опасные болезни у человека.

Ученые решили проверить, не связана ли странная, ме-
няющаяся с возрастом окраска тлей с бактериальными сим-
бионтами. Для этого они “вылечивали” тлей по очереди 
от каждого симбионта — от гамильтонелл, серраций и рик-
кетсиелл. Затем тлям, зараженным только бухнерой, впрыски-
вали гемолимфу “зеленеющих” тлей. После этой процедуры 
часть потомства тлей оказывалась заражена риккетсиеллой. 
Незараженные особи сохранили свою природную окраску, 
тогда как все зараженные красные тли с возрастом позеленели. 
Если тля была зеленой от рождения, риккетсиелла не влияла 
на ее окраску. У позеленевших тлей удалось обнаружить по-
ложительную корреляцию между интенсивностью зеленой 
окраски и количеством риккетсиелл в организме. Таким об-
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разом, зеленая окраска у некоторых тлей определяется не ее 
собственными генами, а наличием симбиотической бактерии 
Rickettsiella.

Окраска тли зависит от двух групп пигментов: красных 
каротиноидов и зеленых полициклических хинонов. Оказа-
лось, что риккетсиелла не влияет на количество производимых 
тлей красных пигментов, но увеличивает количество зеленых. 
Этим объясняется блеклый оттенок насекомых, позеленевших 
под влиянием риккетсиеллы. Он заметно отличается от ярко-
зеленой окраски тлей, не имеющих каротиноидов и потому 
зеленых от рождения. В первом случае имеет место смешение 
красных пигментов с зелеными, во втором красные пигменты 
изначально отсутствуют.

Дальнейшие исследования покажут, какую роль в жизни 
тлей играют изменения окраски под воздействием бактерий. 
Не исключено, что риккетсиелла помогает тлям защищаться 
от божьих коровок, которые, как мы помним, чаще нападают 
на красных тлей. Однако зеленые тли чаще становятся жерт-
вами наездников. Может быть, не случаен тот факт, что среди 
тлей, зараженных риккетсиеллой, с повышенной частотой 
встречаются особи, зараженные также гамильтонеллой или сер-
рацией. Ведь обе эти бактерии защищают тлю от наездников.

Заимствованный ген позволил бактерии вступить в симбиоз 
с кальмаром
Не все многоклеточные, подобно тлям, получают необходимых 
симбионтов по наследству от родителей. Многие должны сами найти 
их в окружающей среде. Учитывая огромное разнообразие микро-
организмов, легко понять, что в такой ситуации первостепенное 
значение приобретает взаимное узнавание симбионта и хозяина. 
Как они находят друг друга? Что позволяет им не ошибиться в выбо-
ре напарника?
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Аналогичный вопрос встает и в отношении паразитических 
бактерий, у которых порой очень близкие формы паразитируют 
на разных хозяевах. Например, одна из разновидностей бактерии 
Salmonella enterica заражает только людей, а другая имеет широкий 
круг хозяев — от приматов до грызунов. При этом геномы обеих 
разновидностей чрезвычайно похожи друг на друга. Попытки найти 
в их геномах то ключевое различие, от которого зависит выбор 
хозяина, пока не увенчались успехом. Несколько лучше обстоит 
дело с изучением симбиотических систем, в которых оба участ-
ника (а не только бактерия) заинтересованы в точном узнавании 
партнера. Например, расшифрован механизм узнавания в симбио-
тической ассоциации растений с азотфиксирующими бактериями 
(Проворов, Долгих, 2006). В этом случае ключевую роль играют 
выделяемые бактериями вещества, влияющие на работу генов 
в клетках корня растения-хозяина.

Недавно удалось расшифровать механизм выбора партнера еще 
у одной пары симбионтов — тихоокеанского кальмара Euprymna 
scolopes и светящейся бактерии Vibrio fischeri. Бактерии живут 
в особом “светящемся органе” кальмара, который расположен 
на нижней стороне тела в мантийной полости. Самое интересное, 
что бактерии V. fischeri дружат не только с кальмарами, но и с рыбой 
Monocentris japonica, у которой на нижней челюсти имеются две 
яркие “фары”. Они помогают рыбе охотиться в темноте.

Американские биологи нашли бактериальный ген (его услов-
ное обозначение — rscS), играющий ключевую роль в содружестве 
бактерий с кальмарами (Mandel et al., 2009). Ген rscS кодирует 
белок-рецептор, который располагается на клеточной мембране, 
реагирует на какие-то внешние сигналы и передает их внутрь клет-
ки, активизируя другой белок — транскрипционный фактор SypG. 
В свою очередь SypG стимулирует активность группы генов, которые 
кодируют белки, необходимые для синтеза особых полисахаридов, 
которые выводятся из бактериальной клетки и располагаются на ее 
наружной поверхности. От этих полисахаридов зависит способность 
бактерий размножаться в слизи, выделяемой кальмаром.

Чтобы проверить способность разных штаммов V. fischeri вступать 
в симбиоз с кальмарами, исследователи выводили маленьких каль-
марчиков в стерилизованной воде, а затем обмывали их растворами, 
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содержащими разные штаммы светящегося микроба. Было прове-
рено в общей сложности 12 “кальмарных” и 10 “рыбных” линий. Как 
и следовало ожидать, все кальмарные линии успешно прижились 
в кальмарах (кальмары вскоре стали светиться), тогда как из “рыб-
ных” линий это сумела сделать только одна. Затем все линии были 
проверены на наличие гена rscS. Оказалось, что у этого гена есть два 
аллельных варианта (rscS

A
 и rscS

B
), причем только аллель rscS

A
 позво-

ляет бактерии вступить в симбиоз с кальмаром. Именно этот вариант 
гена присутствует у всех “кальмарных” штаммов и у того “рыбного” 
штамма, который сумел наладить отношения с кальмаром. У осталь-
ных рыбных штаммов либо присутствует второй вариант гена (rscS

B
), 

либо ген вовсе отсутствует. Дополнительные генно-инженерные 
опыты подтвердили, что наличие аллеля rscS

A
 у V. fischeri является 

необходимым и достаточным условием симбиоза с кальмарами.
На основе сравнения нуклеотидных последовательностей трех 

других генов исследователи построили эволюционное дерево 
изученных штаммов микроба. Судя по этому дереву, изначально V. 
fischeri не имел гена rscS и жил в симбиозе только с рыбами. Затем 
один из штаммов микроба приобрел этот ген. Все штаммы, имею-
щие ген rscS, образуют на дереве монофилетическую (происходя-
щую от одного предка) группу. Это означает, что ген был приобретен 
только один раз. Сначала он существовал в единственном вариан-
те — rscS

A
. Некоторые из потомков того микроба, который впервые 

обзавелся новым геном, покинули своих прежних хозяев — рыб — 
и перешли к симбиозу с кальмарами. Впоследствии кое-кто из них 
вернулся к симбиозу с рыбами, причем это возвращение сопрово-
ждалось изменениями в гене rscS. Так появился второй вариант это-
го гена — rscS

B
, который, возможно, улучшает “взаимопонимание” 

между микробами и рыбами, хотя проверить это пока не удалось.
Откуда же взялся у светящихся бактерий новый ген rscS? Теоре-

тически он мог быть приобретен либо путем дупликации с после-
дующим приобретением новой функции, либо путем горизонталь-
ного генетического переноса. Второй вариант вероятнее, потому 
что в геноме светящегося микроба нет других генов, сколько-нибудь 
похожих на rscS. У какого организма был заимствован ген, пока не-
известно: разнообразие морских микробов огромно и фактически 
только начинает изучаться.
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Авторы отмечают, что это первый известный случай, когда глав-
ным “действующим лицом” во взаимном узнавании симбионтов 
оказался регуляторный ген. Как говорилось выше, этот ген запуска-
ет синтез специфических полисахаридов в ответ на какие-то внеш-
ние сигналы. Скорее всего, в роли этих сигналов выступают 
вещества, выделяемые кальмаром. Сама же система синтеза поли-
сахаридов имелась у микробов задолго до приобретения гена rscS. 
Не исключено, что у “рыбных” штаммов она включается в ответ 
на вещества, выделяемые рыбами, но это еще предстоит проверить.
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Горький привкус победы, 
или Как дрожжи заплатили 
за успех

Эволюция — вечный поиск компромисса между противоре-
чивыми требованиями, предъявляемыми организму слож-
ной и переменчивой средой. В эволюции, как и в эконо-
мике, не бывает (ну, почти не бывает) “бесплатных обедов”: 
чтобы приобрести что-то одно, приходится отказаться от че-
го-то другого — либо от уже существующих полезных призна-
ков, либо от возможности их приобретения в будущем. Вто-
рой вариант встречается чаще, поскольку отбор не заглядывает 
в будущее и не замечает таких потерь. Но и первый вариант 
нередок. К приобретению симбионтов это тоже относится: 
чтобы принять ценного гостя, порой приходится поступиться 
чем-то важным, например средствами защиты от похожих, 
но вредных “гостей”.

РНК-интерференция — распространенный у эукариот 
защитный противовирусный механизм. Ключевую роль в РНК-
интерференции играют белки Dicer и Argonaute. Система сра-
батывает, когда в клетке появляются двухцепочечные молекулы 
РНК (обычно это означает, что клетка заражена вирусом). Бе-
лок Dicer атакует двухцепочечную РНК и вырезает из нее ко-
роткие фрагменты, которые присоединяются к белку Argonaute. 
Образовавшийся комплекс из белка и короткой РНК находит 
и уничтожает любые молекулы РНК, содержащие такую же по-
следовательность нуклеотидов, как в коротком фрагменте.
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РНК-интерференция используется в экспериментах как 
удобный способ “выключения” генов. Достаточно ввести 
в клетку искусственно синтезированные двухцепочечные мо-
лекулы РНК с последовательностью нуклеотидов, соответ-
ствующей фрагменту какого-нибудь гена, чтобы все матрич-
ные РНК, считанные клеткой с этого гена, были уничтожены. 
В результате ген оказывается фактически выключенным: коди-
руемый им белок не синтезируется.

Эта замечательная методика, однако, неприменима к од-
ному классическому лабораторному объекту — пекарским 
дрожжам Saccharomyces cerevisae. Этот вид дрожжей и не-
сколько его ближайших родственников не имеют системы 
РНК-интерференции. Правда, недавно американские био-
логи обнаружили, что этот недостаток можно исправить. 
Для этого достаточно пересадить дрожжам гены белков Dicer 
и Argonaute от чуть более дальнего родственника — S. castellii, 
у которого система РНК-интерференции находится в рабо-
чем состоянии. Действующую систему РНК-интерференции 
обнаружили и у других родственных видов (Drinnenberg et al., 
2009). Это значит, что у предков пекарских дрожжей система 
тоже была исправна и по эволюционным меркам “сломалась” 
лишь недавно.

Что же заставило пекарские дрожжи отказаться от проти-
вовирусной защиты? Или, говоря более корректным языком, 
почему отбор не отсеял мутации, нарушившие работу системы 
РНК-интерференции у предков S.cerevisae?

Чтобы ответить на этот вопрос, авторы, ранее открыв-
шие РНК-интерференцию у S. castellii, провели эксперименты 
с пекарскими дрожжами, у которых способность к РНК-ин-
терференции была восстановлена путем пересадки двух генов 
от S. castellii. Генно-модифицированные дрожжи выращивали 
на 50 разных средах. Везде они размножались с такой же скоро-
стью, что и “дикие” дрожжи без РНК-интерференции.

Зато обнаружилось, что S. cerevisae с восстановленной 
способностью к РНК-интерференции быстро теряют свой 
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симбиотический вирус, который живет в их цитоплазме в виде 
комплекса из нескольких двухцепочечных молекул РНК. Этот 
вирус, известный под названием killer (убийца), содержит 
в своем геноме ген токсичного белка и одновременно защи-
щает клетку, в которой находится, от действия токсина. Яд вы-
деляется дрожжами в окружающую среду и убивает те дрож-
жевые клетки, у которых нет симбиотического вируса-убийцы. 
Это классическая система “яд — противоядие”, которую ис-
пользуют многие симбионты и паразиты, чтобы повысить 
конкурентоспособность хозяина (как в данном случае) или 
чтобы не дать ему от себя избавиться.

РНК-интерференция разрушает двухцепочечную РНК 
вируса-убийцы. В результате дрожжи теряют способность 
вытеснять конкурентов, не имеющих вируса-убийцы, и ста-
новятся беззащитными перед конкурентами, у которых такой 
вирус есть. Таким образом, отсутствие РНК-интерференции 
дает дрожжам преимущество, позволяя им содержать в своих 
клетках полезный вирус.

Применимы ли эти выводы к другим грибам? Авторы 
провели целенаправленный поиск генов РНК-интерференции 
в геномах грибов, у которых есть вирусы-убийцы, а также по-
иск таких вирусов у грибов, о которых уже было известно, что 
РНК-интерференция у них есть.

Выяснилось, что между наличием вирусов-убийц и РНК-
интерференции существует строгая отрицательная зависимость. 
У всех видов, имеющих вирусы-убийцы, нет РНК-интерферен-
ции. При этом родственные виды могут обладать РНК-интер-
ференцией, но тогда у них наверняка нет вирусов-убийц.

Утрата генов РНК-интерференции произошла независимо 
в девяти эволюционных линиях грибов. В четырех случаях 
из девяти это сопровождалось приобретением вирусов-убийц. 
Случаев повторного приобретения генов путем ГПГ выявлено 
не было.

Почему РНК-интерференция была потеряна в пяти ли-
ниях, в которых вирусов-убийц обнаружить не удалось? Пока 
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неизвестно. Может быть, такие вирусы были у их предков, 
но потом потерялись (как это произошло и в некоторых при-
родных популяциях дрожжей).

Все девять случаев утраты РНК-интерференции про-
изошли недавно: они приурочены к самым верхним, конце-
вым веточкам эволюционного дерева. Если какие-то грибы 
и утрачивали РНК-интерференцию в более далеком прошлом, 
их потомки не дожили до наших дней. Возможно, это означает, 
что потеря РНК-интерференции в долгосрочной перспективе 
оказывается проигрышной стратегией и ведет к вымиранию 
(Drinnenberg et al., 2011).
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Бактерии наследуют 
приобретенный иммунитет

Говоря о горизонтальном переносе у неродственных орга-
низмов и РНК-интерференции, нельзя не упомянуть об од-
ном исключительном явлении — приобретенном иммунитете 
у бактерий. Это явление замечательно вдвойне. Это, во-пер-
вых, неопровержимый случай наследования приобретенных 
признаков (о чем так долго спорили и продолжают спорить 
биологи) и, во-вторых, горизонтальный перенос, поставлен-
ный на конвейер и работающий на пользу своему хозяину. 
Речь идет о так называемой CRISPR-системе.

В книге “Рождение сложности” в главе о наследовании 
приобретенных признаков мы рассказали о смелой гипотезе 
австралийского иммунолога Эдварда Стила и его коллег, пред-
положивших, что приобретенный иммунитет у позвоночных 
иногда может наследоваться (Стил и др., 2002). Будь это так, 
пришлось бы признать реальность “ламарковского” наследова-
ния приобретенных признаков у позвоночных, пусть и в виде 
редкого, специфического исключения. Но прошло уже больше 
десятилетия, а гипотеза Стила так и не получила весомых под-
тверждений. При нынешних темпах развития биологии это 
означает, что Стил был не прав и приобретенный иммунитет 
у позвоночных не наследуется.

Но пути науки неисповедимы. Не успели неоламарки-
сты оплакать эту потерю, как микробиологи преподнесли им 
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роскошный подарок. Они обнаружили, что у многих бакте-
рий и архей есть особая система приобретенного иммунитета, 
основанная на заимствовании генетического материала у па-
разитов (вирусов и плазмид) и “вписывании” приобретенных 
защитных свойств прямо в геном. Эти свойства автоматически 
становятся наследственными и передаются всем потомкам дан-
ной бактерии. Новооткрытая система — максимальное при-
ближение природы к “подлинно ламарковскому” наследова-
нию, известное на сегодняшний день.

Этот тип иммунитета обеспечивается маленькими мо-
лекулами РНК, гены которых находятся в особых локусах 
(участках хромосомы), получивших неудобоваримое назва-
ние CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic 
repeats — расположенные группами, регулярно подразделен-
ные короткие палиндромные повторы).

Локусы CRISPR найдены у 90 % архей и 40 % бактерий. 
Каждый такой локус состоит из нескольких несоприкасаю-
щихся палиндромных повторов77, между которыми имеются 
промежутки — спейсеры. Спейсер — это короткий участок 
вирусной или плазмидной ДНК. Размер CRISPR-повтора — 
от 23 до 47 нуклеотидных пар, спейсера — от 21 до 72. Число 
групп “повтор / спейсер” может достигать 375, но обычно 
меньше 50. В бактериальном геноме может быть один или не-
сколько локусов CRISPR.

Поблизости от CRISPR расположены гены белков Cas 
(CRISPR associated). Эти белки необходимы для работы данной 
системы. Большинство Cas — это нуклеазы (ферменты, разре-
зающие молекулы ДНК и РНК), полимеразы (ферменты, осуще-
ствляющие матричный синтез НК) и нуклеотид-связывающие 
белки. Всего эта группа объединяет около 40 семейств белков.

77 Палиндромным повтором называют последовательность нуклеотидов, 
левая часть которой комплементарна правой (например: АТГЦЦГАА…
ТТЦГГЦАТ). Молекулы РНК, транскрибированные с палиндромного по-
втора, имеют обыкновение скручиваться в двойную спираль, образуя так на-
зываемые шпильки — структуры с двуспиральной “ножкой” и однонитевым 
колечком.
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Повторы CRISPR-последовательностей в пределах каж-
дого вида микробов почти одинаковы, но сильно различаются 
от вида к виду.

В 2007 году было показано, что бактерия Streptococcus 
thermophilus в ходе борьбы с вирусами-бактериофагами изме-
няет свой локус CRISPR, достраивая к концу старой после-
довательности одну или несколько единиц “повтор / спейсер”. 
Добавленные спейсеры совпадали с участками вирусного ге-
нома. При этом бактерии приобретали устойчивость к дан-
ному вирусу. Если изменить последовательность нуклеоти-
дов нового спейсера или вообще удалить его, приобретенная 
устойчивость к фагу теряется.

В последующие два года ученые доказали, что локусы 
CRISPR эволюционируют в ответ на вирусные атаки, так что 
состав и порядок расположения спейсеров — это своебразная 
хроника вирусных инфекций, перенесенных данной бактерией 
и ее предками. Итак, взаимодействие с вирусами приводит к по-
явлению иммунитета, который сохраняется в ряде поколений.

В формировании иммунитета участвуют Сas-белки. Без 
них микроб не может вставлять в свой геном вирусную или 
плазмидную ДНК в качестве спейсеров. Если в клетку про-
никает чужеродная ДНК, то Сas-белки перво-наперво рас-
познают ее. Потом они же вырезают участок чужой ДНК 
и встраивают в локус CRISPR новую рабочую единицу “по-
втор / спейсер”. Обновленная бактериальная хромосома нор-
мально реплицируется и передается по наследству потомкам.

При транскрипции CRISPR формируется цепочка РНК 
(CRISPR-РНК, или crРНК), которая затем нарезается на ко-
роткие кусочки, состоящие из двух половинок палиндромного 
повтора и заключенного между ними спейсера. Эту нарезку 
также осуществляют Сas-белки.

В результате получается внушительный набор коротких 
crРНК с различными вирусными спейсерами. Среди них и тот, 
который был счастливо приобретен при недавнем инфициро-
вании. Молекулы crРНК объединяются с некоторыми Сas-
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белками. Если в клетку снова попадет такой же вирус, то РНК, 
несущая соответствующий спейсер, узнает комплементарный 
участок вирусной ДНК, а Сas-белки обезвредят ее. Узнавание 
чужой ДНК при помощи комплементарной crРНК происхо-
дит эффективно и быстро.

При частых атаках определенного вируса соответствую-
щая рабочая единица “повтор / спейсер” поддерживается в ра-
бочем состоянии в ряде поколений (мутации, повреждающие 
ее, отсеиваются отбором). Если же паразит больше не напа-
дает, то соответствующая единица “повтор / спейсер” со време-
нем накопит мутации, перестанет работать или исчезнет. Так 
что CRISPR-иммунитет — это самонастраивающаяся система 
(Horvath, Barrangou, 2010).

В любой иммунной системе важнейшая проблема состоит 
в том, чтобы предовратить атаку защитных молекул на соб-

Схема одного из двух локусов Streptococcus thermophilus, содержа-
щих CRISPR и ассоциированные гены cas. Серым цветом показаны 
cas-гены, черным — CRISPR-последовательности. Под черным 
прямоугольником вынесена подробная структура CRISPR. Черные 
ромбики — это палиндромные повторы, а белые маленькие прямо-
угольники — спейсеры, представляющие собой участки плазмид-
ной или вирусной ДНК. Буквами внизу обозначена нуклеотидная 
последовательность палиндромного повтора. Справа — “шпилька”, 
петлеобразная структура, в которую сворачивается РНК, считан-
ная с палиндромного повтора. Из Horvath, Barrangou, 2010.
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ственный организм. Иммунная система должна отличать свое 
от чужого, иначе это будет не иммунитет, а самоубийство. 
Американским ученым из Северо-Западного университета 
(Эванстон, США) удалось выяснить, как бактерии решают 
эту задачу. Оказалось, что в узнавании чужеродной ДНК уча-
ствуют не только спейсеры, но и ограничивающие спейсер 
фрагменты палиндромных повторов. Если комплементарным 
оказывается не только спейсер, но и окружающие его нуклео-
тиды, то это “родная” ДНК, и иммунной атаки не происходит. 
Если же спейсер комплементарен проверяемой последователь-
ности, а фрагменты повторов — нет, то это чужой геном, и то-
гда белки Cas избавляются от паразитической ДНК (Marraffini, 
Sontheimer, 2010).

Итак, система CRISPR позволяет микробам напрямую вно-
сить полезные изменения в свой геном, не прибегая к помощи 
случайных мутаций и отбора. Своеобразный (и, по-видимому, 
совершенно уникальный) способ быстрого создания полез-
ных наследственных признаков! Но сама эта замечательная 
система, конечно, развилась более традиционным способом. 
Ее происхождение пока не выяснено в деталях, однако просле-
живается преемственность между ней и системой РНК-интер-
ференции, о которой рассказано выше (Deltcheva et al., 2011).
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Бактериальные гены помогли 
нематодам стать паразитами

Число доказанных случаев горизонтального переноса генов 
от бактерий к животным пока невелико, но быстро растет. 
О двух из них мы рассказали в “Рождении сложности” (о пе-
реносе генов паразитической бактерии вольбахии в геном 
насекомого-хозяина и о заимствовании бделлоидными коло-
вратками генов бактерий, грибов и растений). Кроме того, 
обнаружено заимствование генов тлями у своих бактериаль-
ных симбионтов (Nikoh, Nakabachi, 2009), а также перенос 
генов водоросли в геном удивительного морского моллюска 
Elysia chlorotica. Этот моллюск, похожий на ползающий зеле-
ный листок, сохраняет хлоропласты съеденных водорослей 
живыми в своих тканях и таким образом приобретает способ-
ность к фотосинтезу (Rumpho et al., 2008). Заимствованные 
у водорослей ядерные гены помогают моллюску обслуживать 
ворованные хлоропласты (имеющие собственный маленький 
геном). Вот уж поистине радикальное эволюционное новше-
ство: фотосинтезирующее животное!

Во всех этих случаях речь идет либо о переносе генов 
от симбионта к хозяину (что помогает хозяину обеспечи-
вать симбионта всем необходимым), либо о заимствованиях, 
польза которых не вполне очевидна. В принципе эти случаи 
можно было бы рассматривать как курьезы, не играющие важ-
ной роли в эволюции животных. Другое дело, если бы уда-
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лось показать роль ГПГ в становлении какой-нибудь большой 
и экологически значимой группы животных.

Именно это удалось сделать в последние годы на при-
мере фитопатогенных нематод (круглых червей) (Danchin et 
al., 2010). Нематоды, паразитирующие на растениях, — опас-
нейшие вредители: причиняемый ими ущерб оценивается 
в 157 млрд долларов в год. Уникальная особенность фитопато-
генных нематод — наличие впечатляющего арсенала фермен-
тов для разрушения компонентов стенки растительных клеток: 
целлюлозы, гемицеллюлоз и пектинов. Эти ферменты необхо-
димы паразитам для проникновения в ткани растения и пере-
мещения в них. У других животных, за редчайшими исключе-
ниями, таких ферментов нет. Зато они есть у многих бактерий 
и грибов. Поэтому напрашивается предположение, что нема-
тоды позаимствовали соответствующие гены у бактерий или 
грибов путем горизонтального переноса.

Cравнительный анализ аминокислотных последователь-
ностей этих ферментов у нематод, а также похожих белков, 
имеющихся у других организмов, показал, что все эти фер-
менты действительно были заимствованы нематодами у бак-
терий. Большинство заимствований произошло на ранних 
этапах эволюции фитопатогенных нематод. Заимствованные 
гены впоследствии подвергались многочисленным дуплика-
циям. Получившиеся новые копии генов накапливали отли-
чия и делили между собой функции. В результате нематоды 
обзавелись целым арсеналом ферментов для разрушения ра-
стительных клеточных стенок.

Каждая группа этих ферментов имеют свою историю. 
Например, гены полигалактуроназ — ферментов, расщеп-
ляющих пектины, — нематоды заимствовали у микроба, род-
ственного современной бактерии Ralstonia solanacearum. Эта 
бактерия паразитирует на тех же растениях, что и нематоды, 

“одолжившие” ее ген. Возможно, предки современных нематод 
проглатывали предков ральстонии, копаясь в корнях расте-
ний. Гены ферментов ксиланаз, расщепляющих гемицеллю-
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лозу, нематоды позаимствовали у почвенных бактерий — кло-
стридий на самых ранних этапах своей эволюции. Выяснено 
и происхождение других групп заимствованных ферментов: 
целлюлаз (взяты у почвенной бактерии, близкой к Cytophaga 
hutchinsonii), пектат-лиаз, арабиназ и экспансинов (взяты 
в разное время у разных представителей актинобактерий).

Таким образом, становление большой группы живот-
ных — фитопатогенных нематод — было неразрывно связано 
с горизонтальным переносом генов от бактерий к живот-
ным. Каким образом бактериальные гены попадали в половые 
клетки животных, неизвестно, но мы должны признать, что 
такие события иногда случаются и могут иметь далеко идущие 
последствия. Едва ли можно сомневаться в том, что эволюци-
онный успех фитопатогенных нематод был обеспечен именно 
заимствованными у бактерий генами (Mayer et al., 2011).
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Сельскохозяйственные 
симбиозы

В популярных книгах об эволюции принято уделять много 
внимания искусственному отбору и его плодам — новым 
видам, породам и сортам животных и растений, выведенным 
людьми в ходе уникального “эволюционного эксперимента”, 
начавшегося свыше 10 тыс. лет назад в связи с переходом к сель-
скому хозяйству.

Эта традиция заложена еще Дарвином. В то время обра-
зованной английской публике не нужно было объяснять, что 
такое отбор (селекция, selection). Многие джентльмены увле-
кались селекцией собак, лошадей, голубей, различных расте-
ний и не понаслышке знали, как быстро можно добиться ради-
кальных изменений в строении и внешнем облике организмов 
путем отбора, т. е. отбраковки “неудачных” особей и размно-
жения “удачных” (что бы ни понимал под “удачностью” кон-
кретный селекционер).

Поэтому Дарвин и назвал открытый им механизм эволю-
ции “естественным отбором”. Он хотел, чтобы все сразу по-
няли, о чем речь. Гениальная догадка Дарвина состояла в том, 
что в природе должен самопроизвольно идти процесс, анало-
гичный тому, что происходит в голубятне эксперта-голубе-
вода, выводящего новую породу.

Любому селекционеру-практику отлично известно, как 
сильно могут различаться особи одного вида по своим на-
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следственным качествам. Оставляя “на развод” одних живот-
ных (например, самых длинноногих) и отбраковывая других, 
селекционер создает ситуацию, в которой репродуктивный 
успех (приспособленность) особи зависит от определенного 
наследственного признака. С точки зрения отбираемых собак 
ситуация выглядит так: “Чем длиннее твои ноги, тем больше 
у тебя шансов оставить потомство”. В результате те генети-
ческие варианты (аллели), которые способствуют развитию 
длинных ног, распространяются в популяции, а “гены корот-
ких ног” исчезают, выбраковываются. В итоге мы получаем но-
вую породу — например, борзую.

Дарвин догадался, что такой же процесс должен сам со-
бой происходить в природе. Например, если более длинноно-
гие особи будут в среднем ловить больше зайцев, а следова-
тельно — лучше питаться, а следовательно — будут сильнее 
и крепче, то они оставят в среднем больше потомства, чем 
их коротконогие сородичи. Разумный селекционер для этого 
не нужен: природа все сделает сама. В итоге возникнет новая 
разновидность с ногами более длинными, чем у предков.

Значительная часть книги Дарвина “О происхождении 
видов” посвящена искусственному отбору, его результатам 
и возможностям. Позже Дарвин написал еще отдельную книгу 
об этом — “Изменения животных и растений в домашнем со-
стоянии”. Логика очень проста:

• искусственный отбор позволяет менять строение орга-
низмов и создавать новые разновидности;

• в природе должен самопроизвольно происходить (и про-
исходит) точно такой же процесс;

• следовательно, в природе должны самопроизвольно появ-
ляться новые разновидности.

Иногда высказывается мнение, что между искусственным 
и естественным отбором есть принципиальная разница, по-
скольку в первом случае направление отбора задает разумный 



329

глава 5  новые гены, новые признаки 

агент, а во втором — “слепые силы природы”. На самом деле 
эта разница вовсе не принципиальна.

Во-первых, новые породы часто выводились людьми бес-
сознательно, без всякого умысла. Человек действовал тоже 
не как “разумный агент”, а скорее как “слепая природная сила”. 
Например, для людей, занимающихся молочным животно-
водством, естественно оставить корову, которая дает много 
молока, в живых, а ту, что дает мало молока, пустить на мясо. 
Такое поведение автоматически приводит к тому, что высо-
коудойные коровы будут оставлять больше потомства. Это 
значит, что будет идти отбор на удойность. Людям при этом 
совершенно не обязательно осознавать, что они занимаются 
селекцией. С другим примером бессознательного отбора мы 
познакомились в главе о полезных мутациях. Важнейшим от-
личием культурных злаков от дикорастущих предков является 
то, что у первых семена крепко держатся в колосе, а у вторых — 
легко осыпаются. Древние земледельцы просто не доносили 
до дома (или места молотьбы) те семена, которые осыпались 
в пути, пока люди несли срезанные серпами колосья. Им доста-
вались те семена, которые лучше держались в колосе. Эти же 
семена использовались потом для посева. Таким образом, про-
исходил бессознательный отбор растений с неосыпающимися 
семенами. Еще пример: совершенно бессознательно и даже во-
все о том не ведая, виноделы, пивовары и пекари за несколько 
тысячелетий вывели новые разновидности дрожжей — вин-
ные, пивные, хлебопекарные. Люди понятия не имели, что за-
нимаются селекцией, — просто оставляли “на развод” лучшую 
закваску (Legras et al., 2007; Fay, Benavides, 2005).

Во-вторых, между искусственным и естественным от-
бором есть ряд переходных состояний. В природе агенты 
отбора тоже не всегда являются “слепыми силами”. Яркий 
пример — сельское хозяйство у насекомых. Некоторые мура-
вьи и термиты имеют высокоразвитую агрокультуру. Разводя 
в своих муравейниках и термитниках грибы на специально 
обустроенных огородах, насекомые в течение миллионов лет 
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осуществляли самую настоящую селекцию своих сельскохо-
зяйственных культур. В результате, например, грибы, возде-
лываемые термитами подсемейства Macrotermitinae, утратили 
способность к самостоятельной жизни и стали сильно отли-
чаться от своих диких предков. Они живут только в термит-
никах на специально обустроенных грядках из растительного 
материала, пропущенного через кишечник термитов. Эти 
окультуренные грибы образуют особый род Termitomyces, все 
виды которого неразрывно связаны с термитами. Симбиоз 
термитов с грибами возник единожды свыше 30 млн лет назад 
в экваториальной Африке и оказался очень успешным. В на-
стоящее время подсемейство термитов-грибоводов включает 
десять родов и около 330 видов, и все они играют важнейшую 
роль в круговороте веществ и функционировании тропиче-
ских сообществ Старого Света. Профессиональными грибо-
водами являются и муравьи-листорезы, но в отличие от грибов 
в термитниках муравьиные грибные культуры еще сохранили 
способность к самостоятельной жизни.

Симбиотические бактерии помогают жукам выращивать 
съедобные грибы
Жук-лубоед Dendroctonus frontalis, которого в США называют 
южным сосновым жуком, наносит большой урон сосновым лесам 
на юго-востоке США. Неудивительно, что ученые стараются как 
можно лучше изучить его биологию, чтобы придумать, как с ним 
бороться.

Этот жук прогрызает под корой сосны извилистые ходы и засе-
вает их грибом Entomocorticium, который служит пищей личинкам 
жука. Взрослые жуки бережно хранят небольшое количество гиф 
и спор гриба — посевной материал для плантаций — в особых углуб-
лениях (микангиях) на нижней стороне груди.

Жучьим посевам вредит другой гриб — Ophiostoma, который 
не годится в пищу личинкам и является агрессивным “сорняком”. 
Гриб-сорняк действует не в одиночку, у него тоже есть покровители-
симбионты — маленькие клещи, которые перебираются с одного 
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дерева на другое, прицепившись к жуку-лубоеду. Клещи питаются 
грибом Ophiostoma, а в качестве “платы за услуги” помогают грибу 
распространяться по лесам и попадать в галереи жуков-грибоводов. 
У клещей для переноса грибов тоже есть специальные углубления 
на теле, подобные микангиям жуков. В этой сложной симбиотиче-
ской системе есть еще один участник, гриб Ceratocystiopsis, который 
состоит во взаимовыгодных отношениях с клещами, но может также 
служить пищей личинкам жука.

Изучая содержимое микангиев и засеянных грибами ходов под 
электронным микроскопом, американские биологи обнаружили 
там помимо перечисленных трех видов грибов тонкие нити акти-
нобактерий (Scott et al., 2008). Актинобактерии — своеобразная 
и очень древняя группа прокариот, представители которой обра-
зуют ветвящиеся многоклеточные структуры, похожие на грибни-
цу. Неудивительно, что до недавних пор актинобактерий считали 
грибами и называли “актиномицетами”. Сходство с грибами у этих 
бактерий настолько велико, что они, подобно настоящим грибам, 
способны образовывать симбиотические комплексы с одноклеточ-
ными водорослями. Эти комплексы называют актинолишайниками.

Актинобактерии — большие мастера по производству антибио-
тиков. Недавно было показано, что муравьи-листорезы, выращи-
вающие съедобные грибы на грядках из пережеванных листьев, 
защищают свои огороды от паразитов при помощи антибиотиков, 
выделяемых симбиотическими актинобактериями (Currie et al., 
2006). Поэтому, обнаружив актинобактерий в микангиях и “гриб-
ных галереях” жуков-лубоедов, ученые сразу предположили, что 
и в данном случае, как у муравьев-листорезов, может иметь место 
симбиоз между жуками и актинобактериями, производящими 
антибиотик.

Как выяснилось, жуки носят в своих микангиях две разновид-
ности актинобактерий — белую и красную. Белая разновидность 
не приносит жукам пользы, зато красная эффективно подавляет 
рост гриба-сорняка Ophiostoma. Таким образом, актинобактерии, 
подобно гербицидам на наших посевах, действительно помогают 
жукам бороться за высокие урожаи.

Ученые выделили из красных актинобактерий действующее 
вещество, которое оказалось неизвестным ранее антибиотиком. 
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Его назвали “микангимицином”. Дальнейшие исследования 
показали, что микангимицин производится в больших количествах 
красными актинобактериями, а белые не выделяют его совсем. 
Чистый микангимицин подавляет рост обоих грибов — и “полезно-
го” Entomocorticium, и “вредного” Ophiostoma, однако для этого 
требуются разные концентрации антибиотика. Чтобы затормозить 
рост гриба-сорняка, достаточно низких концентраций микангими-
цина. Чтобы в такой же степени замедлить рост съедобного гриба, 
концентрация должна быть повышена в 20 раз.

Открытие показало, что сложные сельскохозяйственные 
симбиотические системы, включающие помимо культивируемого 
гриба еще и бактерию — своего рода гербицид, не являются уни-
кальной особенностью муравьев-листорезов. Таким образом, все 
черты цивилизованного сельского хозяйства — отбор на полезные 
свойства, сорняки, гербициды — можно увидеть и в “нецивилизо-
ванных” сообществах.
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Вид — одно из самых странных и спорных понятий в биоло-
гии. Оно было введено английским ботаником Джоном Рэем 
в xvii веке. Вид, определенный Рэем, представлял собой че-
реду неизменных предков и потомков, причем родитель мог 
дать начало только такому же, как и он сам, организму. Рэй 
наблюдал на своем огороде, что из семян культурного расте-
ния может вырасти только то же самое растение, а сорняки 
вырастают из других, своих собственных семян или корневищ 
(в то время многие думали, что они появляются из тех же се-
мян культурных растений нежелательным, хотя и неизбежным 
приращением). Так что исходное определение вида такое: со-
вокупность тождественных друг другу организмов, способных 
давать подобное себе потомство.

Через несколько промежуточных ступеней концепция 
вида обрела помимо свойства устойчивости еще и свойство 
изменчивости. С одной стороны, очевидно, что в природе 
действительно существуют более или менее четко обособ-
ленные совокупности похожих особей, которые, как правило, 
могут скрещиваться и производить плодовитое потомство 
и которые связаны более тесным родством друг с другом, чем 
с представителями других подобных совокупностей. С дру-
гой стороны, особи в группе никогда не бывают на одно лицо, 
как двое из ларца. С третьей, далеко не всегда удается четко 
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и однозначно определить, где проходит граница, какие группы 
особей следует считать самостоятельнымии видами, а какие — 
только подвидами, породами или разновидностями. Поэтому 
попытки дать виду строгое определение, избавиться от всех 

“более или менее” и “как правило” неизменно терпят неудачу. 
Предложены десятки “концепций вида”, сотни критериев, ты-
сячи определений — все без толку. Понятие как было расплыв-
чатым и нечетким, так и осталось.

Удивляться тут нечему. Как отмечал еще Дарвин, виды 
не должны, да и не могут быть совершенно четкими и дис-
кретными. Ведь их главное свойство — пластичность, способ-
ность постепенно меняться в силу законов изменчивости, на-
следственности и отбора. Между разновидностью и видом нет 
четкой грани, потому что разновидности со временем могут 
стать видами, а существующие сегодня виды в прошлом были 
всего лишь разновидностями каких-то других, предковых ви-
дов. В современной биосфере мы застали разные совокупно-
сти особей на разных стадиях этого процесса. По-видимому, 
периоды относительно стабильного существования вида че-
редуются с периодами быстрых изменений, причем первые 
продолжаются в среднем дольше. Именно поэтому в биосфере 
все-таки преобладают “хорошие”, четко обособленные виды, 
в то время как спорные, переходные случаи встречаются реже. 
Хотя и это тоже спорно. Трудно найти такую группу живот-
ных или растений, в классификации которой не было бы со-
мнительных мест.

При всей расплывчатости формального определения виды 
все же реальны, по крайней мере у организмов, размножаю-
щихся половым путем. Вид — это прежде всего единый гено-
фонд, совокупность аллелей, эволюционирующих как одно 
целое (см. главу 3). С бесполыми организмами сложнее. Не-
понятно, как провести грань между разновидностью и видом, 
например, у бделлоидных коловраток. Как бы мы ни старались, 
и то и другое — всего лишь совокупности более или менее 
родственных, конкурирующих друг с другом клонов, неспо-



337

глава 6  новые виды, или как предотвратить скрещивание 

собных к регулярному обмену наследственным материалом. 
Тем не менее специалисты по коловраткам изо всех сил стара-
ются (честно говоря, не слишком успешно) поделить на четкие 
виды как моногононтных коловраток, размножающихся поло-
вым путем, так и бесполых бделлоидных — и поди разбери, что 
при этом имеется в виду на самом деле.

Эволюция видов и языков: единство постепенности 
и дискретности
Эволюция языков похожа на эволюцию биологических видов, хотя 
это сходство не следует преувеличивать. Лингвистическая эволюция 
в основном нейтральна — не имеет приспособительного характера. 
Нельзя утверждать, например, что грамматика чукотского языка 
лучше приспособлена к холодному климату, чем грамматика языков 
африканцев. В биологической эволюции, впрочем, тоже велик 
элемент нейтральности. Для построения эволюционных деревьев 
биологи предпочитают использовать именно нейтральные признаки. 
Дело в том, что приспособительные признаки — менее надежное 
свидетельство родства. Они могут возникать у неродственных форм 
в сходных условиях из-за одинаковой направленности отбора. Спе-
циалисты по исторической лингвистике активно и успешно исполь-
зуют математические методы построения эволюционных деревьев, 
разработанные биологами (Lieberman et al., 2007; Pagel et al., 2007).

Аналогия с эволюцией языков помогает лучше понять два 
ключевых свойства биологической эволюции (на первый взгляд 
противоречивых): постепенность изменений и относительную дис-
кретность видов.

С постепенностью все просто. Языки, как и виды, эволюциони-
руют путем накопления мелких изменений. Один язык (например, 
латынь) превращается в другой (например, итальянский) постепен-
но. Каждое следующее поколение говорит лишь немного иначе, чем 
предыдущее. Не бывает так, чтобы родители, говорящие на латыни, 
родили детей, которые, научившись говорить, вдруг заговорили 
по-итальянски. Так же и в эволюции видов: родители одного вида 
не могут родить детенышей, относящихся уже к другому виду (в од-
ном научно-популярном фильме были кадры, в которых мамочка 
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из породы питекантропов родила сапиентного детеныша и с удив-
лением его разглядывает. Такого, конечно, не бывает). Переход 
происходит плавно и незаметно. Четкие различия проявляются, 
только если сравнивать конечные звенья длинной цепи постепен-
ных изменений.

Менее очевидны причины дискретности. Несмотря на мно-
жество наблюдаемых случаев плавных переходов между видами, 
гибридных зон, кольцевых видов и тому подобного, большинство 
видов все-таки дискретны — имеют четкие границы. Обычно между 
видами есть заметные разрывы (хиатусы) как в геномных последо-
вательностях, так и по видимым признакам. Если виды все время 
меняются, почему разнообразие все-таки структурировано, почему 
мы не наблюдаем повсюду одни лишь плавные переходы?

Одна из причин — дискретность экологических условий и пони-
женная конкурентоспособность промежуточных форм. Например, 
в тайге условия одни, среди арктических льдов — другие, к первым 
условиям лучше приспособлен бурый медведь, ко вторым — белый. 
Промежуточные формы в обоих биотопах будут проигрывать в кон-
курентной борьбе живущим там специалистам. О таком механизме 
формирования дискретности, основанном на пониженной при-
способленности малочисленных промежуточных форм, писал еще 
Дарвин. Дополнительное объяснение можно получить из аналогии 
с языками.

Языки тоже в основном дискретны. Конечно, в зонах смешения 
разноязычных народов часто формируются гибридные диалекты 
(аналог гибридных зон в биологии). Но все-таки большинство людей 
говорит на каком-то определенном языке, а не на смешанном 
диалекте. Главная причина дискретности в биологии и лингвисти-
ке, по-видимому, одна и та же. Человеку выгодно уметь свободно 
и полноценно обмениваться информацией с достаточно большой 
популяцией себе подобных. Говорить на смеси русского и немец-
кого неудобно: плохо будут понимать и русские, и немцы. Живым 
организмам точно так же выгодно уметь свободно и полноценно 
обмениваться генами (смешивая их в потомстве) с достаточно мно-
гочисленной группой особей. В пределах каждого генофонда гены 
под действием отбора притираются, приспосабливаются друг к другу. 
Иметь в своем геноме смесь генов, приспособленных к разным гено-
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фондам, невыгодно, потому что потомство такого организма от скре-
щивания с любой из “чистых” форм, скорее всего, будет иметь 
пониженную жизнеспособность. Преимущество свободного обмена 
информацией (словесной или генетической) в пределах достаточно 
больших популяций в тенденции приводит к формированию и под-
держанию наблюдаемой дискретности. В природе часто возникают 
межвидовые гибриды, но численность их, как правило, остается 
небольшой, а их потомство в будущем может постепенно разойтись 
по двум исходным видам. Попадая в генофонд вида А, смешанный 
набор генов гибридной особи будет под действием отбора постепен-
но очищен от “посторонних примесей”, так что в итоге в генофонде 
останутся только гены, хорошо приспособленные именно к этому ге-
нофонду. То же самое произойдет и с теми генами гибрида, которые 
будут подвергаться отбору в пределах генофонда Б. Именно поэтому 
межвидовая гибридизация, явление довольно частое, лишь изредка 
приводит к слиянию двух разошедшихся видов в один.

Хоть биологи и не могут дать четкого определения вида, ви-
дообразование (появление новых видов) является фундамен-
тальным эволюционным процессом. Опять-таки это относится 
в первую очередь к организмам, размножающимся половым 
путем. Микробиологи, скажем по секрету, уже махнули рукой 
на попытки выстроить “нормальную” классификацию своих 
объектов на видовом уровне и предпочитают говорить о ли-
ниях, штаммах и клонах. Считать ли, например, бактерий, выра-
ботавших в эксперименте Ленски способность питаться цитра-
том, новым видом бактерий? Никто не знает. Непонятно, как 
решать подобные вопросы в принципе. Разве что голосованием.

Но у эукариот, практикующих половое размножение, по-
нятие “вид” — нечто большее, чем просто условность. Пока 
две популяции не превратились в два разных вида, между ними 
продолжается генетический обмен, их генофонд развивается 
как единое целое, их эволюционные судьбы тесно связаны. 
Они могут выработать мелкие различия, адаптируясь к мест-
ным условиям, как хомячки в районах со светлой и темной поч-
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вой, но поток генов между популяциями будет эти различия 
постоянно размывать. Чтобы различия между популяциями 
начали накапливаться, чтобы популяция получила шанс пойти 
своим, независимым эволюционным путем, поток генов, свя-
зывающий ее с другими популяциями, должен прекратиться 
или как минимум резко уменьшиться. Должна возникнуть 
репродуктивная изоляция. Это обязательное условие видо-
образования (Mayr, 1942). История рождения нового вида — 
это история последовательного формирования разных типов 
репродуктивной изоляции, накладывающихся друг на друга. 
Одни формы изоляции начинают процесс видообразования, 
другие его продолжают, третьи заканчивают, делая разделе-
ние необратимым. Последовательность событий, приводящих 
к видообразованию, может быть очень разной.

В роли первичного изолирующего фактора может вы-
ступать географический барьер (морской пролив, пустыня, 
горный хребет, широкая река). В этом случае говорят об ал-
лопатрическом или географическом видообразовании. 
Но барьер может и не быть таким масштабным, он может 
иметь совсем другую, негеографическую природу. Барьером 
могут стать экологические или поведенческие свойства видов. 
Например, популяции могут разойтись по разным кормовым 
растениям или по срокам размножения. Такое видообразова-
ние, происходяшее без помощи географического барьера, на-
зывают симпатрическим или экологическим.

Независимо от природы первичного изолирующего барь-
ера разделившиеся популяции рано или поздно становятся 
генетически несовместимыми. Возникает постзиготическая 
изоляция, проявляющаяся в снижении жизнеспособности или 
плодовитости гибридного потомства. “Постзиготическая” зна-
чит “после образования зиготы”. То есть проиходит скрещи-
вание, оподотворение, формируется зигота — а все проблемы 
начинаются уже потом. Состоят они в пониженной приспо-
собленности этой зиготы и организма, который из нее вырас-
тет. Постзиготическая изоляция — не адаптация, развившаяся 
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под действием отбора. Она лишь побочное следствие накоп-
ления генетических различий между популяциями (см. ниже).

Если две разобщенные популяции, между которыми уже 
возникла частичная постзиготическая изоляция, вдруг встре-
тятся (например, из-за исчезновения географического барьера, 
разделявшего их), то они, скорее всего, поначалу будут охотно 
скрещиваться друг с другом. Но гибридное потомство будет 
иметь пониженную приспособленность, а это значит, что от-
бор поддержит любые мутации, снижающие вероятность ги-
бридизации и способствующие выбору “своих” в качестве 
брачных партнеров. Этот эффект называется “усилением” 
(reinforcement), и он приводит к тому, что представители разо-

a

Аллопатрическое (a) и симпатрическое (б) видообразование.
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шедшихся популяций перестают даже пытаться спариться друг 
с другом. На этом этапе могут быстро развиться разнообраз-
ные изолирующие механизмы, в том числе морфологические 
(например, различия в строении копулятивных органов) и по-
веденческие (разные брачные наряды и ритуалы ухаживания). 
Эти механизмы уже являются настоящими адаптациями для 
предотвращения гибридизации, поскольку они развились под 
действием отбора. Изоляция, порождаемая такими адапта-
циями, называется презиготической (до образования зиготы).

Существует несколько возможных сценариев видообра-
зования, в которых разные типы репродуктивной изоляции 
возникают в разной последовательности и по разным причи-
нам (см. рисунок). Например, презиготическая изоляция мо-
жет сформироваться и без помощи “усиления”: либо медленно, 
вместе с постзиготической, как побочный эффект постепен-
ного накопления различий (морфологических и поведенче-
ских) между географически разобщенными популяциями, либо 
быстро, например из-за мутации, изменившей сроки цветения 
или выбор кормового растения. В последнем случае по мере 
адаптации к новой нише может автоматически развиться пост-
зиготическая изоляция (гибриды будут хуже приспособлены 
и к новой, и к старой нише, чем родительские формы). Это, 
в свою очередь, будет способствовать “усилению” презиго-
тической изоляции под действием отбора. Презиготическая 
изоляция, существующая достаточно долго, может действовать 
подобно географическому барьеру, приводя к постепенному 
развитию постзиготической изоляции, и т. д. Итог один: ис-
ходный вид разделяется на два репродуктивно изолированных 
дочерних вида. Мы разберем несколько примеров, показываю-
щих, что в природе могут срабатывать разные сценарии видо-
образования в зависисмости от ситуации.
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Предковый видАЛЛОПАТРИЯ СИМПАТРИЯ

Часть особей отделяется 
от остальных географическим 

барьером

Постепенное накопление 
различий между генофондами 

Постзиготическая изоляция 
как «пассивный» побочный 

эффект накопления различий

Часть особей занимает новую 
нишу (например, перейдя 

на другое кормовое растение)

Адаптация к разным условиям 
автоматически порождает 

постзиготическую изоляцию (гибриды 
хуже приспособлены к обеим нишам)

Переход в новую нишу может 
автоматически породить 

презиготическую изоляцию, которая 
будет действовать подобно 
географическому барьеру

Постепенное накопление 
различий между генофондами 

Постзиготическая изоляция как 
«пассивный» побочный 

эффект накопления различий

Исчезновение географического 
барьера, «встреча после разлуки»

Быстрое развитие («усиление») 
презиготической изоляции 

под действием отбора

Презиготическая изоляция 
как «пассивный» побочный 

эффект накопления различий

Два дочерних вида

Возможные сценарии видообразования. Жирными стрелками вы-
делены последовательности событий, предположительно являю-
щиеся наиболее типичными (часто встречающимися в природе).
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Друг от друга все дальше 
и дальше

Формирование постзиготической изоляции — своего рода 
точка невозвращения, после которой у двух популяций оста-
ется мало шансов слиться обратно в один вид. Многочислен-
ные факты говорят о том, что постзиготическая изоляция воз-
никает автоматически, сама собой, без помощи какого-либо 

“отбора на несовместимость” или других специальных меха-
низмов. Единственное, что для этого нужно, — это факти-
ческая разобщенность двух популяций (отсутствие генетиче-
ского обмена — неважно, по какой причине) и время. Причем 
времени может потребоваться много: до 10 млн лет и даже 
больше. Ну а если на популяции действует интенсивный раз-
нонаправленный отбор, постзиготическая изоляция может 
развиться очень быстро, всего за несколько сотен поколений 
(на это указывают результаты экспериментов, с которыми мы 
вскоре познакомимся).

В конце 1930-х — начале 1940-х годов прошлого века Фео-
досий Добжанский и Герман Мёллер предложили простую 
модель, согласно которой постзиготическая несовместимость 
разобщенных популяций развивается как неизбежный по-
бочный эффект их разобщенности. Допустим, в исходной 
популяции, еще до разделения, все особи имели генотип 
A1B1С1D1 (предположим для простоты, что организмы гапло-
идные). Но вот популяция по какой-то причине разделилась — 
например, несколько особей занесло бурей на необитаемый 
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остров. После этого в каждой из двух популяций, материко-
вой и островной, будут независимо закрепляться разные мута-
ции — неважно, под действием отбора или дрейфа. Например, 
в островной популяции закрепится мутация в локусе A. Теперь 
генотип у обитателей острова будет A2B1С1D1. Может ли это 
привести к постзиготической несовместимости с материковой 
популяцией, где сохранился исходный генотип? Вряд ли, по-
тому что ген A2 вполне совместим с генами B1, C1 и D1 (иначе 
он бы не смог закрепиться в островной популяции). Но вот 
по прошествии какого-то времени в материковой популяции 
закрепилась другая мутация, например в локусе B. Теперь ге-
нотип материковых особей — A1B2С1D1. Ген B2 совместим с A1, 
C1 и D1: это было “проверено” отбором, который в противном 
случае отбраковал бы ген B2 и не дал ему закрепиться в мате-
риковой популяции. Однако ген B2 не проверялся отбором 
на совместимость с геном A2, который закрепился на острове. 
Следовательно, с некоторой вероятностью эти гены могут ока-
заться несовместимыми.

Очевидно, что вероятность появления пары несовмести-
мых генов в двух популяциях будет расти пропорционально 
квадрату числа различающихся генов (т. е. квадрату “генети-
ческого расстояния” между популяциями). Например, если 
в каждой популяции закрепилось по одной мутации, как в на-
шем примере, то существует только одна пара потенциально 
несовместимых (не проверявшихся отбором на совмести-
мость) генов: A2 и B2. Если закрепилось по две мутации (на-
пример, в островной популяции генотип стал A2B1C2D1, в ма-
териковой A1B2С1D2), то таких не проверенных отбором пар 
будет уже четыре: конфликт может возникнуть между A2 и B2, 
A2 и D2, C2 и B2, C2 и D2. Если в каждой популяции закрепилось 
по три мутации (все в разных локусах), число потенциально 
несовместимых пар будет равно девяти, и т. д.

Таким образом, модель Добжанского — Мёллера предска-
зывает, что число генов, ответственных за генетическую несо-
вместимость, должно расти с ускорением, как снежный ком. 
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Если предположить, что различия накапливаются с постоян-
ной скоростью (т. е. исходить из допущения о равномерном 
ходе молекулярных часов), то число “генов несовместимости” 
должно быть пропорционально квадрату времени, прошед-
шего с момента разделения популяций.

Модель предполагает, что главную роль в формировании 
постзиготической изоляции играют попарные антагонисти-
ческие взаимодействия (“антагонистический эпистаз”) между 
разными локусами. Если учитывать возможность конфликтов 
не только между двумя, но и между тремя и более локусами, 
то картина существенно усложнится.

В течение 70 с лишним лет, прошедших с момента появле-
ния этой модели, в ее работоспособности мало кто сомневался. 
Ее преподавали в университетах, а генетики, опираясь на нее, за-
нимались поиском конкретных “генов несовместимости”, порой 
весьма успешно. Но вот проверить ее напрямую не удавалось. 
Для этого нужно сравнить число генетических различий с чис-
лом “генов несовместимости” в нескольких парах родственных 
видов, различающихся по времени своего расхождения. Главная 
проблема в том, как подсчитать “гены несовместимости”.

Лишь в 2010 году сразу двум научным коллективам одно-
временно удалось преодолеть эту трудность. Первая работа 
выполнена сотрудниками Чикагского университета на дрозо-
филах (Matute et al., 2010). Среди ее авторов — Джерри Койн, 
написавший замечательную научно-популярную книгу “Why 
evolution is true” (Coyne, 2009) о доказательствах эволюции.

Ученые воспользовались тем обстоятельством, что не-
которые виды дрозофил, хотя и разошлись давно, все еще 
сохранили способность к гибридизации. Авторы скрещи-
вали самок Drosophila melanogaster с самцами двух других 
видов: D. simulans и D. santomea. Эволюционные пути ви-
дов melanogaster и simulans разошлись 5,4 млн лет назад, 
melanogaster и santomea — примерно 12,8 млн лет назад. Таким 
образом, время независимого существования в двух парах ви-
дов различается в 2,4 раза, и количество генетических разли-
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чий тоже (собственно, по последнему и вычислили первое!). 
Если гипотеза Добжанского — Мёллера верна, число “генов 
несовместимости” в паре melanogaster — santomea должно быть 
примерно в 2,42 = 5,76 раза больше, чем в паре melanogaster — 
simulans.

Чтобы подсчитать “гены несовместимости” в каждой 
паре, авторы использовали большую, включающую сотни ли-
ний, коллекцию дрозофил D. melanogaster с различными де-
лециями — выпадениями небольших участков генома. У мух 
из этих линий делеции поддерживаются в гетерозиготном 
состоянии. То есть у каждой мухи в одной хромосоме отсут-
ствует какой-то кусочек, но в другой, парной хромосоме этот 
кусочек имеется. При этом вторая, целая хромосома, во-пер-
вых, “помечена” какой-нибудь доминантной мутацией (чтобы 
сразу было видно, кому из потомства она досталась), во-вто-
рых, она неспособна рекомбинировать — обмениваться участ-
ками с парной хромосомой во время мейоза. Половина поло-
вых клеток такой мухи получает целую хромосому с меткой, 
а другая половина — хромосому с недостающим фрагментом 
и без метки.

Делеции, имеющихся в разных линиях, в общей слож-
ности покрывают почти весь геном. Авторы скрещивали са-
мок из этих линий (напомним, все они относятся к виду 
melanogaster) с самцами simulans и santomea. От таких меж-
видовых скрещиваний рождаются только самки. Потомство 
мужского пола погибает на ранних стадиях.

Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы объ-
яснить, почему так получается. Дело в том, что у самцов дрозо-
фил, как и у людей, только одна X-хромосома, а у самок — две. 
Поэтому гены, расположенные в X-хромосоме, у самцов име-
ются в единственном экземпляре. Если хоть в одном из них 
имеется летальная мутация, самец обречен. У самки же есть 
вторая копия X-хромосомы, в которой данный ген может быть 
нормальным. Нормальная копия гена “перекрывает” действие 
испорченной копии, и муха выживает.
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Что же за летальные мутации сидят в генах Х-хромосомы 
гибридных самцов? Это, очевидно, те самые “гены несовме-
стимости”, ради поиска которых все и было затеяно. Они кон-
фликтуют с какими-то другими генами в геноме того вида, ко-
торому не принадлежит данная X-хромосома. Причем из того 
факта, что гибридные самки все-таки выживают, можно сде-
лать вывод, что все “гены несовместимости” в данной паре 
видов рецессивны. Допустим, если несовместимыми являются 
гены A2 и B2, причем ген B расположен на Х-хромосоме, то ги-
бридные самки с генотипом A1A2B1B2 будут жить, а самцы с ге-
нотипом A1A2B2 погибнут.

Итак, при скрещивании самки melanogaster с самцом 
simulans или santomea все потомство состоит из дочерей. 
Причем эти дочери будут двух типов. Первому типу доста-
нется от матери, самки melanogaster, хромосома с отсутствую-
щим кусочком. У таких гибридных мух соответствующий 
кусочек будет присутствовать в единственном экземпляре — 
в парной хромосоме, полученной от отца. Таким образом, 
отцовские гены, расположенные в этом кусочке, окажутся 
в “оголенном” (гемизиготном) состоянии — как если бы 
они сидели в X-хромосоме самца. Если в этом фрагменте хро-
мосомы имеется рецессивный “ген несовместимости”, ги-
бридные самки будут иметь пониженную жизнеспособность 
или вообще погибнут. Второй тип дочерей получит от ма-
тери melanogaster целую хромосому с меткой (по метке можно 
определить, к какому из двух типов относится данная гибрид-
ная самка). Все гены будут в двух экземплярах, и рецессивная 
несовместимость не проявится, т. е. все самки второго типа 
должны выжить.

Таким образом, по количественному соотношению ги-
бридных дочерей первого и второго типа можно определить, 
содержится ли в данном кусочке хромосомы “ген несовмести-
мости”. Если обоих типов примерно поровну — значит, “гена 
несовместимости” там нет; если самок первого типа оказалось 
существенно меньше, чем второго, значит, он там есть.
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Схема экспериментов с дрозофилами. Хромосомы melanogaster 
(mel) показаны косой штриховкой, хромосомы santomea (san) — 
серым цветом. Скрещивается самка melanogaster с самцом 
santomea. Самая короткая — Y-хромосома, X-хромосома подлиннее. 
Черным показан отсутствующий участок хромосомы (в данном 
случае — X-хромосомы). Хромосома с отсутствующим участком 
помечена буквами df (от deficiency). Вторая X-хромосома самки 
melanogaster — целая и помеченная доминантной мутацией Bar. 
В результате межвидового скрещивания получаются гибридные 
дочери двух типов: одни несут “целую” материнскую хромосому 
с меткой, другие получают от матери “урезанную” хромосому df. 
По выживаемости дочерей второго типа можно понять, есть ли 
в том кусочке ДНК, который был вырезан из хромосомы df, “ген 
несовместимости”. Из Matute et al., 2010.
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Таким непростым способом, скрещивая самок из пяти-
сот линий melanogaster с различными делециями с самцами 
simulans и santomea, авторы просканировали 80 % мушиного 
генома в поисках “генов несовместимости”. Им удалось вы-
явить десять участков, содержащих “гены несовместимости”, 
в паре melanogaster — simulans. В паре melanogaster — santomea 
таких участков оказалось 65, т. е. в 6,5 раза больше. Можно за-
метить, что эта величина близка к числу, предсказанному мо-
делью Добжанского — Мёллера (5,74). При помощи сложных 
статистических методов авторы подтвердили, что их резуль-
таты гораздо лучше соответствуют предсказанию модели Доб-
жанского — Мёллера об ускоряющемся, параболическом росте 
числа “генов несовместимости”, чем альтернативной гипотезе 
о линейном росте. Так классическая модель наконец-то полу-
чила красивое подтверждение.

Вторая работа была выполнена на растениях рода Solanum 
(паслен) сотрудниками Мемфисского и Индианского универ-
ситетов (Moyle, Nakazato, 2010). Использовалось не три, как 
в первом исследовании, а четыре близких вида, различающихся 
по времени расхождения. Здесь тоже авторам понадобилась 
громадная коллекция подопытных линий, но на этот раз это 
были линии не мух, а томатов, и различались они не делециями, 
а небольшими фрагментами геномов диких видов рода Solanum, 

“встроенными” в геном томата. Получены эти линии были пу-
тем межвидовой гибридизации и последующих многократных 

“возвратных” скрещиваний с помидорами. Для каждой линии 
было известно, какой именно чужеродный фрагмент вне-
дрился в ее геном. У каждой линии авторы измерили жизне-
способность семян и пыльцы. Если в данной линии оба показа-
теля были в норме, из этого делался вывод, что фрагмент ДНК 
чужого вида, встроившийся в геном этой линии, не содержит 
“генов несовместимости”. Таким способом удалось подсчитать, 
как и в первом исследовании, число участков генома, содержа-
щих “гены несовместимости”. Расчеты проводились раздельно 
для жизнеспособности семян и пыльцы.
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Результаты по жизнеспособности семян полностью со-
впали с предсказанием модели Добжанского — Мёллера: число 

“генов несовместимости”, влияющих на этот признак, растет 
пропорционально квадрату генетической дистанции. С пыль-
цой, правда, получился отрицательный результат: число “генов 
несовместимости”, влияющих на этот признак, по мере уве-
личения генетической дистанции растет линейно, а не по па-
раболе. Почему — пока не ясно. Авторы предполагают, что 
на стерильность пыльцы сильно влияют не попарные, а более 
сложные взаимодействия между многими локусами.

Так или иначе, обоим научным коллективам удалось полу-
чить эмпирические подтверждения адекватности модели Доб-
жанского — Мёллера по крайней мере для некоторых ситуа-
ций. Отрадно, что классики и на этот раз оказались недалеки 
от истины.
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Биологи давно мечтали воспроизвести процесс видообра-
зования в лаборатории. Успехи в этой области достигнуты 
немалые. Все этапы и “слагаемые” этого процесса, как выяс-
нилось, вполне воспроизводимы в эволюционном экспери-
менте. И если биологи то и дело не объявляют торжественно 
об искусственном создании настоящего нового вида, то только 
из-за расплывчатости критериев вида, о которой говорилось 
выше. Причем среди применяемых критериев есть и такие, ко-
торые просто “по определению” не позволяют назвать новым 
видом что-либо выведенное в лаборатории (или обособив-
шееся недостаточно давно).

Хотя существует множество “хороших” (признаваемых 
большинством специалистов) видов, способных скрещиваться 
друг с другом и давать плодовитое гибридное потомство, глав-
ным критерием вида для организмов с половым размножением 
все-таки считается репродуктивная изоляция. Именно на ней 
чаще всего и сосредоточиваются усилия биологов, ставящих 
эксперименты по искусственному видообразованию.

В одних экспериментах изучают зарождение презиготиче-
ской изоляции. Для этого разные линии подопытных организ-
мов подвергают разнонаправленному отбору (например, поме-
щают в контрастные неблагоприятные условия и выращивают 
в течение многих поколений), а затем смотрят, не отбило ли 
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у них охоту к перекрестному скрещиванию. Иногда охоту дей-
ствительно отбивает, животные начинают избирательно скре-
щиваться со “своими”, т. е. теми, чьи предки приспосаблива-
лись к таким же условиям (мы еще поговорим об этих опытах).

В других экспериментах изучают формирование постзи-
готической изоляции, т. е. пониженной приспособленности 
гибридов. Эти работы показали, что под действием разнона-
правленного отбора такая изоляция может сформироваться 
гораздо быстрее, чем за счет одного лишь случайного накопле-
ния различий “по Добжанскому — Мёллеру”. Ранее это было 
показано на тлях (Шапошников, 1965) и дрозофилах (Oliveira, 
Cordeiro, 1980), а недавно был проведен важный эксперимент 
на дрожжах (Dettman et al., 2007), с которого мы и начнем.

Дрожжи размножаются как половым путем, так и беспо-
лым — почкованием. Биологи из Университета Торонто (Ка-
нада) получили из одной родительской диплоидной клетки 
12 подопытных популяций. Изначально все они были гене-
тически идентичны, но потом в результате мутаций и отбора 
могли накапливать различия. Популяции выращивали в тече-
ние 500 поколений в контрастных неблагоприятных условиях: 
шесть популяций при повышенной солености, шесть — в “го-
лодной” среде с низким содержанием глюкозы. Контрольную 
(предковую) линию продолжали растить в нормальной среде.

После этого ученые проверили, произошла ли адаптация, 
т. е. стали ли подопытные популяции лучше приспособлены 
к своим средам по сравнению с предками. Приспособленность 
оценивали по скорости почкования клеток в условиях конку-
ренции с предковой линией. Оказалось, что адаптация про-
изошла во всех 12 линиях, хотя величина приспособленности 
варьировала. К соленой среде дрожжи приспособились лучше, 
чем к голодной (вот уж поистине, от голодной диеты скорее 
умрешь, чем привыкнешь).

Теперь можно было приступить к главной части экспери-
мента — к выявлению постзиготической изоляции, если тако-
вая возникла. Исследователи получили гибридное потомство, 
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скрестив представителей “соленых” (С) и “голодных” (Г) ли-
ний. Кроме того, были получены гибриды подопытных линий 
с предками (П). Оказалось, что чистые линии С и Г приспособ-
лены к своим средам значительно лучше, чем любые гибриды. 
Стало быть, частичная постзиготическая изоляция налицо.

Если приспособленность популяций к своим средам скла-
дывалась только за счет суммирования эффектов отдельных 
полезных мутаций, а эпистаза — влияния измененных генов 
друг на друга — не было, то приспособленность гибридов 
разного типа должна быть примерно одинаковой. Например, 
в соленой среде гибриды С/Г и С/П должны демонстриро-
вать одинаковую приспособленность. Это, однако, оказалось 
не так. Гибриды С/П в соленой среде чувствовали себя лучше, 
чем С/Г (хотя и хуже, чем чистая линия С). То же самое спра-
ведливо и для “голодной” среды: здесь гибриды Г/П оказались 
более приспособленными, чем С/Г.

Этот результат можно объяснить двояко. Либо адаптации 
к одной из двух неблагоприятных сред сами по себе снижают 
приспособленность к альтернативной среде, либо имеет ме-
сто эпистаз, т. е. гены, ответственные за адаптацию к разным 
средам, мешают друг другу работать. В первом случае дрожжи 
из линии С должны расти в голодной среде хуже, чем П, а в со-
леной среде П должны расти лучше, чем Г. Это не подтверди-
лось. Следовательно, главную роль в снижении приспособлен-
ности гибридов С/Г играет эпистаз.

Но это уже детали. Главный же результат в том, что показана 
возможность быстрого формирования постзиготической изоля-
ции под действием разнонаправленного отбора. Как мы помним, 
появление такой изоляции — ключевой этап видообразования.

Гибридизация не всегда вредна
У американских жаб-лопатоногов виды отделены друг от друга 
зыбкой гранью. Многие виды нет-нет да и скрещиваются, произво-
дя гибридное потомство. Это характерно не только для амфибий: 



355

глава 6  новые виды, или как предотвратить скрещивание 

та же картина наблюдается во многих группах млекопитающих, 
рыб, насекомых. Представление о виде как о совокупности особей, 
полностью изолированной от всех остальных подобных совокупно-
стей, — абстракция вроде “идеального газа”.

Все же конспецифичные (внутривидовые) скрещивания обычно 
происходят гораздо чаще, чем гетероспецифичные (межвидовые), 
а потомство от них оказывается более жизнеспособным и плодо-
витым. Это справедливо и для американских лопатоногов Spea 
bombifrons и S. multiplicata. Ареалы этих видов частично перекры-
ваются, и в зоне совместного обитания иногда происходит гибриди-
зация. Гибридные жабы отличаются от чистокровных пониженной 
плодовитостью. Поэтому жабам в общем случае невыгодно скрещи-
ваться с чужаками. Как часто бывает в подобной ситуации, жабы 
выработали специальные средства взаимного узнавания, позво-
ляющие отличить своих от чужих. Главным из этих средств является 
брачная песня самца. Характерно, что в тех районах, где живет толь-
ко один из видов жаб, самцы поют почти одинаково. Однако в зоне 
совместного проживания их песни заметно различаются78.

Было замечено, что в маленьких водоемах гибридизация 
происходит чаще, чем в больших. Карин Пфенниг из Университета 
Северной Каролины предположила, что это может быть выгодно 
жабам S. bombifrons, поскольку головастики у этого вида развива-
ются дольше. Чем меньше лужа, тем выше риск, что она пересохнет 
до того, как головастики успеют завершить развитие.

Для начала Пфенниг убедилась, что гибридные головастики 
развиваются быстрее, чем чистокровное потомство S. bombifrons. 
Следовательно, если размножение происходит в маленькой луже, 
для самок этого вида может быть выгодно спариваться с “чужими” 
самцами. Потомство получится менее плодовитым, но это все-таки 
лучше, чем смерть от высыхания.

Затем были изучены брачные предпочтения. Жаб сажали 
в искусственные водоемы двух типов — мелкие (глубиной 6 см) 
и глубокие (30 см). На противоположных сторонах водоема устанав-
ливались два динамика. Из одного доносилась песня самца Spea 
bombifrons, из другого — брачный призыв самца S. multiplicata. 

78 Типичный результат действия механизма “усиления”, о котором пойдет речь 
ниже.
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Самку сажали на островок в центре бассейна и первые 30 минут 
держали под стеклянным колпаком, давая привыкнуть к обстановке. 
Динамики все это время работали. Потом колпак снимали, и самка 
получала возможность свободно плавать по бассейну. Если она 
приближалась на расстояние корпуса к одному из динамиков, счи-
талось, что она “сделала свой выбор”.

В глубоком водоеме самки S. bombifrons уверенно выбирали 
песню “своего” самца. В мелком водоеме те же самые самки вели 
себя по-другому: теперь они с одинаковой частотой откликались как 
на “свой”, так и на “чужой” призыв. Самки S. multiplicata, напротив, 
всегда выбирали кваканье своего самца независимо от глубины 
водоема. Что и понятно: головастики этого вида и так развиваются 
быстро, поэтому скрещивание с чужаками не может принести их по-
томству ничего, кроме вреда.

Кроме того, между самками S. bombifrons были выявлены ин-
дивидуальные различия. Некоторые самки почти всегда выбирали 

“своих”, другие предпочитали “чужих”, а третьи радикально меняли 
свои предпочтения при переходе из глубокого водоема в мелкий.

Пфенниг предположила, что склонность менять предпочтения 
в зависимости от глубины выгоднее тем самкам, которые находятся 
в худшем физическом состоянии. Потомство тощих самок менее 
жизнеспособно, развитие головастиков занимает больше време-
ни, и они с большей вероятностью не доживают до метаморфоза. 
Следовательно, именно тощие самки особенно заинтересованы 
в том, чтобы в мелкой луже скреститься с чужим самцом. Но мог ли 
естественный отбор “почувствовать” это и внести соответствующие 
дополнения алгоритм выбора партнера? По-видимому, мог. Как вы-
яснилось, худосочность самки действительно повышает вероятность 
того, что она изменит свои брачные предпочтения при переходе 
из глубокого водоема в мелкий. Иными словами, жабы, изменив-
шие свои предпочтения в мелкой луже в пользу чужаков, оказались 
в среднем более худосочными, чем те, которые “остались при своем 
мнении”, т. е. продолжали выбирать своих (Pfennig, 2007).

Карин Пфенниг установила несколько важных фактов. Во-пер-
вых, она показала, что межвидовая гибридизация может быть 
полезной, и тогда у животных могут выработаться адаптации, 
позволяющие им целенаправленно выбирать в качестве партнеров 
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представителей не своего, а чужого вида. Это заставляет еще раз 
задуматься над смыслом этого загадочного природного явления — 

“биологического вида”.
Во-вторых, удалось продемонстрировать, что одно и то же 

животное может менять свои брачные предпочтения в зависимости 
от условий, причем в одних ситуациях предпочтение отдается своим, 
а в других — чужим. Алгоритм выбора брачного партнера может 
быть сложным, и в него могут входить разнообразные операторы 
условного перехода (“если… то…”).

В-третьих, выяснилось, что на выбор своего или чужого самца 
влияют не только внешние условия, но и физическое состояние сам-
ки. Это значит, что самке приходится проводить некую “самооценку” 
и учитывать ее результаты в ходе принятия решения. О том, к каким 
эволюционным последствиям могут приводить подобные алгоритмы 
выбора, мы поговорим чуть позже (см. раздел “Как отличить своих 
от чужих”).
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В поисках генов 
видообразования

Итак, постзиготическая изоляция возникает в результате 
фиксации несовместимых (конфликтующих) аллелей в раз-
общенных популяциях. Что же это за гены, изменения кото-
рых порождают такие конфликты? В принципе при скрещи-
вании представителей двух давно разошедшихся популяций 
конфликтовать может что угодно с чем угодно. Но все-таки 
интересно было бы найти конкретные гены, ответственные 
за несовместимость. Для таких генов придумано броское на-
звание — “гены видообразования”. Ясно, что в разных парах 
видов конфликтующие гены, скорее всего, будут разными. Не-
смотря на их несомненное присутствие у разошедшихся видов, 
идентифицировать их пока удается нечасто. Мы расскажем 
о нескольких таких удачных примерах.

Несколько генов видообразования нашли у дрозофил 
(Orr et al., 2004). Как правило, это гены, так или иначе связан-
ные с размножением. Например, один из них, OdsH, вызывает 
гибридную стерильность (бесплодие) у самцов, полученных 
от скрещивания Drosophila simulans и D. mauritiana — видов, 
разделившихся 0,3–1,0 млн лет назад. Функция гена состоит 
в регуляции экспрессии ряда других генов, участвующих 
в сперматогенезе. Многие гены видообразования несут следы 
действия положительного отбора. По-видимому, это значит, 
что постзиготическая несовместимость часто развивается под 
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действием разнонаправленного отбора (как в эксперименте 
с дрожжами), а не просто за счет пассивного накопления ней-
тральных различий.

Что касается млекопитающих, то у них пока описан только 
один такой ген — Prdm9, ответственный за стерильность 
мужского потомства при скрещивании двух видов (или под-
видов, случай спорный) домовых мышей: Mus musculus и Mus 
domesticus. То, что где-то на 17-й мышиной хромосоме есть 

“ген гибридной стерильности”, конфликтующий с несколь-
кими другими генами при межвидовых скрещиваниях, было 
известно давно, но установить его идентичность удалось лишь 
в 2008 году. С тех пор ген Prdm9 активно изучают. При этом 
выяснилось много интригующих фактов. В частности, обна-
ружилась связь Prdm9 со стерильностью не только у гибрид-
ных мышей, но и у других животных. Например, у людей му-
тации этого гена приводят к мужскому бесплодию.

Функцию Prdm9 установили лишь в 2012 году. Оказалось, 
что ген отвечает за формирование “горячих точек рекомбина-
ции” — мест, где хромосомы чаще всего рвутся, чтобы обме-
няться участками во время мейоза. В норме у мышей разрывы 
хромосом при подготовке к кроссинговеру происходят в не-
функциональных частях генома, но, если работа Prdm9 нару-
шена, хромосомы начинают рваться где попало, в том числе 
в регуляторных областях жизненно важных генов. Мыши 
с такими генетическими дефектами бесплодны, потому что 
у них не образуются жизнеспособные половые клетки (Brick 
et al., 2012).

У растений выявлено около 40 генов видообразования. 
Как правило, это тоже гены, связанные с размножением — 
с созреванием пыльцы, ускорением или отсрочкой цветения, 
механизмами “узнавания” подходящей пыльцы тканями пе-
стика (к этим механизмам относится и самонесовместимость, 
о которой мы говорили в главе 3). У растений признаки дей-
ствия положительного отбора на гены видообразования тоже 
есть, но не такие четкие, как у дрозофил. Возможно, случайные 
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процессы играют в видообразовании у растений более важную 
роль (Rieseberg, Blackman, 2010).

Один из интересных случаев связан с домашним рисом (см. 
главу 2). Согласно данным археологии и генетики, азиатский 
культурный рис Oryza sativa был одомашнен на юге Китая 9 тыс. 
лет назад (Molina et al., 2011). С тех пор было выведено много 
сортов, подразделяющихся на две большие группы: O. s. indica 
(длиннозерные сорта) и O. s. japonica (круглозерные).

“Индийские” и “японские” сорта разделились не менее 
3–4 тыс. лет назад и с тех пор эволюционировали аллопатриче-
ски, т. е. выращивались в разных районах, почти не скрещиваясь 
друг с другом. За это время в их генофондах успели накопиться 
взаимно несовместимые мутации, что привело к частичной ре-
продуктивной изоляции, а именно к снижению плодовитости 
гибридов indica и japonica. Это можно рассматривать как наме-
тившееся разделение азиатского культурного риса на два вида.

Несовместимость indica и japonica определяется несколь-
кими локусами, структура и функция которых активно изуча-
ются. Китайским генетикам удалось в общих чертах расшифро-
вать принцип действия одного из “локусов несовместимости” 
S5 (Yang et al., 2012). Локус включает пять белок-кодирующих 
генов: ORF1, ORF2, ORF3, ORF4 и ORF5 (от open reading 
frame, открытая рамка считывания — так по традиции обозна-
чают плохоизученные гены с неизвестной функцией). У локуса 
S5 есть три варианта (аллеля), один из которых (S5i) характе-
рен для большинства сортов indica, другой (S5j) — для japonica, 
а третий (S5n) — для некоторых сортов, которые дают нор-
мальное плодовитое потомство при скрещивании как с индий-
скими, так и с японскими сортами. Было показано, что, если 
вставить в геном japonica ген ORF5 indica, получаются расте-
ния с пониженной плодовитостью. Если то же самое проделать 
с генами ORF3 и ORF4, плодовитость растений не снижается.

Этого недостаточно, чтобы понять, как работает локус 
S5 и почему аллели S5i и S5j плохо сочетаются друг с другом. 
Для выяснения этого вопроса авторы скрещивали в разных 
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сочетаниях многочисленные сорта риса (как обычные, так 
и трансгенные), оценивали плодовитость гибридов, подсчи-
тывали соотношение разных генотипов в гибридном потом-
стве и, конечно же, сравнивали нуклеотидные последователь-
ности локуса S5 у разных сортов.

Выяснилось, что гены ORF1 и ORF2 одинаковы у всех 
сортов, а значит, не в них причина несовместимости. Ген 
ORF3 кодирует белок, похожий на белок теплового шока, — 
шаперон Hsp70. Такие белки защищают клетку от различных 
стрессов. У indica ген ORF3 в рабочем состоянии, у japonica 
в нем произошла делеция (выпало 13 нуклеотидов), и поэтому 
белок ORF3 утратил функциональность.

Белок ORF4, кодируемый геном ORF4, в норме распола-
гается на мембране мегаспор (клеток, из которых у цветковых 
растений образуется зародышевый мешок, а после оплодо-
творения — семя). ORF4 является рецептором, т. е. реагирует 
на какое-то вещество, находящееся снаружи от клеточной 
мембраны, и передает сигнал внутрь клетки. У indica ORF4 ис-
порчен мутацией, у japonica он в рабочем состоянии.

Наконец, ORF5 является ферментом (аспартатной протеа-
зой) и в норме выделяется клеткой во внешнюю среду. Там он 
участвует в синтезе сигнального вещества, на которое реаги-
рует рецептор ORF4. У indica ORF5 активен, у japonica — нет.

Таким образом, генотип indica можно обозначить как 
3+4–5+, japonica — как 3–4+5– . Механизм действия этих ге-
нов, объясняющий пониженную плодовитость гибридов, по-
казан на рисунке. Белки 5+ и 4+, действуя сообща, выступают 
в роли “убийц”, а белок 3+ является “защитником”.

Сигнальное вещество, синтезируемое при участии белка 
5+, воспринимается рецептором 4+, что приводит (по не-
известной пока причине) к нарушению работы важной вну-
триклеточной структуры (эндоплазматической сети). Если 
в клетке есть белок-защитник 3+, клетка останется жива. 
Если же белок 3+ отсутствует, в клетке включится программа 
клеточной смерти (апоптоза), и клетка погибнет. Именно это 
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Схема, объясняющая пониженную плодовитость гибридного 
потомства от скрещивания сортов Nanjing 11 (indica, генотип 
3+4–5+) и Balilla (japonica, генотип 3–4+5– ). Материнская клетка 
(диплоидная) дает в результате мейоза четыре гаплоидные мега-
споры. Материнская клетка, как и все гибридное растение, гете-
розиготна по трем рассматриваемым генам и поэтому содержит 
как рабочие (3+, 4+, 5+), так и нерабочие (3–, 4–, 5–) варианты 
трех белков. В результате мейоза из нее образуются гаплоидные 
мегаспоры двух типов: с генотипом indica и с генотипом japonica 
(генотипы не перекомбинируются, потому что все три гена распо-
ложены вплотную друг к другу на хромосоме). Поначалу в мегаспо-
рах сохраняются все шесть белков, унаследованных от материнской 
клетки, но впоследствии в них остаются только белки, закоди-
рованные в геноме самой мегаспоры. При этом белок 5+, выделяю-
щийся в межклеточное пространство, действует на все мегаспоры 
независимо от того, закодирован ли он в их геноме. Мегаспоры 
с генотипом japonica погибают, потому что на них действуют 
совместно оба белка-убийцы 5+ и 4+, а белка-защитника 3+ у них 
нет. Мегаспоры с генотипом indica выживают, потому что у них 
нет убийцы 4+ и есть защитник. Из Yang et al., 2012.
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и происходит с половиной будущих семян у гибридов indica 
и japonica. Погибают мегаспоры, унаследовавшие от гибрид-
ного родительского организма генотип japonica, в котором нет 
гена-защитника 3+, зато есть ген 4+, позволяющий белку 5+ 
довести клетку до самоубийства.

Что касается сортов, которые свободно скрещиваются 
и с indica, и с japonica, то у них могут быть разные генотипы, 
например, 3–4–5– или 3+4+5– . Несовместимость проявляется, 
только когда с носителем аллеля 5+ скрещивается растение 
с генами 3– и 4+. Тогда у половины мегаспор не окажется за-
щитника (3+) от действующих совместно “убийц” 5+ и 4+.

Для диких родственников культурного риса, в том числе 
для предкового вида Oryza rufipogon, характерен генотип 
3+4+5+, т. е. активны и оба “убийцы”, и “защитник”. Скорее 
всего, такой же генотип был и у первых одомашненных сортов 
риса. Вероятно, у диких предков все три гена зачем-то нужны 
(хотя мы пока не знаем зачем), а переход к “культурной” жизни 
на возделываемых полях сделал их излишними. Впоследствии 
у двух групп сортов, indica и japonica, закрепились мутации, 
выводящие из строя некоторые гены этого комплекса. Внутри 
каждой группы мутации были взаимно совместимыми, потому 
что несовместимые комбинации, такие как 3–4+5+, отсеива-
лись отбором. Но отбор не проверял мутации, закрепившиеся 
в одной группе, на совместимость с мутациями, закрепивши-
мися в другой. Так и возникла частичная постзиготическая не-
совместимость между сортами — в полном согласии с моделью 
Добжанского — Мёллера.

Ранние этапы видообразования могут сопровождаться 
геномными перестройками
Крупные геномные перестройки, такие как разрыв или слияние 
хромосом, могут привести к быстрому развитию постзиготической 
изоляции. Часто особи с разным числом хромосом либо вовсе 
не могут произвести потомство либо это потомство будет бесплод-
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ным. У гибридов первого поколения, получивших от отца и матери 
разное количество хромосом, в ходе мейоза хромосомы не могут 
должным образом разбиться на пары и распределиться по половым 
клеткам; в результате гибриды оказываются бесплодными.

Но это, конечно, не абсолютное правило. Будь оно абсолютным, 
все мутации, меняющие число хромосом, немедленно отсеива-
лись бы отбором, а мы знаем, что это не так. Различия в числе 
хромосом не всегда препятствуют их нормальному спариванию 
в ходе мейоза. Хромосомы просто соединяются гомологичными 
участками: например, две половинки разорвавшейся хромосомы 
могут пристроиться к соответствующим половинкам своего неразо-
рванного прототипа. И тогда гибридная особь произведет жизне-
способные половые клетки.

Есть виды, у которых число хромосом варьирует, а особи 
с разным числом хромосом сохраняют генетическую совмести-
мость. Впрочем, такая ситуация вряд ли может сохраняться долго: 
плодовитость гибридов, скорее всего, будет все-таки понижена, 
поэтому отбор будет способствовать выработке дополнительных 
изолирующих механизмов. В итоге родительский вид разделится 
на два дочерних, различающихся по числу хромосом. Или изменен-
ный кариотип (хромосомный набор) будет отсеян отбором, и вид 
сохранит исходное число хромосом.

Межвидовая изменчивость по числу хромосом встречается 
гораздо чаще, чем внутривидовая. Например, у человека 23 пары 
хромосом, а у шимпанзе и других человекообразных — 24. Вторая 
хромосома человека возникла в результате слияния двух пред-
ковых хромосом, причем в месте слияния остался “шрам”, кото-
рый ни с чем не спутаешь: две расположенные “голова к голове” 
последовательности, типичные для концевых участков хромосом 
(теломер).

Если не учитывать многочисленные случаи полиплоидии, 
то самая большая вариабельность по числу хромосом среди видов 
одного рода наблюдается у бабочек-голубянок Agrodiaetus. В преде-
лах этого рода диплоидное число хромосом варьирует от 20 до 268, 
хотя род появился и начал дивергировать недавно: 2,5–3,8 млн 
лет назад (Lukhtanov et al., 2005) и все его виды очень похожи друг 
на друга. У позвоночных изменчивость тоже может быть значитель-
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ной: например, у сомиков Corydoras диплоидное число хромосом 
колеблется от 44 до 102, у южноамериканских грызунов туко-туко 
(Ctenomys) — от 10 до 70.

Каким образом у недавно разделившихся видов формируются 
такие сильные различия по числу хромосом, если внутривидовая 
хромосомная изменчивость — явление довольно редкое? Возмож-
ны два сценария.

Во-первых, различия могут накапливаться постепенно, причем 
каждая перестройка (слияние или разрыв хромосом) соответствует 
одному акту видообразования. Такое “пошаговое” формирова-
ние межвидовых хромосомных различий, по-видимому, широко 
распространено в природе. Его начальные этапы можно наблюдать 
у некоторых видов с варьирующим числом хромосом, таких как 
домовая мышь и обыкновенная бурозубка.

Но возможен и другой сценарий: кратковременный взрывооб-
разный рост хромосомной изменчивости внутри вида, за которым 
следует быстрое разделение исходного вида на несколько дочерних. 
Этот второй сценарий недавно удалось подтвердить В. А. Лухтанову 
из Зоологического института в Санкт-Петербурге и его испанским 
коллегам (Lukhtanov et al., 2011). Исследователи описали удиви-
тельный случай высокого хромосомного полиморфизма в пределах 
одного вида бабочек, горошковой беляночки Leptidea sinapis. Этот 
вид встречается от Португалии и Испании на западе до Сибири 
на востоке.

Оказалось, что число хромосом у бабочек этого вида убывает с за-
пада на восток — от 2n = 106 в испанских популяциях до 2n = 56 в Во-
сточном Казахстане. Кроме того, число хромосом может варьировать 
в одной и той же популяции (такое наблюдается в Италии, Румынии 
и Казахстане).

Большинство особей в этих популяциях являются хромосом-
ными гетерозиготами. Это значит, что они получили разное число 
хромосом от отца и матери. В ходе мейоза у них образуются наряду 
с обычными бивалентами (парами соединившихся гомологичных 
хромосом) еще и триваленты (две хромосомы из одного набора 
спариваются с одной хромосомой из другого). Эти триваленты затем 
нормально разделяются и расходятся по дочерним клеткам. Судя 
по обилию хромосомных гетерозигот, они не отсеиваются отбором 
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(или отсеиваются медленно), т. е. 
потомство родителей с разным 
числом хромосом имеет нормаль-
ную приспособленность.

Сравнение нуклеотидных после-
довательностей митохондриальных 
и ядерных генов подтвердило, что 
между особями и популяциями 
с разным числом хромосом нет су-
щественных генетических различий: 
это действительно один и тот же вид, 
а не комплекс из нескольких “скры-
тых видов” или видов-двойников. 
По оценкам авторов, последний 
общий предок всех изученных по-
пуляций жил от 8500 до 31 000 лет 
назад. По-видимому, быстрый рост 
численности и расселение Leptidea 
sinapis по обширным территориям 
были приурочены к завершению 
последнего ледникового максимума, 
причем экспансия сопровождалась 
взрывообразным ростом хромосом-
ной изменчивости.

Тот факт, что число хромосом 
варьирует не хаотически, а за-
кономерно убывает с запада 
на восток, едва ли может быть 
случайностью. Причины такой 
клинальной изменчивости пока 
неизвестны, так же как и то, откуда 
и в каком направлении расселя-

лись бабочки. Хотя особи, живущие по соседству, сохраняют гене-
тическую совместимость невзирая на различия в числе хромосом, 
вполне возможно, что бабочки из удаленных популяций, у которых 
число хромосом различается очень сильно, уже стали частично или 
полностью несовместимыми (это еще предстоит проверить).

У горошковой беляночки (Leptidea 
sinapis) число хромосом варьирует 
от 56 в восточной части ареала 
до 106 в западной, что не мешает 
этим бабочкам сохранять генети-
ческую совместимость.
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Так или иначе, исследование показало, что быстрый рост вну-
тривидовой изменчивости по числу хромосом — реальное явление. 
Какую роль оно играет в видообразовании — опять-таки покажут 
дальнейшие исследования, а пока можно лишь констатировать, что 
теоретически эта роль может быть значительной. Помимо того что 
хромосомные перестройки могут стать непосредственной причи-
ной постзиготической изоляции, они могут способствовать этому 
косвенно — через ослабление рекомбинации (обмена участками) 
перестроенных хромосом в процессе кроссинговера.

Схожее явление обнаружено недавно у коловраток Brachionus 
plicatilis. Эти крошечные (0,3 мм в длину) существа обитают в со-
леных озерах по всему миру и используются как корм для мальков 
аквариумных рыбок. Коловратки Brachionus в последнее время 
стали популярным лабораторным объектом (в главе 3 рассказано 
об эволюционном эксперименте с ними).

Что касается вида B. plicatilis, то он привлекает внимание иссле-
дователей как раз тем, что на нем удобно изучать ранние этапы ви-
дообразования. B. plicatilis является единым видом только на пер-
вый взгляд. В действительности этих коловраток правильнее считать 
комплексом “скрытых” (криптических) видов, или видов-двойников, 
которые начали дивергировать несколько миллионов лет назад.

В зависимости от применяемых критериев классификации 
число видов в комплексе B. plicatilis оказывается разным. Биологи 
чаще всего используют три концепции вида: морфологическую 
(вид как совокупность особей с похожим строением), генеалогиче-
скую (вид как обособленная ветвь на эволюционном дереве) и био-
логическую (по признаку наличия или отсутствия репродуктивной 
совместимости).

На основе морфологической концепции эти коловратки 
были описаны как один вид. Генеалогический подход, основан-
ный на сравнении ДНК, позволил разным авторам выделить 
от 14 до 22 видов-двойников, которые по морфологии либо вообще 
неразличимы, либо для их определения требуются большие вы-
борки и изощренный статистический анализ. При этом некоторые 
из видов-двойников отличаются друг от друга по своим экологиче-
ским характеристикам: они приспособились к разной температуре 
и солености.
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Применение критерия репродуктивной совместимости тре-
бует экспериментов по скрещиванию коловраток из разных по-
пуляций. Таких экспериментов пока проведено немного, но уже 
ясно, что “биологических” видов в этом комплексе больше, чем 

“морфологических”, но меньше, чем “генеалогических”. Три 
основных клады (A, B и C) полностью изолированы друг от друга: 
не дают гибридного потомства и, как правило, даже не спарива-
ются. Однако между представителями многих “генеалогических 
видов”, относящихся к одной и той же кладе, возможна гибриди-
зация.

Австрийские биологи определили размер генома у представи-
телей 33 популяций В. plicatilis из разных районов мира (Stelzer et 
al., 2011). Размер генома у животных меняется в основном за счет 
разрастания или сокращения некодирующих участков ДНК. Обычно 
эти изменения мало влияют на приспособленность, т. е. являются 
нейтральными.

Изученные коловратки относятся к 12 “генеалогическим” видам. 
Размах выявленной изменчивости по размеру генома оказался 
поистине потрясающим. Оказалось, что в разных популяциях он 
может различаться более чем в семь раз: от 55 до 407 млн пар 
нуклеотидов!

Значительные различия по размеру генома не являются 
непреодолимым препятствием для гибридизации. Например, 
два генеалогических вида, для которых ранее была показана 
репродуктивная совместимость, различаются по размеру генома 
в 1,4 раза (71,4 млн п. н. и 99,1 млн п. н.) Выяснилось также, что 
размер генома положительно коррелирует, во-первых, с размером 
животных, во-вторых — с размером их яиц. Оба признака могут 
иметь адаптивное значение, т. е. влиять на выживаемость коловра-
ток в различных условиях.

С одной стороны, известно, что размер генома, как правило, 
положительно коррелирует с размером клеток. С другой, для коло-
враток характерно фиксированное количество клеток во взрослом 
организме. Из этого следует, что изменение размера генома может 
быть для коловраток удобным способом быстро изменить размер 
своего тела, если такое изменение почему-либо оказывается для 
них выгодным.



глава 6  новые виды, или как предотвратить скрещивание глава 6  новые виды, или как предотвратить скрещивание 

Обе работы оставляют больше вопросов, чем дают ответов, 
но это общее свойство новаторских исследований. Ясно, что на ран-
них этапах видообразования может расти изменчивость по таким 

“крупномасштабным” характеристикам, как число хромосом и раз-
мер генома. О причинах и роли этих изменений пока можно лишь 
гадать. Кроме того, обе работы наводят на мысль, что как число 
хромосом, так и размер генома иногда могут иметь адаптивное 
значение и эволюционировать под действием отбора.
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Итак, между разобщенными популяциями со временем раз-
вивается постзиготическая несовместимость — не как адапта-
ция, поддержанная отбором (отбор по определению не может 
поддержать такой признак, как снижение жизнеспособности 
потомства, будь оно хоть трижды гибридное), а как неизбеж-
ный побочный эффект накопления генетических различий. 
Разнонаправленный отбор по адаптивным признакам может 
ускорить накопление различий — а заодно и развитие несо-
вместимости.

Впоследствии представители разобщенных популяций, 
между которыми уже возникла частичная постзиготическая не-
совместимость, могут снова встретиться. Например, если ис-
чезнет географический барьер, ранее разделявший их ареалы. 
В этом случае вступает в действие механизм усиления. Суть 
его в том, что отбор, обусловленный пониженной приспо-
собленностью гибридов, будет поддерживать любые мутации, 
способствующие презиготической изоляции — снижению 
вероятности скрещивания с чужаками. Эти мутации могут 
затрагивать механизмы выбора брачных партнеров, брачные 
песни и наряды, производство и восприятие феромонов, сроки 
размножения — словом, любые признаки, от которых зависит, 
с кем данная особь будет, а с кем не будет скрещиваться. Пре-
зиготическая изоляция, развившаяся в результате усиления — 
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уже не побочный эффект, а самая настоящая адаптация, т. е. 
полезный признак, поддержанный отбором.

Главным подтверждением реальности усиления является 
следующая закономерность79: родственные виды, проживающие 
на одной территории, как правило, сильно различаются по при-
знакам, важным для узнавания “своих”, тогда как виды аллопа-
трические (проживающие на разных территориях) по этим при-
знакам различаются слабее. Например, у двух видов кузнечиков 
с частично перекрывающимися ареалами брачные песенки сам-
цов могут быть почти одинаковыми там, где живет только один 
из видов, но сильно различаться в зоне совместного проживания. 
Это явление настолько широко распространено, что его можно 
считать общебиологической закономерностью. Специальные 
исследования подтверждают, что распределение контрастно 
различающихся симпатрических видов по эволюционному де-
реву можно объяснить только усилением. Другие объяснения 
не проходят. Так, на примере бабочек-голубянок было пока-
зано, что те симпатрические виды, которые разделились недавно 
и еще сохранили частичную репродуктивную совместимость, 
в большинстве случаев контрастно различаются по признакам, 
важным для распознания своих. Напротив, те соседские виды, 
которые разошлись давно и уже не способны к скрещиванию, 
демонстрируют контрастные различия намного реже (Лухта-
нов, 2010). Это и понятно: ведь они уже не рискуют оставить 
малоприспособленное потомство, по ошибке скрестившись 
с чужаком. Ну а те виды, для которых такой риск реален, выраба-
тывают контрастные различия, чтобы этот риск снизить, и тем 
самым быстро завершают процесс видообразования.

Те признаки, по которым узнаются “свои”, в зонах вторич-
ного контакта могут меняться очень быстро. Иногда это даже 
приводит к причудливому побочному следствию — “допол-
нительному” акту видообразования. Так бывает, когда у пред-
ставителей одного из видов в зоне совместного проживания 

79 Ее иногда называют “правилом Добжанского”.
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под действием усиления так сильно меняются “опознаватель-
ные” черты, что эти особи утрачивают способность скрещи-
ваться с обычными представителями своего вида. В результате 
из двух не до конца разделившихся видов получаем сразу три 
репродуктивно изолированные группировки. Такая судьба по-
стигла, например, австралийских зеленоглазых древесных ля-
гушек Litoria genimaculata в Квинсленде (Hoskin, Higgie, 2010). 
Две популяции этого вида долго были разобщены, а 8 тыс. лет 
назад снова встретились. Их гибриды оказались менее жизне-
способными, чем представители “чистых” популяций: голова-
стики развивались медленнее и с большей вероятностью поги-
бали. Это ясный пример постзиготической изоляции. Чтобы 
предотвратить нежелательную гибридизацию, лягушки быстро 
выработали поведенческие изолирующие механизмы. Брачные 
песни самцов в зоне контакта стали сильно различаться. Осо-
бенно в этом преуспела одна маленькая субпопуляция южной 
формы. У нее в песне звучат тоны вдвое более высокой частоты, 
чем у северных и южных соседей. Резко отличается и узор брач-
ного призыва. В результате эта субпопуляция оказалась изоли-
рована не только от северной популяции, но и от нормальных 
представителей южной. Самки легко узнают необычную песню 

“своих” самцов и скрещиваются в основном с ними.
Интересный пример усиления расшифровали американ-

ские ботаники, изучавшие два вида американских флоксов — 
Phlox drummondii и P. cuspidata. Там, где встречается только 
какой-то один из двух видов, цветы у них одинакового бледно-
голубого цвета. Такая окраска является исходной (предковой) 
для флоксов. Однако в зоне совместного проживания — в во-
сточном Техасе, где ареалы двух видов пересекаются, — среди 
представителей P. drummondii преобладают растения с ярко-
красными цветами. Межвидовая гибридизация у этих видов 
технически возможна и действительно происходит в природе. 
Гибриды, однако, отличаются пониженной приспособленно-
стью: их плодовитость на 90 % ниже, чем у “чистых” представи-
телей обоих видов. Следовательно, флоксам крайне невыгодно 
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скрещиваться с чужаками. Поэтому логично предположить, 
что изменение окраски цветов у P. drummondii с бледно-го-
лубой на ярко-красную — это адаптация для предотвращения 
межвидовой гибридизации. Остается лишь доказать, что это 
действительно так, и понять, как окраска цветов препятствует 
межвидовым скрещиваниям.

Обе задачи удалось решить Робину Хопкинсу и Марку 
Раушеру из Университета Дьюка (США) (Hopkins, Rausher, 
2012). Различия по окраске у флоксов определяются двумя ге-
нами, каждый из которых существует в виде двух аллельных 
вариантов. Первый ген (F3’5’h) кодирует фермент (флаво-
ноид-3’5’ — гидроксилазу), участвующий в синтезе пигментов 
антоцианов. Предковый аллель этого гена (H) обеспечивает 
синюю или голубую окраску цветов. Производный аллель (h) 
возник в результате мутации в регуляторной области гена, ко-
торая привела к снижению его экспрессии, что, в свою очередь, 
изменило оттенок лепестков с голубого или синего на розо-
вый или красный. Аллель H является доминантным по отно-
шению к h, т. е. растения с генотипами HH и Hh имеют синие 
или голубые цветы, растения с генотипом hh — красные или 
розовые. Этот ген можно назвать “геном оттенка”.

Второй ген (R2R3–Myb) можно назвать геном интен-
сивности окраски. Он кодирует транскрипционный фактор, 
от которого зависит количество производимых пигментов и, 
соответственно, интенсивность окраски цветов. Исходный ал-
лель i обеспечивает бледную окраску (голубую или розовую), 
производный аллель I придает цветам ярко-синий или ярко-
красный цвет. Аллель I доминантен по отношению к i.

В зоне раздельного проживания все растения P. drummondii 
имеют генотип iiHH и, соответственно, бледно-голубые цветы. 
В области совместного проживания подавляющее большин-
ство растений этого вида имеют генотип IIhh и ярко-красные 
цветы. “Рекомбинантные” растения iihh с бледно-розовыми 
цветами и I-H- с ярко-синими встречаются только на границе 
этих двух частей ареала.
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Чтобы проверить гипотезу о том, что ярко-красная окраска 
является адаптацией для предотвращения гибридизации, преж-
де всего нужно было убедиться, что эта окраска не дает флок-
сам каких-то иных преимуществ. Ведь могло оказаться и так, 
что природные условия восточного Техаса почему-то благо-
приятствуют красным цветам, а усиление тут ни при чем.

Авторы вывели четыре линии флоксов P. drummondii, го-
мозиготных по генам окраски (IIHH — синие, IIhh — красные, 
iiHH — голубые, iihh — розовые). Семена всех четырех ти-
пов затем высаживались в равной пропорции на огражденных 
участках на территории биостанции Техасского университета.

Оказалось, что при отсутствии риска межвидовой ги-
бридизации ни выживаемость, ни плодовитость флоксов 
P. drummondii не зависят от окраски цветов. Все четыре гено-
типа имеют одинаковую приспособленность. Это весомый 
аргумент в пользу того, что ярко-красная окраска не является 
адаптацией к местным условиям среды.

Эксперименты по искусственному опылению показали, 
что защиты от межвидовой гибридизации на уровне взаимо-
действия пыльцы и пестика у флоксов нет: оплодотворение 
при внутри- и межвидовых скрещиваниях происходит одина-
ково успешно.

Теперь нужно было проверить, помогает ли ярко-крас-
ная окраска избежать межвидовой гибридизации. Для этого 
на каждом участке в случайном порядке сажали 105 саженцев 
голубых P. drummondii из зоны раздельного проживания — 
это контроль в данном эксперименте, и 115 флоксов другого 
вида — P. cuspidata, у которых цветы всегда голубые, и вместе 
с ними 30 саженцев одной из четырех гомозиготных линий 
P. drummondii. Когда растения вырастали и давали семена, уче-
ные брали по 100–150 случайно выбранных семян от опытных 
и контрольных растений P. drummondii и при помощи гене-
тического анализа устанавливали их “отцовство”, подсчитывая 
в каждой выборке число гибридных семян (т. е. получившихся 
в результате межвидового скрещивания).
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У контрольных голубых растений доля гибридных семян 
оказалась высокой: от 28 до 44 % на разных участках. Столь же 
высокий уровень межвидовой гибридизации был обнару-
жен у гомозиготных голубых и розовых P. drummondii. Од-
нако у ярко-красных и ярко-синих флоксов доля гибридных 
семян оказалась вдвое ниже. Таким образом, яркость окраски 
(но не ее оттенок) действительно защищает флоксы от межви-
довых скрещиваний. Поскольку гибридные растения имеют 
пониженную плодовитость, из этого следует, что там, где 
флоксы двух видов растут рядом друг с другом, действует силь-
ный отбор, благоприятствующий аллелю яркой окраски I и от-
браковывающий растения с аллелем бледной окраски i.

Но каким образом яркая окраска защищает от гибридиза-
ции? Ответить на этот вопрос помогли наблюдения за бабоч-
ками-опылителями. Главным опылителем обоих видов флоксов 
в симпатрической зоне является бабочка Battus philenor из се-
мейства парусников (Papilionidae). Кроме того, в опылении 
участвуют различные виды бабочек-толстоголовок (семейство 
Hesperiidae). Как выяснилось, обе разновидности опылителей 
демонстрируют сходное поведение на участках, где разноцвет-
ные флоксы растут вперемешку. Бабочки не делают различий 
между голубыми и розовыми цветами. Например, насекомое, 
посетившее голубой цветок, в следующий раз с равной веро-
ятностью сядет на голубой или розовый. К какому виду от-
носится растение с голубыми цветами (к P. drummondii или 
P. cuspidata), бабочкам тоже все равно. Этот факт хорошо со-
гласуется с тем, что уровень межвидовой гибридизации оди-
наково высок у голубых и розовых P. drummondii.

Совсем другая картина наблюдалась на участках, где наряду 
с голубыми цветами росли ярко-красные или ярко-синие. Здесь 
бабочки проявляли постоянство, совершая перелеты между цве-
тами одинаковой яркости намного чаще, чем между яркими 
и бледными цветами. Так, бабочка, посетившая голубой цветок 
P. cuspidata, сядет после этого на голубой или розовый цветок 
P. drummondii с вдвое большей вероятностью, чем на ярко-си-
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ний или ярко-красный. В обратную сторону закономерность 
тоже работает: если бабочка села на яркий цветок, после этого 
она, скорее всего, посетит другой яркий цветок, синий или крас-
ный. Этот факт полностью объясняет вдвое меньшую частоту 
гибридизации у растений с яркими цветами: бледные цветы бы-
вают и того и другого вида, а яркие — только у одного. Следо-
вательно, яркая окраска не только помогает избежать попадания 
пыльцы P. cuspidata на пестики P. drummondii, но и препятствует 
растрачиванию пыльцы второго вида на опыление “чужаков”.

Полученные результаты показывают, что яркая окраска 
цветов у P. drummondii в зоне совместного проживания с дру-
гим видом закрепилась под действием механизма усиления как 
адаптация для предотвращения гибридизации. Эффективность 
адаптации обусловлена поведением опылителей. Ранее уже было 
известно, что в пределах одного вида насекомых, питающихся 
нектаром, у разных особей могут быть разные предпочтения при 
выборе цветов. Эти различия могут быть отчасти врожденными, 
отчасти приобретенными, т. е. связанными с индивидуальными 
привычками. Насекомые ведь тоже способны к обучению, а пе-
релетать с цветка, где был подходящий нектар, на другой та-
кой же — поведение в высшей степени логичное и адаптивное.

Экспериментально показано, что видообразованию 
у цветковых растений могут способствовать изменения внеш-
него вида или аромата цветов, ведущие к смене насекомого-
опылителя (см. ниже). Хопкинс и Раушер не только продемон-
стрировали механизм усиления в действии, но и показали, что 
изменение цветка может способствовать видообразованию, 
даже если насекомые-опылители остаются прежними.

В отличие от “гена яркости” роль “гена оттенка” осталась 
невыясненной. В настоящее время он, по-видимому, бесполе-
зен для флоксов. Возможно, он был полезен в прошлом. Напри-
мер, какой-то вид опылителей, ныне вымерший или ставший 
редким в этом районе, мог различать и запоминать оттенки 
и летать с красных цветов на красные или с синих на синие. 
Ведь насекомых так много и эволюционируют они быстро!
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для новых видов

Аллопатрическое видообразование, в том числе с участием ме-
ханизма усиления в зонах вторичного контакта, — сценарий 
общепризнанный и хорошо документированный. Симпатри-
ческое видообразование, или видообразование без физиче-
ских барьеров, традиционно считалось более спорной моде-
лью. Большую роль в ее дискредитации сыграл выдающийся 
и весьма авторитетный эволюционист Эрнст Майр, прожив-
ший очень долгую жизнь (1904–2005).

Вообще-то ясно, что для появления каждого из многих 
миллионов видов, обитающих на планете, физических барьеров 
просто не хватило бы — биосфера недостаточно разобщена для 
этого. Симпатрическое видообразование должно существовать, 
но было непонятно, как оно может происходить. Допустим, 
часть особей в популяции стала чем-то отличаться от осталь-
ных. Если эти особи не отделены от прочих физическим барье-
ром, то любое отличие, казалось бы, должно быстро “размыться” 
из-за скрещиваний с неизменившимися сородичами — раство-
риться в общем генном потоке. Полезное отличие станет общим 
достоянием, вредное исчезнет. В любом случае вид ни за что 
не разделится на два, если у отличающихся особей не возникнет 
эндогамия — предпочтение себе подобных в качестве партнеров.

Механизмы появления эндогамии не вполне ясны, по-
этому и вся идея симпатрического видообразования выглядела 
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сомнительной. Нужны были факты. Нужно было найти виды, 
чье симпатрическое происхождение было бы безоговорочно 
доказано. А это оказалось не так-то просто. Было описано 
множество случаев вероятного симпатрического видообразо-
вания, но какая-то доля сомнения всегда оставалась.

Лишь в 2006 году (через год посли смерти Майра) были 
описаны первые бесспорные случаи симпатрического видооб-
разования. Одно исследование связано с рыбами цихлидами 
из маленького озера Апойо в Никарагуа. Это круглое озеро 
диаметром 5 км и глубиной до 200 м представляет собой за-
литый водой вулканический кратер. Озеро полностью изоли-
ровано от других водоемов и образовалось менее 23 тыс. лет 
назад.

В озере живет два вида цихлид: широко распространен-
ный Amphilophus citrinellus и встречающийся только в этом 
озере A. zaliosus. Авторы исследования — Марта Барлуэнга и ее 
коллеги из Университета г. Констанц (Германия) — сумели до-
казать, что A. zaliosus произошел от A. citrinellus прямо в этом 
озере, т. е. в условиях симпатрии (Barluenga et al., 2006).

Первым делом ученые сравнили последовательности 
митохондриальной ДНК (мтДНК) у 120 рыб обоих видов 
из оз. Апойо и 500 представителей A. citrinellus из других 
озер. Анализ показал, что все рыбы из Апойо, относящиеся 
к обоим видам, образуют монофилетическую ветвь (имеют 
единое происхождение), причем варианты мтДНК из Апойо 
не встречаются в других озерах. Это значит, что озеро было 
заселено единожды, повторных колонизаций и обмена генами 
с жителями других озер не было. Живущие ныне в озере рыбы, 
скорее всего, являются потомками одной самки (сколько было 
самцов-основателей, по мтДНК сказать нельзя), когда-то по-
павшей в озеро. И самка эта относилась к виду A. citrinellus. 
Анализ генетических маркеров ядерной ДНК подтвердил ре-
зультаты, основанные на мтДНК.

Данные по генетическому разнообразию цихлид из озера 
Апойо говорят о том, что два вида полностью репродуктивно 
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изолированы (не скрещиваются друг с другом). О том же 
свидетельствуют поведенческие эксперименты, показавшие, 
что эти рыбы безошибочно выбирают в качестве брачных 
партнеров представителей своего вида. Наконец, о том, что 
A. citrinellus и A. zaliosus действительно представляют собой два 
разных вида, свидетельствует и классический анализ морфо-
логии. Эти рыбы и внешне достаточно хорошо различаются. 
Образ жизни у них тоже разный. A. citrinellus держится вблизи 
дна, более всеяден, не брезгует крупными водорослями (харо-
выми) и редко глотает насекомых. A. zaliosus плавает в толще 
воды, не ест водорослей, зато насекомых очень любит. Озеро 
Апойо гомогенно по условиям обитания, в нем нет физико-
химических барьеров, полуизолированных заливов и тому по-
добного. Оба вида рыб равномерно распространены по всему 
озеру, и особи, пойманные у противоположных берегов, ста-
тистически неразличимы.

Все это вместе говорит о том, что мы имеем дело с бес-
спорным случаем симпатрического видообразования. Так 
рыбы из маленького никарагуанского озера поставили жир-
ную точку в давнем споре симпатристов с ортодоксами-алло-
патристами.

Одновременно с сообщением о цихлидах из Апойо жур-
нал Nature опубликовал описание еще одного доказанного 
случая видообразования без физических барьеров — на этот 
раз у растений (Savolainen et al., 2006). Речь идет о двух ви-
дах пальм рода Howea, произрастающих на крошечном (менее 

Цихлиды A. citrinellus и A. zaliosus из озера Апойо (Никарагуа).
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12 км2) вулканическом островке Лорд-Хау в 580 км от восточ-
ного побережья Австралии. Остров образовался 6,4–6,9 млн 
лет назад. Если не считать торчащего из моря в 23 км к юго-
востоку утеса, почти лишенного растительности, ближайшей 
к острову сушей является Австралия.

Остров Лорд-Хау — идеальное место для изучения сим-
патрического видообразования, поскольку он возник недавно, 
полностью изолирован и слишком мал для того, чтобы в его 
пределах виды могли образовываться по аллопатрическому 
сценарию (за счет физико-географических барьеров). Флора 
острова включает 241 вид растений, из которых почти поло-
вина — эндемики, не встречающиеся больше нигде. Эндеми-
ками являются и пальмы Howea belmoreana и Howea forsteriana, 
растущие по всему острову в большом количестве. Пальмы 
так сильно отличаются друг от друга, что никаких сомнений 
в их принадлежности к разным видам у ботаников никогда 
не было.

Винсент Саволайнен из Королевского ботанического сада 
(Великобритания) и его коллеги в ходе тщательного изучения 
обнаружили только пять растений с промежуточной морфоло-
гией, что говорит о почти полном отсутствии гибридизации. 
На основе анализа ДНК ученые установили, что эндемичный 
для острова Лорд-Хау род Howea является монофилетиче-
ским (т. е. все растения берут начало от одного предка). Его 
ближайшим родственником оказалась австралийская пальма 
Laccospadix. При помощи молекулярных часов определили 
время расхождения линий Howea и Laccospadix (4,57–5,53 млн 
лет назад) и с меньшей точностью — время расхождения двух 
видов с острова Лорд-Хау (от 2,5 до 1 млн лет назад). Оба собы-
тия произошли уже после возникновения острова.

Репродуктивная изоляция у данных видов обеспечива-
ется разными сроками цветения: H. forsteriana цветет в сред-
нем на шесть недель раньше. Однако небольшое перекрыва-
ние сроков цветения все же имеется, так что одним лишь этим 
различием нельзя полностью объяснить отсутствие гибридов. 
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Кроме того, эти виды предпочитают разные типы почв, что, 
впрочем, не мешает им во многих случаях расти в непосред-
ственной близости друг от друга.

Сравнительно-генетический анализ подтвердил симпатри-
ческое происхождение двух пальм. При симпатрическом видо-
образовании, как и при действии механизма усиления, отбор 
непосредственно направлен на расхождение видов и их изо-
ляцию (гибриды отсеиваются). В результате формируются 
сильные различия по небольшому числу генетических локусов, 
а различия по остальным локусам остаются небольшими. При 
аллопатрическом видообразовании ожидается более равно-
мерное распределение различий по локусам, поскольку изоля-
ция в этом случае возникает пассивно, как побочный результат 
накопления различий (отбор “на расхождение” отсутствует, 
и различия накапливаются равномерно по всему геному). Как 
и ожидалось, у двух видов пальм есть лишь несколько сильно 
различающихся локусов, тогда как по остальным локусам раз-
личия оказались зыбкими.

Предок пальм рода Howea попал на остров из Австралии 
4,5–5,5 млн лет назад. Позднее на острове распространился но-
вый тип более щелочных почв. Пальмы, приспособившиеся 
к этим почвам, обособились в отдельный вид H. forsteriana. 
Время появления щелочных почв совпадает со временем рас-
хождения двух видов пальм. Возможно, изменение времени 
цветения у H. forsteriana возникло как физиологическая ре-
акция на новый тип почвы. Но это изменение оказалось по-
лезным, поскольку помогало избежать гибридизации с пред-
ковым видом. Впоследствии оно закрепилось генетически. 
Маловероятно, что два вида пальм когда-либо были простран-
ственно разобщены, поскольку остров маленький, предпочи-
таемые ими типы почв встречаются повсеместно и вперемежку, 
к тому же оба вида — ветроопыляемые.

Появление в Nature сообщений о рыбах из озера Апойо 
и пальмах с острова Лорд-Хау стало поворотным пунктом 
в развитии представлений о симпатрическом видообразова-
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нии. В свете этих открытий многочисленные почти доказан-
ные случаи симпатрического видообразования сразу стали 
выглядеть убедительнее. Научная общественность наконец 
признала, что симпатрическое видообразование не сомнитель-
ная гипотеза и не редкий курьез, а реальное и, по-видимому, 
вполне обычное явление. Осталось понять главное — как 
и почему внутри единой популяции, не разделенной ника-
кими барьерами, вдруг начинает зарождаться презиготическая 
изоляция.
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Цепная реакция 
видообразования

Теоретически видообразование может быть самоускоряю-
щимся процессом. Появление новых видов создает новые 
ниши, которые могут быть освоены следующим “поколением” 
новых видов. Например, появление нового вида травоядных 
может стимулировать видообразование у хищников, падаль-
щиков, кровососущих насекомых или насекомых-навозни-
ков; они, со своей стороны, создают новые вектора отбора 
и новые экологические вакансии, что тоже может привести 
к видообразованию. Так появление в кембрии первых рифо-
строителей — губок-археоциат — привело к ускоренному ви-
дообразованию, так как образовался новый тип морского суб-
страта: твердое дно, сложенное отмершими рифостроителями. 
На твердом дне сразу стали селиться разнообразные животные 
и водоросли, а вместе с ними и другие рифостроители. Также 
сыграло свою видообразующую роль и сложное пространство 
самого рифа; там нашлось место и для растущих на поверхно-
сти крупных рифостроителей, и для мелких форм, предпочи-
тающих скрытые полости рифа.

У теории цепного видообразования много косвенных под-
тверждений. Например, процент эндемичных видов на раз-
ных островах Гавайского архипелага положительно коррели-
рует с общим числом видов на данном острове (Emerson, Kolm, 
2005). Это значит, что рост числа видов стимулирует дальней-
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шее видообразование (поскольку процент видов-эндемиков 
отражает темп видообразования на острове). В геологическом 
масштабе времени хорошо виден тренд увеличения числа эн-
демичных видов, например, у тех же археоциат, по мере роста 
разнообразия в отдельных областях. Обнаружено также много 
случаев “кокладогенеза”, или согласованной диверсификации, 
у организмов-симбионтов: к примеру, у растительноядных 
клопов и их симбиотических бактерий, о которых мы расска-
зали в книге “Рождение сложности”. Однако для большинства 
случаев согласованной диверсификации не удается строго до-
казать, что видообразование было симпатрическим.

В 2009 году американские биологи сообщили, по-види-
мому, о первом хорошо документированном случае согласован-
ного симпатрического видообразования у мух-пестрокрылок 
Rhagoletis pomonella и наездника Diachasma alloeum, личинки 
которого паразитируют в личинках мух (Forbes et al., 2009).

Пестрокрылки R. pomonella живут в восточной части 
США. До появления европейцев личинки этих мух развива-
лись только в плодах боярышника. Предпосылки для разделе-
ния R. pomonella на два вида появились в xvii веке, когда евро-
пейские колонисты привезли в Новый Свет саженцы яблонь. 
Первое упоминание об американских яблонях относится 
к 1647 году. Спустя два столетия, в 1864 году, садоводы впервые 
заметили нового вредителя — белых червяков, которые вдруг 
стали пожирать их урожай.

Червяки оказались личинками мухи R. pomonella, которая 
до сих пор откладывала яйца только на плоды боярышника.

За прошедшие с тех пор полтора века боярышниковая 
и яблоневая формы мух-пестрокрылок стали так сильно раз-
личаться по своему поведению, брачным предпочтениям и ге-
нетике, что сегодня их уже вполне можно считать разными 
видами. Они почти не скрещиваются друг с другом (уровень 
гибридизации не превышает 4–6 %); яблоневый вид спарива-
ется почти исключительно на яблонях, а боярышниковый — 
на боярышнике. По-видимому, именно эта манера спариваться 
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на “своем” кормовом растении способствовала быстрому ви-
дообразованию. У насекомого с такими привычками (а надо 
сказать, что огромное множество растительноядных насеко-
мых спариваются на своих кормовых растениях) для видообра-
зования может быть достаточно случайной смены обонятель-
ных предпочтений. Например, для зарождения “яблоневого” 
вида было достаточно одной мутантной самки, которой запах 
яблок понравился больше, чем запах боярышника, и которая 
передала эту особенность своему потомству.

Позднее энтомологи обнаружили еще два местных вида 
Rhagoletis, которые размножаются на голубике и снежноягод-
нике. Внешне они практически неотличимы от боярышни-
ковых и яблоневых мух. Генетически они тоже очень близки, 
хотя различия все же имеются.

На мухах Rhagoletis паразитируют наездники Diachasma 
alloeum, которые откладывают яйца в личинок мух. Личинка на-
ездника развивается в личинке мухи и в конце концов убивает ее.

Исследователи решили проверить, не привело ли появле-
ние нового вида мух также и к появлению нового вида наезд-
ников. В анализ были заодно включены наездники, паразити-
рующие на голубичных и снежноягодниковых мухах.

Проведенные ранее эксперименты показали, что и сам-
цов, и самок всех четырех видов мух привлекает запах плодов 

“своего” растения, тогда как запахи плодов трех других расте-
ний действуют на них как репелленты. А что же наездники? 
Оказалось, что у наездников, чьи личинки развивались в каж-
дом из четырех видов мух, наблюдаются точно такие же за-
паховые предпочтения. Теперь нужно было проверить, нет ли 
у наездников, как и у их жертв, обычая спариваться возле пло-
дов “своего” растения. Это тоже подтвердилось в ходе поле-
вых наблюдений.

Авторы провели также генетический анализ четырех 
групп наездников и выявили небольшие различия между 
ними по частоте встречаемости некоторых аллелей, причем 
в ряде случаев аллель, часто встречающийся у одной из четы-
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рех форм, вовсе не встречался у других. Это говорит об отсут-
ствии значительного обмена генами между четырьмя разно-
видностями наездников.

Генетический анализ дал еще один важный результат: он 
показал, что “яблоневая” разновидность наездников не могла 
произойти напрямую от “боярышниковой” разновидности. 
Скорее всего, она произошла от голубичной разновидности 
с небольшой примесью генов от боярышниковой. Иными 
словами, диверсификация в данном случае не была строго 
согласованной. Когда боярышниковые мухи освоили новую 
среду — яблоки, то сами стали для наездников новой “средой”. 
Однако яблоневые мухи были “освоены” не боярышниковыми, 
а голубичными наездниками — те успели быстрее.

Виды мух-пестрокрылок отличаются друг от друга, по-
мимо генетических особенностей и брачного поведения, еще 
и сроками вылупления из куколок80. Эти сроки приурочены 
к созреванию соответствующих плодов. Со снежноягоднико-
вым видом исследователи пока не разобрались, а по остальным 
трем видам картина получилась следующая. Первой на востоке 
США созревает голубика, за ней — яблоки и последним — 
боярышник. Соответственно, из куколок первыми выходят го-
лубичные мухи, потом яблочные и, наконец, боярышниковые.

У трех пород наездников Diachasma alloeum обнаружи-
лись точно такие же различия по времени выхода из куколки, 
как и у их жертв. Первыми вылупляются голубичные наезд-
ники, затем яблочные, а боярышниковые появляются на свет 
последними. Эти различия являются наследственными. Сле-
дует иметь в виду, что различие по срокам выхода из куколки 
автоматически ведет к снижению вероятности гибридизации 
между разными породами (зарождающимися видами) на-
ездников, которые во взрослом состоянии живут совсем не-
долго — около двух недель.

80 Как яблонные мухи, так и их паразиты, наездники, активны только в сезон 
созревания соответствующих плодов. Зиму и все остальное время между 
двумя урожаями они пережидают в стадии куколки.
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Итак, видообразование у мух Rhagoletis стало стимулом 
для видообразования у их паразитов — наездников Diachasma. 
Но это еще не конец истории! Самое интересное, что связь 
между видообразованием у мух и наездников может быть 
взаимной. По-видимому, переход жертв на новые кормовые 
растения часто стимулируется паразитами. Перейдя на новое 
растение, жертва во многих случаях избавляется от паразитов, 

“привыкших” искать ее на старом кормовом растении. Пе-
рейдя с боярышника на яблоки, мухи действительно получили 
преимущество в этом отношении. Хотя наездники вскоре по-
следовали за ними на новое кормовое растение, до сих пор 
зараженность личинками наездника у личинок яблоневых мух 
на 70 % ниже, чем у боярышниковых. Это связано с тем, что 
яблоко крупнее плодов боярышника и в нем легче спрятаться 
от длинного яйцеклада самки наездника.

Интересно, что яблоки — менее благоприятная среда для 
личинок мух Rhagoletis, чем плоды боярышника. В боярыш-
нике личинки выходят из половины отложенных мухой яиц, 
а в яблоке — только из четверти. Таким образом, в переходе 
с боярышника на яблоки были не только плюсы, но и минусы. 
Это косвенный аргумент в пользу того, что паразиты способ-
ствовали видообразованию у мух. Если бы не паразиты, от ко-
торых яблоки дают лучшую защиту, отбор не поддержал бы 
переход мух на менее подходящие для них плоды.

Получается, что видообразование может идти по прин-
ципу автокаталитического цикла: видообразование жертв 
стимулирует видообразование паразитов и наоборот. Авторы 
заключают статью фразой, которую стоит привести дословно: 

“Учитывая, что более половины всех животных являются па-
разитами в широком смысле, и что растительноядных насе-
комых существует больше, чем какой-либо другой формы 
жизни, и что 20 % всех насекомых являются паразитоидными 
наездниками, следует признать, что в природе существует це-
лый мир возможностей для взаимообусловленного видообра-
зования”.
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К этому стоит добавить, что кормовое растение тоже мо-
жет вовлекаться в цикл согласованного видообразования. От-
бор может поддержать такие изменения у растений, которые 
помогают им избавиться от вредителей и одновременно со-
здают предпосылки для видообразования (типичный пример 
такого изменения с “двойным эффектом” — сдвиг сроков цве-
тения). Одной из главных причин удивительного разнообра-
зия жизни, возможно, является оно само.

Этот пример мог бы иллюстрировать и гонку вооружений 
в системе “паразит — хозяин”: мухи, уходя из-под пресса вез-
десущих паразитов, приобретают новые пищевые пристрастия, 
а паразит догоняет хитроумного “гурмана”, и игра начинается 
по новой. Но в этом случае гонка вооружений сопровождается 
образованием нового вида или даже нескольких, и все это про-
исходит на скромной территории фруктового сада.
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Насекомые — для цветов, 
цветы — для насекомых

Сопряженная эволюция цветковых растений и насекомых была 
одним из главных источников стремительного роста разнооб-
разия обеих групп в течение последних 100 млн лет (начиная 
с середины мелового периода). Особую роль в этой согла-
сованной диверсификации играют взаимоотношения меж-
ду растениями и опылителями. Появление новых растений 
создает ниши для новых видов насекомых, питающихся нек-
таром и пыльцой, а новые насекомые создают “опылительные 
ниши” для новых видов растений.

Смена опылителя — простой путь к быстрому видообра-
зованию. Если в популяции растений, опыляемых насекомыми 
вида А, появляются мутанты, чьи цветы по каким-то причинам 
более привлекательны для насекомых вида Б, то между мутан-
тами и родительской популяцией автоматически возникает 
презиготическая изоляция. Пыльца мутантов, переносимая 
насекомыми Б, будет попадать на пестики других мутантов, 
а пыльца исходных, неизменившихся цветов, переносимая на-
секомыми А, не попадет в мутантные цветки, если они не нра-
вятся этим насекомым.

Среди энтомофильных (опыляемых насекомыми) расте-
ний есть как генералисты (виды, опыляемые многими насеко-
мыми), так и специалисты, доверяющие свою пыльцу одному 
или немногим видам опылителей. У обеих стратегий есть 
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плюсы и минусы. Стратегия специалистов ставит растения 
в опасную зависимость от колебаний численности опылите-
лей, но зато позволяет доставлять пыльцу строго “по адресу”. 
Побочным эффектом стратегии специалистов является особая 
легкость формирования репродуктивной изоляции при смене 
опылителей.

Орхидеи в ходе эволюции сделали ставку на специали-
зацию. Может быть, в этом одна из причин их высокого раз-
нообразия. Семейство орхидных — второе по числу видов 
среди семейств цветковых растений (после сложноцветных). 
Из 30 тыс. видов орхидей 60 % опыляются только одним ви-
дом животных (как правило, насекомых). Орхидеи вырабо-
тали множество разных, подчас весьма экзотических способов 
привлечения опылителей. Орхидеи рода Ophrys приманивают 
самцов насекомых, маскируя свои цветы под самок соответ-
ствующего вида. Самец пытается спариться с цветком (это на-
зывают псевдокопуляцией), не подозревая, что стал жертвой 
хитроумного обмана и что на самом деле он сейчас решает 
не свои, а чужие сексуальные проблемы. Поллинарии орхи-
деи прилипают к нему, и разочарованный самец летит дальше 
в поисках самки. Если ему снова не повезет и вместо самки он 
встретит другую орхидею того же вида, он попытается совоку-
питься с ней и на этот раз действительно оплодотворит подлое 
растение принесенной пыльцой.

Конечно, чтобы так обмануть самца, одного внешнего вида 
цветка недостаточно. Орхидеи Ophrys источают аромат, имити-
рующий женские половые феромоны соответствующего вида 
насекомых. Феромоны, как правило, видоспецифичны, что сни-
жает вероятность межвидовой гибридизации у насекомых. Бла-
годаря этой специфичности орхидеи-обманщицы организуют 
и свою собственную репродуктивную изоляцию от близких 
видов орхидей. Для некоторых симпатрических видов Ophrys, 
способных производить гибридное потомство, запаховые раз-
личия являются единственным — и при этом вполне эффектив-
ным — изолирующим барьером (Xu et al., 2011). Впрочем, пол-
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ностью исключить посещение цветов “чужими” опылителями 
удается не всегда, и поэтому межвидовая гибридизация у орхи-
дей время от времени происходит.

Биологи из Бельгии, Швейцарии и Италии решили вы-
яснить, что происходит с запахом орхидей рода Ophrys при 
межвидовых скрещиваниях и могут ли гибриды дать начало 
новому виду за счет смены “опылительной ниши” (Vereecken et 
al., 2010). Работа проводилась на юге Франции, где совместно 
растут два вида Ophrys, опыляемые самцами одиночных пчел: 
орхидею O. arachnitiformis опыляют самцы Colletes cunicularius, 
а O. lupercalis использует самцов пчелы Andrena nigroaenea.

В зоне совместного произрастания изредка встре-
чаются бесплодные гибриды первого поколения между 
O. arachnitiformis и O. lupercalis. Откуда они берутся, если 
родительские виды опыляются разными насекомыми? Дело 
в том, что избирательность пчел при выборе цветка не все-
гда соответствует тому идеалу, к которому стремятся орхи-
деи. Самцы иногда посещают цветы “чужого” вида, совершая, 
таким образом, двойную ошибку. У этих орхидей есть еще 
один механизм для поддержания репродуктивной изоляции: 
их цветы так устроены, что самцы пчел пытаются спариваться 
с ними в разных позах. Поэтому поллинарии O. arachnitiformis 
прилипают к голове насекомого, а поллинарии O. lupercalis — 
к брюшку. Но и этот изолирующий механизм не всегда сра-
батывает, потому что отчаявшиеся самцы иногда начинают 
крутиться на цветке.

Наблюдения за цветами и их опылителями показали, что 
ни один из видов пчел, опыляющих родительские виды, не ин-
тересуется гибридными цветами. Однако их посещают самцы 
третьего вида пчел — Andrena vaga, которым нет дела до обоих 
родительских видов.

Это позволило предположить, что в аромате гибридных 
цветов появилось нечто новое, чего не было ни у одного из ро-
дительских видов. Данное явление — формирование принци-
пиально новых свойств при межвидовой гибридизации, — ве-
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роятно, является важным источником новизны в эволюции 
(Stelkenset al., 2009).

Авторы изучили химический состав запахов всех трех ор-
хидей. Аромат гибридных цветов оказался более сложным, чем 
у обоих родительских видов. В составе запаха O. arachnitiformis 
обнаружилось 64 разных вещества, у O. lupercalis — 66, а у ги-
бридов — 73. 48 веществ — общие для всех трех ароматов. 
Самое интересное, что в запахе гибридов обнаружилось два 
компонента, которых нет ни у одного из родительских видов. 
Эти компоненты представляют собой алкены — углеводороды 
с одной двойной связью, состоящие из 23 и 25 атомов углерода. 
По процентному соотношению компонентов три аромата 
четко отличаются друг от друга. Дополнительные экспери-
менты подтвердили, что аромат гибридных цветов действи-
тельно привлекателен для третьего вида пчел и не интересен 
опылителям родительских видов.

Таким образом, межвидовая гибридизация может приво-
дить к мгновенному появлению новых адаптаций, которых 
не было ни у одного из родительских видов. В данном случае 
гибриды приобрели уникальный аромат, привлекающий но-
вого опылителя. Поскольку этот аромат неинтересен насеко-
мым, опыляющим родительские виды, гибриды могли бы сразу 
стать репродуктивно изолированными и дать начало новому 
виду. В данном случае этого не произошло, потому что ги-
бриды бесплодны, но здесь важна демонстрация возможности. 
Авторы считают, что некоторые виды Ophrys могли сформиро-
ваться именно таким путем.

На первый взгляд, мгновенное рождение нового полез-
ного свойства, да еще в комплексе с готовым изолирующим 
механизмом, в результате случайного комбинирования генов 
выглядит невероятным. Ведь гибридные орхидеи не подверга-
лись отбору и не накапливали понемногу мелкие изменения. 
Способность производить новые компоненты запаха и при-
влекать нового опылителя появилась у них внезапно, словно 
по волшебству, из случайной комбинации родительских ге-
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нов. Однако подобные “волшебные” вещи, похоже, случаются 
сплошь и рядом — не только в результате перекомбинирова-
ния генов, но и в результате единичных мутаций. В случае 
с приманиванием алчущих любви самцов это можно отчасти 
объяснить ограниченной комбинаторикой углеводородных 
феромонов у насекомых.

По-видимому, отбор часто загоняет эволюционирующие 
организмы в такие области ландшафта приспособленности, где 
отдельные возвышенности, соответствующие различным удач-
ным адаптациям, располагаются по соседству, так что не каж-
дый прыжок (крупная мутация или рекомбинация) приводит 
к падению в пропасть.
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Смена кормового растения у насекомых, хозяина у паразитов, 
смена опылителя или сдвиг сроков цветения у растений — 
примеры простых и удобных способов быстрого развития 
презиготической изоляции. Есть и другие пути ускоренного 
видообразования. Например, многие виды растений воз-
никли в результате отдаленной гибридизации с последующей 
полиплоидизацией гибридов. Гибридные растения, появив-
шиеся в результате скрещивания давно разошедшихся видов, 
обычно бесплодны, потому что хромосомные наборы их ро-
дителей сильно различаются. Из-за этого хромосомы не могут 
найти себе пару во время мейоза, их расхождение по дочер-
ним клеткам нарушается, и эти клетки (микро- и мегаспоры) 
оказываются нежизнеспособными. Гибрид, однако, может 
размножаться вегетативно. А если у него произойдет полно-
геномная дупликация (полиплоидизация) — удвоение всего 
химерного генома, — то способность к нормальному мейозу 
может восстановиться. В результате получится полноценный 
новый вид, представители которого могут скрещиваться друг 
с другом, но не с родительскими видами. Полиплоидизация 
может создать новый репродуктивно изолированный вид 
и без предварительной гибридизации. Возможно, 2–4 % видов 
цветковых и 7 % папоротников возникли таким путем (Otto, 
Whitton, 2000).
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Но подобные способы все же производят впечатление не-
ких частностей, которые не могут объяснить все случаи симпа-
трического видообразования. Возможно, существует какой-то 
более общий механизм быстрого формирования презиготиче-
ской изоляции?

На такую возможность указывают результаты опытов 
по “искусственному видообразованию”. Главный вывод, ко-
торый можно сделать из этих опытов, состоит в том, что ин-
тенсивный разнонаправленный отбор иногда способствует 
развитию не только постзиготической изоляции (как в экспе-
рименте с дрожжами), но и презиготической. Формируется 
положительная ассортативность скрещиваний, или эндогамия: 
брачные предпочтения смещаются в сторону выбора своих 
и избегания чужих.

В одном из ранних экспериментов мух D. melanogaster 
подвергали дизруптивному отбору (отбору “на расхожде-
ние”, когда репродуктивное преимущество имеют особи 
с крайними значениями признака, а особи с промежуточными 
значениями отбраковываются). Мух с максимальным и мини-
мальным числом щетинок сохраняли, с промежуточным — от-
сеивали. В результате между расходящимися частями популя-
ции (много- и малощетинковыми мухами) возникла частичная 
презиготическая изоляция (Thoday, Gibson, 1962).

Такие же результаты получены при выращивании 
D. melanogaster в контрастных условиях (“холодно-сухо-темно” 
и “тепло-влажно-светло”). Здесь тоже изоляция (презиготи-
ческая и отчасти постзиготическая) возникла между популя-
циями, приспособившимися к разным условиям, тогда как 
между популяциями, независимо друг от друга приспособив-
шимися к одинаковым условиям, изоляция не возникла (Kilias 
et al., 1980).

Явления, обнаруженные в этих экспериментах, наблюда-
ются и в природе: например, у дрозофил, обитающих на раз-
ных склонах так называемого каньона Эволюции на горе Кар-
мел (Израиль). Популяции D. melanogaster, живущие на разных 
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склонах каньона на расстоянии всего 100–400 м друг от друга 
(в нескольких минутах полета!), проявляют статистически до-
стоверные предпочтения при скрещивании, избегая спарива-
ний с обитателями другого склона. Условия на склонах сильно 
различаются, поскольку склон, обращенный к югу, получает 
в шесть раз больше солнечного излучения (Korol et al., 2000).

Еще один эксперимент был проведен на замечательных 
мухах Cyrtodiopsis dalmanni. У самцов этого вида глаза распо-
ложены на длинных стебельках (у самок — на коротких). При-
знак поддерживается половым отбором: самцы, конкурирую-
щие за самку, меряются глазными стебельками. Тот, у кого они 
оказались короче, улетает пристыженный. Что касается самок, 
то они однозначно предпочитают длинноглазых кавалеров.

В эксперименте производился искусственный дизруптив-
ный отбор: в одних линиях отбирались самцы с максималь-
ным расстоянием между глазами (т. е. с самыми длинными 
глазными стебельками), в других — с минимальным. Удалось 
вывести линии, сильно различающиеся по этому признаку. За-
тем были исследованы половые предпочтения самок в разных 
линиях. Оказалось, что в контрольных (не подвергавшихся от-
бору) и длинностебельковых линиях самки по-прежнему пред-
почитают самцов с наибольшим расстоянием между глазами. 
Однако в короткостебельковых линиях предпочтения самок 
изменились на противоположные: они стали предпочитать 
самцов с самыми короткими глазными стебельками. Из-за из-
менившихся женских предпочтений между линиями возникла 
частичная презиготическая изоляция (Wilkinson, Reillo, 1994).

Почему в “короткоглазых” линиях изменились брачные 
предпочтения самок? Ведь отбор шел не по брачным предпо-
чтениям, а по длине глазных стебельков, да и подвергались от-
бору только самцы. Вопрос этот очень важен, а ответ на него 
очень прост. Если отбор поддерживает какой-то признак у сам-
цов, то он при этом автоматически и неизбежно поддержи-
вает также и склонность самок предпочитать самцов с данным 
признаком. В самом деле, короткоглазый самец — это, скорее 
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всего, сын короткоглазого самца и самки, которая его выбрала. 
Длинноглазый самец, соответственно, сын длинноглазого отца 
и матери, которая любила длинноглазых кавалеров. Поэтому, 
когда ученые отсеивали длинноглазых самцов, они одновре-
менно отбраковывали и “гены длинных глаз”, и “гены любви 
к длинноглазым самцам”. Скорее всего, в исходной популяции 
существовала изменчивость по женским предпочтениям. В ли-
ниях, отбиравшихся на короткоглазость, получили преиму-
щество самки-“извращенки”, предпочитавшие короткоглазых 
самцов вопреки “общему мнению”.

Это рассуждение применимо к любым вариантам и спо-
собам выбора полового партнера. Всегда, когда отбор под-
держивает какой-то признак, он автоматически поддерживает 
и склонность выбирать особей с этим признаком в качестве 
партнеров. Возможно, это один из универсальных механизмов 
формирования эндогамии (предпочтения “своих”) под дей-
ствием отбора. Правда, не всегда понятно, как выбирающая 
особь может определить, имеется ли у претендента нужный 
признак. Если речь идет о длине рогов или глазных стебельков, 
тут все ясно, эти признаки и так находятся под действием по-
лового отбора, они на виду, и самки миллионы лет отбирались 
на способность их различать. Ну а если отбор идет на способ-
ность переваривать какой-нибудь полисахарид или, скажем, 
на устойчивость к холоду? Как в этом случае отличить своего 
от чужого?

Брачного партнера выбирают по микрофлоре
Один из самых ярких экспериментов по “искусственному видооб-
разованию” провела в конце 1980-х годов Диана Додд из Йельского 
университета (Dodd, 1989). Она взяла восемь линий мух Drosophila 
pseudoobscura, происходящих от одной природной популяции, 
и поместила их в стрессовые условия: четыре линии были поса-
жены на диету из мальтозы, четыре — на крахмал. Затем были 
проведены тесты на избирательность при спаривании. Оказалось, 
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что у мух всего за один год (не более 2–3 десятков поколений) сфор-
мировалась сильная положительная ассортативность (предпочте-
ние своих) при выборе партнера: мальтозные мухи предпочитали 
спариваться с мальтозными, крахмальные — с крахмальными. Как 
и почему сформировались такие предпочтения, было неясно, ведь 
мух отбирали не на привередливость в отношении брачного партне-
ра и все восемь лабораторных линий жили в изоляции друг от друга. 
Избирательность сформировалась автоматически, как побочное 
следствие адаптации к разным средам.

Этот и другие подобные эксперименты поставили перед иссле-
дователями два основных вопроса.

Drosophila pseudoobscura

Д. Додд

Схема эксперимента Додд (1989). Мухи Drosophila pseudoobscura, 
в течение нескольких поколений привыкавшие к жизни на двух не-
стандартных средах (крахмале и мальтозе), в дальнейшем предпо-
читали скрещиваться только со “своими”, т. е. с мухами, приспосо-
бившимися к такому же корму. Из: Куликов, Марков, 2009.
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1 Почему после адаптации к жизни в контрастных условиях 
насекомые начинают предпочитать “своих” в качестве 
брачных партнеров? Может быть, это адаптация, позволяю-
щая избежать “размывания” полезных комплексов аллелей, 
благодаря которым родители сумели выжить в стрессовых 
условиях?

2 Как, по каким признакам они отличают своих от чужих? Нужно 
заметить, что в таких экспериментах последнее поколение 
перед тестами на избирательность выращивают на одинаковой 
стандартной среде. Это важный момент. Из-за этой предосто-
рожности мухи не могут различить друг друга ни по запаху 
корма (например, крахмала или мальтозы), ни по состоянию 
здоровья, которое сигнализировало бы о плохой или хоро-
шей приспособленности, если бы мухи развивались на своих 
средах. Но мухи все равно различают своих и чужих — по ка-
ким-то изменениям, которые произошли с ними в ходе адапта-
ции к новым условиям.

Естественно предположить, что речь идет о генетических изменени-
ях, произошедших под действием отбора. Это могло быть, напри-
мер, изменение частот каких-то аллелей, снижение генетического 
полиморфизма и рост гомозиготности. Однако новые эксперимен-
ты, проведенные учеными из Израиля и США, показали, что дело 
в данном случае не в генах самих мух, а в изменениях микрофло-
ры — комплекса микроорганизмов, живущих на теле и в кишечнике 
насекомых (Sharon et al., 2010).

Авторы повторили эксперимент Додд с небольшими измене-
ниями. Они работали не с D. pseudoobscura, а с более изученным 
видом D. melanogaster. Исходную лабораторную линию разделили 
на две: одну выращивали на стандартном корме, основанном 
на кукурузной муке и патоке, другую — на крахмале, как в опытах 
Додд. По прошествии определенного числа поколений часть мух 
из каждой линии пересаживали на стандартную среду и ждали еще 
одно поколение, а затем проводили тесты на сексуальную приве-
редливость.

Сначала авторы проверили, каких брачных партнеров будут 
выбирать мухи после 11 поколений жизни на контрастных средах. 
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Результат получился такой же, как у Додд: мухи продемонстриро-
вали четкую положительную ассортативность. Из 38 спариваний 
в 29 случаях образовались пары своих со своими (гомогамные 
спаривания), и только девять раз “крахмальные” мухи спарились 
с “паточными” (гетерогамные спаривания).

После этого эксперимент был повторен, но теперь избира-
тельность проверяли в каждом поколении. Результаты оказались 
неожиданными. Положительная ассортативность не развивалась 
постепенно по мере адаптации мух к разным условиям. Уже 
после первого поколения наблюдалось предпочтение своих, 
и в дальнейшем оно оставалось таким же, не увеличиваясь, 
но и не снижаясь вплоть до 37-го поколения, когда эксперимент 
был прекращен. Ранее никто не наблюдал появления таких пред-
почтений всего за одно поколение.

Авторы провели контрольный эксперимент: две популя-
ции мух выращивали в течение 27 поколений изолированно, 
но на одинаковой (паточной) среде. В этом случае ассортатив-
ность не возникла: мухи одинаково охотно спаривались как 
со своими, так и с чужими. Значит, дело не в изолированном раз-
витии популяций, а именно в разных условиях жизни. Такой же 
результат был получен и Дианой Додд: ее мальтозные мухи 
не делали различий между партнерами из своей линии и тремя 
другими мальтозными линиями; то же наблюдалось и в четырех 
крахмальных линиях.

Затем авторы еще раз повторили исходный эксперимент, 
помещая последнее поколение мух перед тестированием 
в пробирки со средой, содержащей антибиотик. Оказалось, что 
эта процедура ведет к полному исчезновению избирательности. 
Теперь мухи спаривались с кем ни попадя, не делая различий 
между своими и чужими.

Этот результат уже позволял предположить, что мухи разли-
чают своих и чужих по микрофлоре, однако его можно было 
интерпретировать и иначе (может быть, сами антибиотики 
каким-то образом делают мух неразборчивыми). В следующем 
эксперименте мух, обработанных антибиотиком, повторно “за-
ражали” той или иной микрофлорой. Из крахмальной и паточ-
ной сред, в которых жили мухи, выделили бактерий и заразили 
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ими пробирки со стерильной паточной средой. В пробирки 
посадили “вылеченных” антибиотиками мух, и уже через одно 
поколение у них восстановилась положительная ассортатив-
ность. Мухи опять стали предпочитать своих, т. е. живших на сре-
де с такой же микрофлорой (хотя сама среда на этот раз была 
одинаковая).

Микрофлора крахмальных и паточных мух оказалась раз-
нообразной. Главное различие в том, что в микрофлоре крах-
мальных мух примерно в десять раз больше бактерий рода 
Lactobacillus. Особенно бурно расплодились в крахмальных 
мухах микробы Lactobacillus plantarum (которые в небольшом 
количестве есть и у мух из исходной популяции). Эти бактерии 
живут в кишечнике мух, где они вырабатывают фермент амилазу, 
тем самым помогая хозяевам переваривать крахмал. Именно эти 
микробы и оказывают самое сильное влияние на выбор мухами 
брачных партнеров.

По-видимому, микрофлора влияет на количество и состав 
углеводородных феромонов, выделяемых мухами. Впрочем, 
не исключено, что мухи могут непосредственно детектировать 
присутствие бактерий или продуктов их жизнедеятельности 
на теле партнера. Известно, что млекопитающие определяют за-
раженность сородичей теми или иными бактериями при помощи 
специальных “иммунологических” рецепторов81. Может быть, 
и у насекомых имеется такая возможность.

Итак, выбор брачного партнера у мух зависит не только 
от их собственного генома, но и от симбиотических бактерий. 
Учитывая, что алгоритмы выбора брачного партнера могут ока-
зывать самое радикальное влияние на ход эволюции, приходится 
признать, что в такой ситуации уже трудно рассматривать эволю-
цию мух отдельно от эволюции их бактериальных симбионтов.

Изменения среды могут приводить к быстрым изменениям 
состава микрофлоры у насекомых. У насекомых ассортативность 
вырабатывается за одно поколение, но мы должны учитывать, 
что у бактерий это десятки поколений. Так что времени для 
образования приспособленного к конкретной среде микробно-
го сообщества предостаточно. Положительная ассортативность, 

81 Они находятся в вомероназальном органе, о котором пойдет речь ниже.
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в свою очередь, способствует быстрому формированию частич-
ной презиготической изоляции, что может стать первым шагом 
на пути к разделению исходного вида на два.

Теперь мы знаем, что именно меняется у мух при выращивании 
на контрастных средах и по какому признаку они отличают своих 
от чужих. Правда, по-прежнему неясно, почему они предпочитают 
скрещиваться с партнерами, обладающими сходной микрофлорой, 
и каковы молекулярные и нейрологические механизмы различения 
особей с разными наборами симбионтов.
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личное дело каждого

Симпатрическое видообразование, по идее, должно начи-
наться с того, что разные особи одного и того же вида на-
чинают приспосабливаться к разным экологическим нишам 
в пределах общего ареала. Приспособление должно быть со-
пряжено с хотя бы частичной презиготической изоляцией: 
это необходимо для сохранения разницы генофондов зарож-
дающихся видов. Если изоляции не будет, любые адаптации 
смешаются и рассеются в общем генофонде. На первый взгляд, 
зарождение такой изоляции кажется чем-то невероятным, 
сродни знаменитому демону Максвелла. Например, если из-
менился стиль ухаживания самца, то должны соответствую-
щим образом измениться и вкусы самки; если в результате му-
тации изменился феромон — должен адекватно измениться 
и рецептор, воспринимающий этот феромон. Мало того, эти 
сложные комплексные преобразования должны быть согла-
сованы еще и с экологическими адаптациями, с которых все, 
собственно, и началось.

Опыты по “искусственному видообразованию” показали, 
что склонность избирательно скрещиваться с себе подобными 
(эндогамия) развивается всего за десяток поколений (а то и во-
все за одно поколение) под действием интенсивного отбора, 
в том числе в ходе приспособления к малопригодным для жизни, 
стрессовым условиям. Под действием отбора ускоренно форми-
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руется новый признак, а вме-
сте с ним в качестве побоч-
ного эффекта и специфичные 
брачные предпочтения. Так 
или иначе, обладатели приоб-
ретенного новшества узнают 
друг друга: по микрофлоре ли, 
по феромонам, по ка-
ким-то другим опознаватель-
ным знакам, но находят своих 
и предпочитают скрещиваться 
с ними. И здесь рассуждения 
от популяционного уровня 
резко спускаются на уровень 
индивидуальный: теперь “ин-
тересы” всего генофонда 
смещаются в область личных, 
индивидуальных интересов. 
Как индивидууму из целого 
генофонда вычленить один, 
подходящий только ему на-
бор генов, т. е. найти возлюб-
ленного? Для этого у каждого 
индивидуума, по-видимому, 
имеется набор молекулярных 
инструментов.

В распознавании себе 
подобных участвуют, напри-
мер, компоненты иммунной 
системы. Иммунная система 
имеет давнюю историю и бе-
рет начало от древнейших 
молекулярных систем разли-
чения своих и чужих, имев-
шихся уже у одноклеточных.

Способность отличать своих 
от чужих — базовое свойство 
живых организмов.
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У позвоночных на ранних стадиях индивидуального 
развития формируется уникальный биохимический порт-
рет, представляющий собой персональный набор белков 
главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) и связанных 
с ними коротких пептидов — обрезков разнообразных бел-
ков организма. Этот набор все клетки организма выставляют 
на своей поверхности для сканирования клетками иммунной 
системы (Т-лимфоцитами), как бы говоря им: “Вот это наше, 
запоминайте, а все остальное — чужое”. И лимфоциты запо-
минают. Если в организме начнет производиться чужерод-
ный белок (например, вирусный), его фрагменты тоже будут 
присоединены к белкам ГКГ и выставлены на поверхность 
клеток. И лимфоциты сразу заметят чужое присутствие. ГКГ 
нужен не только для борьбы с инфекциями, но и для поддер-
жания целостности организма, предотвращения несанкцио-
нированных изменений собственных клеток (например, ра-
ковые клетки тоже в норме воспринимаются лимфоцитами 
как чужаки).

Иммунная система примерно в том виде, в каком мы ее 
знаем у человека, включая ГКГ, появилась у рыб, хотя системы 
распознавания “свой — чужой” имеются у всех живых существ, 
включая беспозвоночных, растения, одноклеточных эукариот 
и даже бактерий. Однако борьба с инфекциями и поддержа-
ние целостности организма не являются первейшими (читай: 
древнейшими) функциями этих систем. По-видимому, не ме-
нее важная их функция — подбор полового партнера на ос-
нове степени генетической близости.

У позвоночных ГКГ связан со специальным органом по-
лового обоняния — так называемым вомероназальным орга-
ном. В вомероназальном органе есть специальные рецепторы, 
реагирующие на пептиды ГКГ (Leinders-Zufall et al., 2004). 
Именно эти пептиды составляют уникальный “персональный 
запах”, по которому млекопитающие получают исчерпываю-
щую информацию о своих сородичах, включая степень их род-
ства или генетической близости.
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Неслучайно у многих животных необходимой частью уха-
живания является взаимное обнюхивание. У людей обонятель-
ная идентификация сородичей происходит на бессознательном 
уровне, потому что нервы от вомероназального органа не идут 
в кору больших полушарий, а идут прямо в гипоталамус, ре-
гулирующий эмоции и гормональный фон (возможно, по-
этому, у человека так мало слов — продуктов работы больших 
полушарий — для разных запахов). Показано, что вомерона-
зальные рецепторы, реагирующие на пептиды ГКГ, действуют 
в комплексе со специальными белками ГКГ (Ishii et al., 2003). 
Таким образом, ключевые компоненты иммунной системы 
(белки и пептиды ГКГ) принимают непосредственное участие 
и в формировании “персонального запаха”, и в его восприятии.

По-видимому, при формировании брачной пары жи-
вотные тестируют потенциальных партнеров на степень ге-
нетической близости при помощи систем различения своих 
и чужих, включая иммунную. Некое оптимальное число 

“чужеродных” веществ (антигенов), содержащихся в персо-
нальном запахе партнера, повышает его привлекательность; 
слишком малое или слишком большое их число оказывает 
противоположный эффект. В этом суть “гипотезы иммуноло-
гического тестирования брачных партнеров”, предложенной 
нами совместно с А. М. Куликовым из Института биологии 
развития РАН (Марков, Куликов, 2006; Куликов, Марков, 2009). 
Такой механизм способен обеспечить быстрое и, главное, ав-
томатическое зарождение изоляции между группировками, 
подвергшимися разнонаправленному отбору. Такой отбор мо-
жет автоматически вынести неизменившихся представителей 
предковой популяции (или групп, изменившихся в другом на-
правлении) за пределы “иммунологического оптимума” гене-
тической близости.

Оптимальный выбор брачного партнера — наиважнейшее 
условие рождения жизнеспособного потомства. В ходе эволю-
ции развились сложные и разнообразные алгоритмы выбора 
партнера. Самки многих животных пытаются выбрать самых 
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крупных, сильных и здоровых самцов, но этого мало. Самец 
может быть силен и крепок здоровьем, но, если он приходится 
самке близким родственником, спаривание с ним может приве-
сти к рождению слабого потомства (это называют инбредной 
депрессией). Обычно и скрещивание с очень далекой родней 
тоже невыгодно, потому что гибридное потомство получает 
случайную смесь из двух наборов генов, в каждом из которых 
гены были подогнаны друг к другу отбором, а у гибридов эти 
полезные комбинации генов разрушаются (аутбредная де-
прессия). Согласно теории оптимального аутбридинга, жи-
вотные (и другие существа, размножающиеся половым путем) 
должны предпочитать партнеров с промежуточной степенью 
генетического родства: не слишком близких, но и не слишком 
дальних родственников (Bateson, 1978).

Следовательно, чтобы делать правильный выбор, живые 
существа должны были в ходе эволюции выработать средства, 
позволяющие определять степень родства с потенциальным 
партнером. Иммунная система — эффективное средство раз-
личения своего и чужого на биохимическом уровне — иде-
ально приспособлена для решения этой задачи. Например, 
о степени родства можно судить по сходству наборов пептидов 
ГКГ — своих и потенциального партнера. Именно так и по-
ступают многие позвоночные. Например, на рыбах колюш-
ках, а затем и на других позвоночных было показано влияние 
пептидов ГКГ, выделяемых самцом, на выбор самкой партнера. 
Самки колюшек предпочитают брать в мужья не слишком 
близких, но и не чрезмерно дальних родственников, и это, по-
хоже, общее правило (Milinski et al., 2005). Кстати, колюшки 
весьма склонны к симпатрическому видообразованию и часто 
образуют в озерах пары дискретных, сильно различающихся 
форм (см. ниже).

Не исключено, что оптимальная степень родства партне-
ров меняется в зависимости от ситуации. В неблагоприятных, 
стрессовых условиях особям может оказаться выгодно сме-
стить свои предпочтения в сторону близкородственных скре-
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щиваний, чтобы избежать “размывания” у потомства тех ген-
ных комплексов, которые позволили родителям выжить в этой 
критической обстановке. Поэтому у некоторых организмов 
мог выработаться механизм, смещающий брачные предпочте-
ния в сторону выбора своих под действием стресса.

Если бы такой механизм существовал, он мог бы спо-
собствовать быстрому видообразованию, потому что группы 
особей, попавшие в непривычные условия и сумевшие выжить 
(пусть и ценой сильного сокращения численности за счет от-
сеивания неприспособленных генотипов), могли бы автомати-
чески самоизолироваться от чужаков, т. е. других представите-
лей своего вида, которые в этих стрессовых условиях не жили 
и, скорее всего, плохо к ним приспособлены.

Для проверки этой идеи нужно провести много экспе-
риментов на разных объектах, но пока нам удалось поэкспе-
риментировать только с четырьмя линиями дрозофил, под-
вергавшихся разным стрессовым воздействиям. Результаты 
экспериментов согласуются с гипотезой о смещении брачных 
предпочтений в стрессовых условиях (Markov et al., 2009).

Генетическую подоплеку иммунной избирательности 
и последующей изоляции ученым предстоит еще узнать. В ор-
ганизации иммунной системы, особенно у беспозвоночных, 
пока еще много неизвестного. Кстати, не следует думать, что 
предполагаемый механизм иммунологического тестирования 
партнеров может работать только у животных. Растения тоже 
выбирают себе партнеров на основе степени их родства: из-
вестны такие явления, как выбор пыльцы и уже знакомая нам 
самонесовместимость. И без иммунологии здесь тоже не обо-
шлось: в отбраковке неподходящей (родственной) пыльцы 
участвуют ферменты РНК-азы, изначальная функция кото-
рых — иммунологическая, они защищают растение от инфек-
ций, а для этого нужно уметь отличать “чужое” от “своего”. 
Впрочем, что здесь изначально, а что вторично — еще вопрос.

Интересный пример видообразования с прямым участием 
систем различения своего и чужого — инфекционное видо-
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образование. У многих видов членистоногих скрещивание 
контролируется паразитической бактерией вольбахией, кото-
рая способна создавать репродуктивную несовместимость меж-
ду насекомыми, зараженными разными штаммами (видами, 
клонами) бактерии. В основе этого явления лежит умение 
вольбахии безошибочно отличать собственную разновидность 
от чужих. В результате вид насекомых, зараженный двумя штам-
мами вольбахии, насильственно разделяется на два! Доказан-
ных случаев инфекционного видообразования пока известно 
немного. Классический пример — южноамериканский надви-
довой комплекс Drosophila paulistorum, разорванный разными 
штаммами вольбахии на шесть репродуктивно изолирован-
ных симпатрических “полувидов” (Miller et al., 2010). Но мы 
не очень удивимся, если окажется, что роль инфекционного 
видообразования в эволюции самого разнообразного класса 
животных — насекомых — больше, чем принято считать.
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Как бактерии становятся 
ксенофобами

Способность отличать своих от чужих — фундаментальное 
свойство живых организмов. На этой способности основаны 
важнейшие биологические процессы: секс, формирование ре-
продуктивной изоляции, защита от паразитов и конкурентов, 
отторжение чужеродных тканей, колониальность, многокле-
точность, социальность, включая разные формы кооперации 
и альтруизма (который обычно направлен на своих, прежде 
всего на родственников).

В ходе эволюции у эукариот развились разнообразные 
механизмы различения своего и чужого. У прокариот они 
тоже есть. Например, многие бактерии ведут общественный 
образ жизни и даже способны к своеобразным проявлениям 
альтруизма. Если бы микробы не умели отличать своих от чу-
жих, естественный отбор не смог бы развить у них социаль-
ное поведение и тем более альтруизм.

Генетические основы различения своих и чужих у бак-
терий изучены пока слабо, и каждое новое открытие в этой 
области привлекает к себе внимание. Так, недавно амери-
канские микробиологи расшифровали механизм взаимной 
идентификации у бактерии протея (Proteus mirabilis) (Gibbs 
et al., 2008). Этот микроб живет в пищеварительном тракте 
человека и обычно безвреден, но иногда вызывает инфекции 
мочевыводящей системы. Для протея характерно сложное со-
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циальное поведение, выражающееся, в частности, в согласо-
ванных передвижениях больших групп бактериальных клеток.

У протея есть свойство, делающее его удобным объектом 
для изучения механизмов различения своих и чужих. Когда 
две колонии, или стаи, Proteus mirabilis встречаются на по-
верхности питательной среды, происходит одно из двух: ко-
лонии либо сливаются, либо сохраняют самостоятельность. 
В последнем случае между ними образуется хорошо видимая 
граница. Выбор зависит от степени родства. Если обе стаи 
принадлежат к одному и тому же штамму, они, скорее всего, 
сольются; если к разным — между ними, скорее всего, возник-
нет граница.

Чтобы выяснить причины этого явления, исследователи 
заставили бактерии быстро мутировать и получили из од-
ного предкового штамма 3600 мутантных штаммов-потом-
ков. Среди них обнаружился один, который отказался сме-
шиваться с другими мутантами и с предковым штаммом. Его 
назвали Ids (от слов identification of self — “самоидентифика-
ция”). Очевидно, в штамме Ids произошла мутация, заставив-
шая этот штамм изменить свою самоидентификацию и начать 
воспринимать родительский штамм как чужой.

Ученые обнаружили два гена, определяющие “индивиду-
альность” бактерии. В этих генах есть вариабельные области, 
т. е. участки, сильно различающиеся у разных штаммов. Если 
в одном из этих генов происходит мутация, бактерии начи-
нают считать чужаками своих сородичей, не имеющих такой 
мутации. Эти гены образуют уникальный генетический “пас-
порт”, по которому штаммы различают друг друга. Еще три 
дополнительных гена, почти не различающиеся у разных 
штаммов, нужны для того, чтобы этот “паспорт” мог быть 
должным образом представлен и опознан. Можно ли мута-
цию в “паспортном” гене назвать видообразованием? Вопрос 
спорный, однако ясно, что неспособность образовывать сме-
шанные группы служит прямой дорогой к полной нескрещи-
ваемости. А это главный критерий видообразования.
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Привередливые дамы 
способствуют прогрессу

В изучении симпатрического видообразования теория отстала 
от практики: конкретные случаи удалось зарегистрировать и из-
учить, но с механизмами, заставляющими единую популяцию 
разделиться на две репродуктивно изолированные части, пока 
нет полной ясности. Чтобы симпатрическое видообразование 
утвердилось в науке в качестве полноправного эволюционного 
механизма, нужны хорошие математические модели, показываю-
щие, как устроен этот процесс и от каких факторов он зависит.

Многие теоретики предполагали, что без полового отбора 
и избирательного скрещивания симпатрическое видообразова-
ние едва ли возможно. На первый взгляд кажется очевидным, 
что для симпатрического видообразования представители двух 
зарождающихся видов должны иметь разные половые предпо-
чтения. Выше мы рассмотрели некоторые идеи, помогающие 
понять, как у особей в одной популяции могут развиться разные 
вкусы. Сандер ван Дорн из Бернского университета (Швейца-
рия) и его коллеги из Гронингенского университета (Нидер-
ланды) разработали модель, показывающую, что, даже если все 
самки в популяции имеют одинаковые половые предпочтения, 
их привередливость может радикально повысить вероятность 
симпатрического видообразования (van Doorn et al., 2009).

Размах чувствуется уже в названии статьи. Без ложной 
скромности авторы озаглавили ее “О происхождении видов 
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путем естественного и полового отбора”, что является повто-
рением заглавия перевернувшей мир книги Дарвина, за ис-
ключением предпоследнего слова.

Суть модели в следующем. Допустим, существует популя-
ция птиц с клювами средней длины. Местность, где они живут, 
состоит из участков двух типов. На одних участках преобла-
дают растения с крупными семенами, на других — с мелкими. 
Для расклевывания крупных семян удобнее иметь длинный 
клюв, для мелких — короткий. В такой ситуации может на-
чаться дизруптивный отбор. Это значит, что преимущество по-
лучат птицы с более длинными или более короткими клювами, 
но не с промежуточными. Известно, что у реальных птиц, по-
павших в подобные условия, может произойти симпатрическое 
видообразование82. Остается только понять, как видам удается 
разделиться, если их представители, перелетая с участка на уча-
сток, то и дело встречаются друг с другом и никто не мешает 
им образовывать смешанные пары и производить гибридное 
потомство с промежуточными по длине клювами.

В модели все птицы изначально имеют одинаковые клювы 
средней длины, у самцов нет индикаторов приспособленно-
сти, а у самок — избирательности при выборе партнера, по-
этому скрещивания происходят случайным образом. Все при-
знаки могут меняться в результате мутаций. Взрослые птицы 
живут на своих участках, молодые могут мигрировать на дру-
гие участки. Специальная переменная задает интенсивность 
миграций. На участках с крупными семенами лучше себя чув-
ствуют особи с большими клювами, и наоборот. Птица, кото-
рая лучше питается, имеет больше шансов дожить до зрелости. 
Кроме того, ее организм располагает большим количеством 

82 Один из примеров описан в книге “Рождение сложности” на с. 333. На двух 
островках архипелага Тристан-да-Кунья один и тот же предковый вид вьюр-
ков параллельно и независимо разделился на два вида (так что всего получи-
лось четыре). На каждом острове теперь живет один вид с большим, другой 
с маленьким клювом — в соответствии с двумя видами кормовых растений, 
которые там растут. Мелкоклювые виды приспособились к питанию мел-
кими семенами, крупноклювые специализировались на крупных.
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ресурсов. Самцы в результате мутаций могут приобрести спо-
собность направлять часть этих ресурсов на формирование 
красного оперения, которое служит индикатором приспособ-
ленности. Самки могут (тоже в результате мутаций) приоб-
рести способность выбирать самцов по этому внешнему при-
знаку хорошего здоровья.

И красное оперение, и избирательность самок — “дорого-
стоящие” признаки. Это значит, что на их развитие тратится 
часть ресурсов организма, которые могли быть использованы 
на повышение выживаемости. Самцы платят за свою красоту 
снижением шансов на выживание. Именно поэтому данный 
признак может служить индикатором приспособленности. 
Если бы красное оперение было “бесплатным”, все самцы бы-
стро обзавелись бы им, а избирательность самок потеряла смысл.

В модели самцы не могут выработать других украшений, 
кроме красных перьев на шее. Самки, со своей стороны, не мо-
гут выработать других предпочтений, кроме любви к красно-
шеим самцам. В частности, самки не могут научиться выбирать 
самцов по длине их клюва.

A Б

μA

qA(x)

qB(x)

x размер клюва размер клюваμB μA x μB

σ σ

Основные принципы модели ван Дорна. Существуют участки с мел-
кими и крупными семенами. Для мелких семян наиболее эффективен 
клюв длиной μA, для крупных — μB. По горизонтальной оси — длина 
клюва, по вертикальной — приспособленность (эффективность 
питания при таком клюве) на участке с мелкими семенами (серые 
кривые) и с крупными (черные кривые). A — кривые приспособлен-
ности широкие (их ширину отражает величина ), дизруптивный 
отбор действует слабо; Б — кривые приспособленности узкие, 
дизруптивный отбор сильный. Из van Doorn et al., 2009.
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Главными входными па-
раметрами модели являются 
интенсивность миграций 
молодых птиц и форма кри-
вой приспособленности (ве-
личина  на рисунке). Сигма 
отражает степень специализа-
ции, необходимой для успеш-
ной жизни на данном корме: 
если сигма очень большая, 
то с этим кормом справля-
ется любой клюв, если сигма 
маленькая, то с ним может 
справиться только клюв опре-
деленного размера. Ясно, что 
эта величина влияет на силу 
движущего или дизруптив-
ного отбора: чем острее ну-
жда в особом клюве, тем 

мощнее будет работать отбор, и напротив, отбор будет незна-
чительным, если корм успешно склевывают особи с разными 
клювами. Вместе сигма и интенсивность миграций задают ин-
тенсивность дизруптивного отбора.

В этой модели у птиц нет возможности выработать пре-
зиготическую изоляцию, т. е. перестать скрещиваться с чужа-
ками и производить гибридное потомство. Парадоксальным 
образом симпатрическое видообразование происходит и без 
этого. Под успешным видообразованием в данном случае по-
нимается разделение популяции на две четко различающиеся 
по длине клюва субпопуляции с нулевой или крайне низкой 
численностью “промежуточных” особей.

Сначала авторы исследовали поведение модели без инди-
катора приспособленности и половой избирательности. Как 
и следовало ожидать, в такой ситуации симпатрическое видооб-
разование происходит только при экстремальных значениях па-

Участки с мелкими 
семенами

Участки с крупными 
семенами

На участках с маленькими 
семенами лучше себя чувствуют 
самцы с маленькими клювами, 
поэтому у них хватает сил 
отрастить красивые, но дорого-
стоящие красные перья на шее — 
индикатор приспособленности. 
На участках с крупными семенами 
лучше живется длинноклювым 
самцам, а короткоклювым украше-
ния оказываются “не по карману”. 
Из van Doorn et al., 2009.
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Зависимость симпатрического видообразования от полового отбора. 
По вертикальной оси — интенсивность миграций (0 — птицы 
никогда не переходят с участка на участок, 1 — полное перемеши-
вание в каждом поколении). По горизонтальной оси —  (ширина 
кривой приспособленности, показывающая допустимую вариабель-
ность клювов, успешно справляющихся с данным кормом). Косой 
штриховкой показана область, в которой симпатрическое видооб-
разование происходит даже без помощи полового отбора. В пределах 
области, закрашенной точками, симпатрическое видообразование 
происходит только в том случае, если самцы имеют возможность 
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раметров: либо при почти полном отсутствии миграций, либо 
при очень маленькой сигме. В остальных случаях силы дизруп-
тивного отбора хватает лишь на то, чтобы поддерживать в по-
пуляции высокий уровень изменчивости по длине клюва, но ра-
зорвать популяцию надвое дизруптивному отбору не удается.

Затем модельным птицам разрешили приобретать в ре-
зультате мутаций половую избирательность и способность 
расходовать часть ресурсов на красные перышки. Эффект ока-
зался неожиданно сильным: теперь исходный вид стал распа-
даться надвое даже при активной миграции и большой сигме. 
Таким образом, модель показала, что половой отбор по инди-
катору приспособленности способен радикально повысить ве-
роятность симпатрического видообразования.

На первый взгляд это кажется странным. Допустим, два 
вида уже разделились. Но при высоком уровне миграции мно-
гие короткоклювые самки будут селиться на участках с боль-
шими семенами. Если они выживут, то самцов будут выби-
рать по красному оперению. На участке с большими семенами 
красное оперение будет у самцов с большими клювами. Таким 
образом, короткоклювые самки на “неподходящем” для них 
участке систематически будут делать “неправильный” выбор 
и производить потомство с промежуточным размером клюва. 
Однако в модели частота встречаемости промежуточных 
клювов после успешного симпатрического видообразования 
близка к нулю. Как это получается?

Разгадка состоит в том, что приспособленность в этой мо-
дели, как и в жизни, — понятие относительное. Выживет ли 
на данном участке птица с данным размером клюва — зависит 
не столько от того, хорошо ли ее клюв соответствует семенам 

обзавестись индикатором приспособленности, а самки — поло-
вой избирательностью. Сила дизруптивного отбора возрастает 
по диагонали сверху вниз и справа налево. Серым цветом отмечена 
область, в которой отбор является не дизруптивным, а стабили-
зирующим (особи с промежуточной длиной клюва имеют макси-
мальную приспособленность). Из van Doorn et al., 2009.
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на участке, сколько от исхода конкуренции с себе подобными. 
Если семена большие, а клюв у птицы маленький или средний, 
это еще не смертный приговор. Если у всех птиц вокруг тоже 
маленькие или средние клювы, у данной птицы есть хороший 
шанс выжить. Но если все кругом имеют большие клювы, ее 
шансы ничтожны. Любая популяция производит больше по-
томков, чем может прокормиться на данной территории. Выжи-
вают не те, кто “вообще” хорошо приспособлен к данной среде, 
а те, кто приспособлен хорошо по сравнению с остальными.

Таким образом, в исходной ситуации, когда у всех птиц 
средние по размеру клювы, на любом из участков можно нор-
мально жить, имея средний клюв. Но, как только популяция 
под действием дизруптивного отбора начинает распадаться 
на две, для среднеклювых птиц наступают тяжелые времена. 
На обоих типах участков их безжалостно вытесняют спе-
циалисты — длинноклювые и корткоклювые конкуренты. 
Половой отбор действует просто-напросто как усилитель 
дизруптивного отбора. Когда же популяции начинают расхо-
диться, дизруптивный отбор усиливается дополнительно еще 
и из-за самого факта расхождения. Чем дальше оно зашло, тем 
эффективнее отбраковка промежуточных особей. В итоге от-
бор начинает убирать среднеклювых птиц из популяции бы-
стрее, чем они нарождаются.

Разумеется, рассмотренный в модели механизм — не един-
ственный возможный. Симпатрическое видообразование ста-
нет еще более вероятным, если разрешить птицам в ходе эво-
люции менять алгоритм миграций. Например, птицы могут 
выработать алгоритм “мигрируй, только если вокруг нет удоб-
ных для тебя семян” или “селись только там, где много удоб-
ных семян”. Это резко снизит частоту гибридизации. Еще одна 
возможность связана с развитием механизма выбора партнера 

“с оглядкой на себя” или с использованием импринтинга (за-
печатления). Например, самка может предпочитать партнеров 
с таким же клювом, как у нее самой или у ее отца.
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Видообразование вокруг нас

В современной биосфере полным-полно примеров видообра-
зования, происходящего “здесь и сейчас”. Все эти бесчислен-
ные спорные виды, полувиды, супервиды, кольцевые виды, видо-
вые комплексы и “букеты видов” (species flocks) — не что иное, 
как примеры незавершенного (или завершенного недавно) ви-
дообразования, в ряде случаев — очень быстрого.

Эволюция, как мы помним, процесс медленный. Но это 
в среднем. Темпы эволюции крайне неравномерны: вид может 
существовать, почти не меняясь, сотни тысяч и миллионы лет, 
а потом очень быстро — за считаные тысячелетия или даже 
века — сильно измениться или разделиться на несколько ви-
дов. Неудивительно, что те виды, которые находятся в фазе бы-
стрых перемен именно в наши дни, привлекают особое внима-
ние биологов.

Один из таких видов — трехиглая колюшка, небольшая 
рыбка, обычная в морях, реках и озерах Северного полушария. 
Стимулом для быстрой эволюции у колюшки стало освоение 
этой исходно морской рыбой пресных водоемов, что, в свою 
очередь, было связано с отступлением ледников около 10 тыс. 
лет назад и образованием на их месте множества больших 
и малых озер.

Эволюционные изменения у колюшки дальше всего за-
шли в семи озерах у тихоокеанского побережья Британской 
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Колумбии (Юго-Западная Канада), где эти рыбки факти-
чески разделились на два вида: придонный и пелагический 
(живущий в толще воды). Первый вид питается донными 
беспозвоночными, второй охотится на планктонных беспо-
звоночных в верхних слоях воды. Виды различаются не только 
диетой и образом жизни, но и размерами (придонный вид 
крупнее), формой тела, деталями строения, а также — что 
особенно важно — брачным поведением. Виды практически 
не скрещиваются между собой в природе, и даже если по-
садить в аквариум двух разнополых представителей придон-
ного и пелагического видов, не оставив им возможности вы-
бирать партнера, они, скорее всего, не станут скрещиваться 
(Rundle et al., 2000).

Зато пелагические колюшки из разных озер охотно скре-
щиваются друг с другом, так же как и придонные. И это не-
смотря на то, что разделение исходного вида на два произо-
шло в семи озерах параллельно, т. е. независимо! (Здесь трудно 
не вспомнить аналогичные результаты, полученные в экспе-
риментах по искусственному видообразованию.) В некото-
рых других американских озерах подразделение на придон-
ный и пелагический виды наметилось, но не зашло так далеко. 
Во многих озерах подразделения вовсе нет: там живет исход-
ная “генерализованная” форма колюшки, которая охотится как 
у дна, так и в толще воды.

Перед нами — типичный случай симпатрического видо-
образования. В данном случае движущим фактором видооб-
разования было разделение исходной ниши и экологическая 
специализация.

О влиянии экологических факторов на видообразование 
мы знаем не так уж мало. Например, мы знаем, что видообра-
зование во многом определяется и направляется набором до-
ступных ниш. Что касается колюшек, то их разделению на два 
вида способствуют глубина озера и разнообразие условий 
в нем (например, одновременное наличие обширных отмелей 
и обрывистых берегов, под которыми сразу глубоко). Гораздо 
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меньше ясности в вопросе о том, существует ли обратное 
влияние видообразования на свойства экосистемы. Теорети-
чески такое влияние должно существовать. Например, модели 
предсказывают, что два специализированных хищника долж-
ны влиять на численность жертв иначе, чем один неспециали-
зированный, “обобщенный” хищник. Однако проверить эти 
теории трудно. Колюшки — удобный объект для таких иссле-
дований, чем и воспользовались недавно биологи из США 
и Канады (Harmon et al., 2009).

Эксперименты проводились в цилиндрических аквариу-
мах диаметром 2 м и глубиной 1 м. Каждый аквариум представ-
лял собой маленькую экосистему. Сначала в него наливали чи-
стую воду и насыпали на дно песок. В воду добавляли немного 
азотных и фосфорных удобрений, чтобы сделать возможным 
развитие фитопланктона. Затем в каждый аквариум добавляли 
по 2,5 л донного материала из двух озер, в одном из которых 
колюшка подразделилась на два вида, а в другом нет. Этот ил 

Придонная (вверху) и пелагическая (внизу) формы трехиглой 
колюшки. 
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со дна озер содержал в себе яйца и споры всевозможных мел-
ких озерных обитателей. Через неделю, когда в аквариуме уже 
вовсю кипела жизнь, туда выпускали колюшек.

В первые десять аквариумов посадили колюшек исход-
ного вида, т. е. “генералистов”, не подразделенных на пелаги-
ческую и бентосную формы (опыт 1). В две другие группы 
по десять аквариумов посадили придонных и пелагических 
колюшек (опыты 2 и 3). Наконец, в последние десять резер-
вуаров выпустили представителей придонного и пелаги-
ческого видов вместе (опыт 4). Рыбок мерили не штуками, 
а граммами: в каждый аквариум сажали от 5 до 6 г колюшек. 
Поскольку три формы колюшек различаются по размеру, это 
соответствовало разному количеству рыб (от трех массивных 
придонных рыб до шести худосочных пелагических). Затем 
в течение десяти недель ученые следили за состоянием “эко-
систем”.

Сравнивая результаты опытов 1 и 4, исследователи наме-
ревались оценить влияние диверсификации колюшек на эко-
систему. Опыты 2 и 3 нужны были для того, чтобы, сравни-
вая их с опытом 4, можно было выяснить, какие аспекты этого 
влияния объясняются разнообразием (числом видов) колюшек, 
а какие — их поведением и экологической специализацией.

Оказалось, что и разнообразие колюшек, и их специали-
зация заметно влияют на свойства экосистемы. Эффекты ока-
зались сложными, многообразными и не всегда соответствую-
щими тому, что ожидалось на основе теоретических моделей. 
Например, можно было предположить, что пелагический 
вид — охотник на планктонных рачков и другие мелкие орга-
низмы — будет способствовать увеличению продуктивности 
экосистемы (потому что производителям органики — одно-
клеточным водорослям — станет легче жить, если колюшки 
съедят тех, кто ими питается). Но это не подтвердилось: фи-
топланктон лучше развивался не там, где имелись пелагиче-
ские колюшки, а там, где жили колюшки исходного вида. Дело 
в том, что зоопланктон в аквариумах был разнообразен и да-
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леко не все его представители являются строгими вегетариан-
цами. Многие планктонные рачки охотятся на других рачков, 
тем самым способствуя росту биомассы фитопланктона. По-
этому итоговая продуктивность системы зависит не столько 
от эффективности выедания рачков рыбами, сколько от того, 
каких именно рачков они будут поедать. А в этом отношении 
три вида колюшек заметно отличаются друг от друга.

Кроме различий в составе фито- и зоопланктона были вы-
явлены различия в прозрачности воды. Этот показатель свя-
зан с количеством фитопланктона и с составом растворенной 
органики, причем эти связи сложны и неоднозначны. Самая 
прозрачная вода была в опыте 1, самая мутная — в опытах 2 и 4. 
По расчетам авторов, диверсификация колюшек (или ее отсут-
ствие) может объяснить до 10 % тех различий в прозрачности 
воды, которые наблюдаются в реальных озерах, населенных ко-
люшками. Это существенная величина, особенно если учесть, 
что прозрачность воды сильно влияет на развитие фотосинте-
зирующих организмов в озерах, а следовательно и на экоси-
стему в целом.

Таким образом, видообразование, происходящее в послед-
ние 10 тыс. лет у колюшек в канадских озерах, существенно 
влияет на озерные экосистемы. Это влияние должно сказы-
ваться и на эволюции других озерных жителей. В частности, 
диверсификация колюшек может способствовать видообразо-
ванию у других организмов, т. е. порождать “цепные реакции 
видообразования”. Для проверки этого предположения необ-
ходимы дополнительные исследования.

Направленность эволюции колюшек зависит от наличия 
убежищ
Итак, около 10 тыс. лет назад трехиглая колюшка, исходно морская 
рыбка, стала осваивать пресные водоемы, образовавшиеся на ме-
сте растаявших ледников. Освоение пресных вод сопровождалось 
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морфологическими изменениями, 
которые происходили независи-
мо в разных популяциях. Одним 
из таких изменений является 
облегчение костяного панциря — 
уменьшение числа пластин, защи-
щающих тело с боков. У морских 
колюшек пластин больше, чем 
у пресноводных. В основе этого 
эволюционного изменения лежат 
закрепленные отбором мутации 
в гене Ectodysplasin, который 
регулирует развитие эпителиаль-
ных структур. У людей мутации 
этого гена являются причиной 
наследственного заболевания — 
ангидротической эктодермальной 
дисплазии.

Есть три основные гипотезы 
о причинах уменьшения числа пластин у колюшек при переходе 
к жизни в пресных водах. Согласно первой, все дело в большей 

“дороговизне” костной ткани в пресных водоемах по сравнению 
с морем. В озерах и реках, где живут колюшки, меньше кальция, 
чем в морской воде, поэтому для того, чтобы вырастить костяной 
панцирь, рыбкам приходится тратить больше калорий.

Вторая гипотеза винит во всем хищных пресноводных насеко-
мых, таких как гладыши и личинки стрекоз. Показано, что шипы 
и броня колюшек защищают их от хищных рыб, повышая шансы 
схваченной рыбки вырваться из зубов хищника. Но против насе-
комых эти средства защиты бессильны: шестиногим хищникам 
даже удобнее хватать мальков за их колючки и костяные пластинки 
(со взрослой рыбкой насекомые не могут справиться). Эксперимен-
тально установлено, что хищные насекомые действительно могут 
избирательно выедать мальков с длинными колючками и тяжелой 
броней (Marchinko, 2009).

Третья гипотеза предполагает, что причина редукции брони — 
в разной доступности укрытий. Морские колюшки плавают в толще 

В ходе приспособления к жизни 
в пресных водоемах у многих 
популяций трехиглой колюшки 
уменьшилось число костных пла-
стинок на боках.
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воды, где спрятаться абсолютно негде. Остается полагаться на бро-
ню. В пресных водоемах колюшки стали держаться ближе ко дну, где 
укрытий достаточно. Возможно, в этой ситуации для колюшек ре-
шающее значение приобрела маневренность и способность быстро 
юркнуть в укрытие. Эксперименты показали, что облегченная броня 
действительно улучшает маневренность и способность к “быстрому 
старту”. Однако нужно еще доказать, что при наличии укрытий ко-
люшки с облегченным панцирем действительно получают селектив-
ное преимущество, т. е. реже поедаются хищниками.

Недавно это удалось сделать биологам из Хельсинкского универ-
ситета (Leinonen, 2011). Они сажали группы колюшек с полным и не-
полным набором костных пластин в большие аквариумы со щуками, 
причем в половине аквариумов были укрытия, где колюшки могли 
спрятаться от хищника. Спустя три месяца подсчитывалось число 
выживших рыбок.

Результаты подтвердили гипотезу о роли укрытий в эволюции 
костной брони. В аквариумах без укрытий число пластин поло-
жительно коррелировало с выживаемостью: чем меньше у рыб-
ки пластин, тем больше были ее шансы погибнуть в зубах щуки. 
В аквариумах с укрытиями все было наоборот: здесь вероятность 
выживания росла с уменьшением числа пластин (что объясняется 
ростом маневренности). Впрочем, это не исключает и две другие 
возможные причины редукции панциря (недостаток кальция и хищ-
ные насекомые). Ведь у этих гипотез тоже есть экспериментальные 
подтверждения. Вполне возможно, что все три фактора действуют 
вместе, что объясняет очень быструю эволюцию этого признака 
в некоторых водоемах.

Исследование подтвердило два важных эмпирических обоб-
щения, которые иногда называют даже “аксиомами” эволюци-
онной биологии: 1) полезность признака зависит от контекста: 
один и тот же признак может быть полезным для одних популяций 
и вредным для других, живущих в иных условиях; 2) эволюция — это 
постоянный поиск компромиссов: например, колюшки не могут 
быть одновременно юркими и бронированными, поэтому приходит-
ся выбирать что-то одно в зависимости от обстоятельств.

Завершая рассказ о колюшках, нельзя не упомянуть о примере 
обратимой эволюции, который эти рыбки продемонстрировали 
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в озере Вашингтон на северо-западе США. Лет 50 назад у тамош-
них колюшек было мало костных пластин. К настоящему времени 
число пластин значительно выросло: колюшки фактически верну-
лись к своему прежнему, “морскому” состоянию. Предполагаемая 
причина в том, что вода в озере за это время очистилась, а в про-
зрачной воде колюшкам труднее спрятаться от хищной форели. 
Поэтому тяжелая броня снова стала для них более выгодной, чем 
маневренность.
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“Великий эволюционный 
эксперимент” в африканских 
озерах

Рыбы цихлиды больших африканских озер — превосход-
ный объект для изучения симпатрического видообразования. 
Во-первых, это пресноводная группа, а значит, они развива-
ются в относительно замкнутых (по сравнению с океаном, 
конечно) системах. Каждое озеро изначально было заселено 
небольшим числом рыб, которые стали быстро дивергировать, 
причем эволюция в каждом озере шла в значительной мере не-
зависимо. Как обычно бывает в подобных случаях, освоение 
сходных ниш вело к независимому появлению сходных жиз-
ненных форм. Во-вторых, цихлиды эволюционируют в озерах 
с известной геологической историей, а это хорошая подсказка 
для определения стартовой точки эволюции. Озера имеют 
разный возраст, но все они относительно молоды. В-третьих, 
цихлиды отлично выживают в лабораторных условиях и по-
этому с ними возможны всякие эксперименты. Помимо этого, 
в каждом из великих африканских озер — Малави, Танганьика 
и Виктория — сосредоточены сотни эндемиков, для которых 
имеются надежно реконструированные генеалогии. Эндемич-
ные виды цихлид образовались и в других озерах поменьше, 
и они тоже оказываются в фокусе научного интереса.

В природе разные виды цихлид обычно не скрещиваются 
между собой (собственно, поэтому они и считаются видами, 
а не разновидностями). Репродуктивная изоляция обеспечи-
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вается в основном брачными предпочтениями, т. е. это прези-
готическая изоляция. Одним из главных факторов, обеспечив-
ших быстрое видообразование у цихлид, был половой отбор.

Для предотвращения гибридизации, как мы уже гово-
рили, вполне достаточно брачных предпочтений. Поэтому 
дополнительные изолирующие механизмы цихлидам не тре-
буются, и они могут не возникать очень долго. Генетическая 
несовместимость (постзиготическая изоляция) развивается 
пассивно, по модели Добжанского — Мёллера, и на это тре-
буется много времени — несколько миллионов лет, иногда 
даже более 10 млн. Это вычислили, сопоставив эксперименты 
по межвидовой гибридизации с оценками времени расхо-
ждения видов по молекулярным часам с учетом геологиче-
ской истории озер.

В аквариуме представители разных видов и даже родов аф-
риканских цихлид легко скрещиваются и дают плодовитое по-
томство. Эти эксперименты выявили важный факт. Оказалось, 
что чем больше прошло времени с момента расхождения скре-
щиваемых видов, тем больше у гибридного потомства появля-
ется новых признаков, отсутствующих у родителей (Stelkens et 
al., 2009). Таких, например, как живописный нарост над голо-
вой цветорога (flowerhorn) — гибридной цихлиды, выведен-
ной, правда, не биологами, а восточноазиатскими любителями 
красивых рыбок.

Стоит ли удивляться, что цихлиды стали излюбленным 
объектом для изучения адаптивной радиации — приспособ-
ления к разным экологическим нишам. “Великий эволюци-
онный эксперимент Природы” — так именуют африканских 
цихлид исследователи (Barlow, 2000).

Изучение сводного массива данных по 46 африканским 
озерам позволило Кэтрин Вагнер с коллегами выявить факторы, 
значимые для эволюции цихлид (Wagner et al., 2012). Исследо-
ватели проделали кропотливую работу, сопоставив множество 
экологических, морфологических и поведенческих признаков 
с темпами эволюции цихлид в разных озерах. Темпы видооб-
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разования оценивались по числу эндемиков и оказались очень 
разными в разных озерах. По-видимому, различия определя-
лись какой-то озерной спецификой. Но какой?

Оказалось, что на темпы видообразования влияет, во-пер-
вых, возраст озера (чем старше, тем вероятнее появление эн-
демиков), во-вторых, глубина озера (чем глубже, тем больше 
вероятность дивергенции), в-третьих, различия в окраске у са-
мок и самцов: если самцы и самки одинаково окрашены (что 
обычно свидетельствует о слабом половом отборе), то видооб-
разование менее вероятно.

Что ж, выводы ожидаемые: для эволюции нужно время; 
разнообразие экологических обстановок способствует ви-
дообразованию; половой отбор является мощным фактором 
видообразования. Такой превосходный объект, как цихлиды, 
позволяет увидеть много, много больше. Например, можно 
попытаться расшифровать взаимосвязи между изменениями 
генотипа и фенотипа. Или выяснить, как происходит парал-
лельная эволюция в разных линиях.

Первая из этих задач — архиважная для понимания ме-
ханизмов эволюции, но пока прочитано не так уж много ге-
номов цихлид. Главное, что обнаруживается при сравнении 
геномов рыб из одного озера — это высокое сходство ДНК 
у внешне различных рыб. В своей эволюционной истории 
они разошлись так недавно, что нейтральные различия в ге-
номе не успели накопиться. А для поддержания презиготи-
ческой изоляции достаточно небольшого числа поддержан-
ных отбором мутаций (отвечающих за признаки окраски, 
брачного поведения, избирательности). В основе расхожде-
ния цихлид по трофическим нишам (типам питания) лежали 
изменения всего нескольких ключевых генов-регуляторов, 
котролирующих развитие челюстей, причем эти гены нахо-
дились под действием сильного разнонаправленного отбора 
(Albertson, Kocher, 2006). Еще один важный вывод: наиболь-
шие различия в геноме относятся к регуляторным последо-
вательностям, а не белок-кодирующим. Быстрая адаптация 
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шла за счет тонкой настройки регуляции развития (Santos, 
Salzburger, 2012).

Вторая тема — генетические механизмы параллельной 
эволюции. Марко Коломбо и его коллеги из Базельского уни-
верситета и Национального музея естественных наук в Мад-
риде проанализировали это явление на примере одного из ха-
рактерных фенотипов цихлид — рыб с толстыми губами 
(Colombo et al., 2012). Выбранный признак — толстые губы — 
встречается не только у африканских цихлид, но и у централь-
ноамериканских. Африка с Америкой потеряли связь около 
100 млн лет назад, поэтому можно исключить и наследование 
признака от общего предка, и случайное расселение носите-
лей признака, а вместо этого сосредоточиться на собственно 
параллельной эволюции.

Как выяснилось, толстые мясистые губы у цихлид вместе 
с некоторыми другими экстерьерными признаками возникали 
при переходе на специфическую диету — беспозвоночных 
с твердыми панцирями. Какие гены изменились, чтобы сфор-
мировать мясистые губы? В поисках ответа исследователи вы-
делили РНК из тканей губ у толстогубых и тонкогубых цихлид 
и насчитали около 140 генов, по активности которых тонкогу-
бые отличаются от толстогубых. Затем из этого набора кан-
дидатов было придирчиво выбрано шесть генов. Нужно было, 
чтобы гены были связаны функционально с морфогенезом 
тканей губ и чтобы количество РНК у тонкогубых и толсто-
губых особей различалось контрастно. Всю процедуру срав-
нения проделали по отдельности для африканского озера Тан-
ганьика и центральноамериканского озера Манагуа. Три гена 
из шести отличали толстогубых рыб от тонкогубых в обеих 
выборках и удовлетворяли выбранным критериям. Эти гены 
отвечают за образование рыхлой соединительной и жировой 
ткани. А раз нашлись сходные генетические различия, то ав-
торы закономерно заключили, что параллельное появление 
полезного признака произошло из-за изменения экспрессии 
именно этих сходных генов.
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По-видимому, существует не так уж много способов сфор-
мировать конкретный признак, поэтому, если отбор начнет его 
поддерживать в двух разных линиях, это с большой вероятно-
стью приведет к изменениям в работе одних и тех же генов. 
В целом сейчас известно больше примеров, иллюстрирующих 
принцип “сходный признак — сходные гены”, чем “сходный 
признак — разные гены”. С многочисленными примерами 
проявления обоих принципов мы уже познакомились. Скла-
дывается впечатление, что первый из принципов чаще реали-
зуется в небольших компактных группах, второй — у организ-
мов, представляющих удаленные ветви эволюционного дерева.
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Зрение у цихлид играет важную роль при выборе партнера: 
самцы каждого вида имеют свой особый наряд, а самки пре-
восходно разбираются в нюансах их окраски. Зрение может 
быть специально настроено на спектральные характеристики 
брачного наряда: например, если самцы у данного вида синие, 
то и глаза наиболее чувствительны именно к синим оттен-
кам. Или, может быть, причинная связь направлена в обрат-
ную сторону: если глаза у данного вида лучше всего различают 
оттенки синего (например, потому, что это оптимально для 
поиска пропитания), то и самцам выгодно нарядиться в ко-
стюмчик этих оттенков, чтобы самки скорее их замечали. Так 
или иначе, то обстоятельство, что один и тот же признак — ха-
рактеристики цветного зрения — тесно связан и с экологиче-
скими (пищевыми) адаптациями, и с выбором брачного парт-
нера (а значит, и с презиготической изоляцией), открывает 
редкие возможности для видообразования (Terai et al., 2006).

Мы уже говорили об эволюции цветного зрения в главе 5. 
Доступный нам мир красок определяется разнообразием оп-
синов — светочувствительных белков-колбочек. Чтобы при-
обрести способность воспринимать новые оттенки, не нужно 
даже менять что-то в мозге — достаточно добавить в сетчатку 
новый опсин. На примере опсинов удобно изучать эволюцию, 
поскольку в данном случае имеет место однозначное соответ-
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ствие между генами и фенотипическими признаками (особен-
ностями цветового восприятия).

Исследователи из США, Австралии и Швейцарии из-
учили опсины у 54 видов цихлид из озера Малави и 11 видов 
из озера Виктория (Hofmann et al., 2009). У цихлид есть один 
ген “черно-белого” опсина-палочки (Rh1) и целых шесть клас-
сов “цветных” опсинов-колбочек: SWS1 (ультрафиолетовый), 
SWS2B (фиолетовый), SWS2A (синий), Rh2B (сине-зеле-
ный), Rh2A (зеленый), LWS (красный). Наше унаследованное 
от обезьян трихроматическое зрение, вероятно, позволяет нам 
видеть лишь бледную тень того богатства красок, которое до-
ступно цихлидам с их гексахроматическим зрением (впрочем, 
новейшее исследование по различению цветов у гексахрома-
тических раков-богомолов не подтверждает этой «радужной» 
гипотезы (Thoen et al., 2014)). У цихлид сетчатка устроена 
сложнее, чем у млекопитающих. Колбочки делятся на “про-
стые” и “двойные”. В простых колбочках экспрессируются 
коротковолновые гены SWS, в двойных — длинноволновые 
Rh2 и LWS.

Как выяснилось, разные виды цихлид, в том числе и близ-
кородственные, сильно различаются по активности шести оп-
синовых генов. В озере Малави, где вода прозрачная, цихлиды 
используют все шесть генов, хотя и в разной степени. Мала-
вийские виды распадаются на три группы, сетчатка которых 
наиболее чувствительна к коротким, средним и длинным све-
товым волнам. В озере Виктория, где вода мутная, цихлиды по-
чти не используют гены ультрафиолетового и сине-зеленого 
опсинов. Их сетчатка наиболее чувствительна к длинновол-
новому свету, который лучше проходит сквозь мутную воду. 
Напомним, что ультрафиолетовый опсин является самым ко-
ротковолновым из опсинов простых колбочек, а сине-зеле-
ный — самый коротковолновый из опсинов двойных колбочек.

Эти различия между озерами, по-видимому, отражаются 
и на окраске рыб: у рыб из Малави чаще встречаются синие 
и фиолетовые тона, у рыб из Виктории — красные и желтые.
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Авторы сопоставили активность опсиновых генов с эколо-
гическими характеристиками рыб, а именно с питанием и ти-
пом местообитания. Оказалось, что только у одного гена (уль-
трафиолетового) активность тесно связана с типом питания. 
Среди рыб озера Малави наибольшая активность ультрафио-
летового гена характерна для видов, питающихся планктоном 
или водорослями, наименьшая — для хищников. Эксперимен-
тально было показано, что способность воспринимать свет 
в ультрафиолетовом диапазоне повышает эффективность 
питания у рыб-планктофагов. Среди цихлид озера Виктория 
тоже встречаются и планктофаги, и фитофаги, и хищники, 
однако ультрафиолетовый ген ни у кого из них не работает — 
ни у планктофагов, ни у хищников, потому что мутная вода 
Виктории непрозрачна для ультрафиолета.

В озере Виктория, как выяснилось, спектр активности 
опсиновых генов связан с мутностью воды в конкретных ме-
стообитаниях, а также с глубиной, на которой живут предста-
вители данного вида. Чем мутнее вода и чем глубже обитают 
рыбы, тем слабее у них работает фиолетовый опсиновый ген, 
самый коротковолновый после ультрафиолетового.

Авторы также изучили межвидовые различия в аминокис-
лотных последовательностях опсинов, влияющие на их чув-
ствительность к волнам разной длины. В озере Малави самым 
вариабельным оказался ультрафиолетовый опсин, в Викто-
рии — красный. Выявленные различия меняют оптимум вос-
приятия красного опсина на 5–15 нм. У видов, обитающих 
на больших глубинах, где доступная цветовая гамма сильно 
смещена в длинноволновую сторону, туда же смещена и чув-
ствительность красного опсина.

Таким образом, эволюция цветового восприятия у цих-
лид шла двумя путями: за счет изменения активности опси-
новых генов и за счет изменения их кодирующих участков. 
Первым путем достигалась тонкая подстройка восприятия 
под особенности среды и образа жизни. Второй способ по-
могал менять границы воспринимаемого спектра — именно 
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поэтому изменение аминокислотных последовательностей 
происходило преимущественно у двух “крайних” опсинов, 
ультрафиолетового и красного. Ученые рассчитали, учитывая 
различные экологические характеристики озер, что в про-
зрачном озере Малави на эволюцию цветового зрения силь-
нее влиял тип питания, в Виктории — спектральные харак-
теристики доступного рыбам света, зависящие от мутности 
воды и глубины.

Столь высокое разнообразие цветового восприятия в пре-
делах одной группы родственных видов — случай уникаль-
ный, не имеющий аналогов у позвоночных. Самое удивитель-
ное, что все эти различия развились быстро: озеру Малави 
1–2 млн лет, Виктории — не более 120 тыс. лет. Обнаружен-
ные различия в активности опсиновых генов смещают опти-
мум цветового восприятия очень сильно — до 100 нм. Разные 
виды цихлид действительно видят мир в разных красках. Это 
влияет как на их поведение, так и на эволюцию других при-
знаков — прежде всего их собственной окраски. Африканские 
цихлиды — одна из самых разнообразных по окраске групп 
пресноводных рыб (неслучайно их так любят аквариумисты). 
Теперь мы узнали, что и цветовое зрение у них тоже удиви-
тельно разнообразно.

Многие факты говорят о том, что видообразование у цих-
лид в озере Виктория происходит под действием так называе-
мого сенсорного смещения или сенсорного драйва (Seehausen 
et al., 2008). Так называют влияние особенностей органов 
чувств на направленность полового отбора. Например, если 
данный вид лучше всего видит красные объекты, самцам вы-
годно быть красными, чтобы привлекать внимание самок. 
Им выгодно также красоваться перед самками в таких местах 
(на такой глубине), где их краснота смотрится наиболее эф-
фектно, более заметна для самок. Если интенсивность окраски 
у самца отражает его здоровье и качество генов, т. е. является 
индикатором приспособленности (а это обычно так и бывает), 
то самкам выгодно научиться еще лучше различать оттенки 
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красного. Самки с наилучшей способностью различать эти 
оттенки выберут лучших самцов и оставят больше потомства, 
причем их сыновья унаследуют “удачный” брачный наряд 
от отца, а дочери — пристрастие к таким нарядам от матери.

В результате эволюция под действием полового отбора 
может приобрести черты автокаталитического процесса: рост 
интенсивности окраски будет стимулировать рост избиратель-
ности самок, и наоборот. Это может завести вид очень далеко 
по пути развития яркого наряда и изощренной системы цве-
тового восприятия. Вряд ли можно сомневаться, что практи-
чески все наблюдаемое у африканских цихлид буйство красок 
возникло под действием полового отбора, ведь для выживания 
вся эта пестрота не имеет существенного значения.
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Эволюционный стартап 
у бабочек-подражателей

Коллекция хорошо изученных случаев симпатрического видо-
образования быстро пополняется. Разные пары расходящихся 
симпатрических видов и даже целые их “букеты” застигнуты 
исследователями на разных стадиях расхождения. Наименее 
изученными остаются начальные этапы этого процесса, когда 
популяция еще остается единой, но внутри нее уже зарож-
дается презиготическая изоляция между особями с разными 
признаками.

Как показало исследование, выполненное сотрудниками 
Гарвардского, Гавайского и Техасского университетов, именно 
такая ситуация наблюдается в наши дни у бабочек Heliconius 
cydno alithea, обитающих в западном Эквадоре (Chamberlain 
et al., 2009). Бабочки рода Heliconius защищены от хищников, 
во-первых, своей ядовитостью, во-вторых, яркой предупреж-
дающей окраской. При этом у них широко распространена 
так называемая мюллеровская мимикрия — маскировка одних 
ядовитых видов под другие (другой вид мимикрии — бейт-
совская, при которой неядовитые виды маскируются под ядо-
витые). Мюллеровская мимикрия ускоряет обучение хищни-
ков: “обжегшись” на одной из ядовитых бабочек, хищник уже 
не будет испытывать судьбу, нападая на другие похожие виды. 
На бабочках Heliconius было показано (в том числе при по-
мощи экспериментов по переселению бабочек из одних частей 
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ареала в другие), что приспособленность бабочек-подражате-
лей напрямую зависит от частоты встречаемости бабочек-мо-
делей: из всех подражателей самая высокая приспособленность 
у тех, кто маскируется под наиболее массовый вид “моделей” 
в данной местности.

Ранее были изучены две пары подражающих друг другу 
видов Heliconius cydno galanthus / H. sapho и H. pachinus / 
H. hewitsoni, обитающие по разные стороны водораздела в Ко-
ста-Рике. То есть с каждой стороны водораздела поселились 
по два вида, по одной паре “модель — подражатель”. Для пер-
вой пары характерны белые пятна на крыльях, для второй — 
желтые. Генетический анализ показал, что виды-подражатели 
состоят в более близком родстве друг с другом, чем со своими 
моделями. В лабораторных условиях два вида подражателей 
способны скрещиваться и давать плодовитое гибридное по-
томство, хотя при наличии выбора они всегда предпочитают 
партнеров своего вида. Межвидовые скрещивания позволили 
установить, что цвет пятен на крыльях (белый или желтый) 
определяется двумя аллелями одного гена, причем белый ал-
лель — доминантный, а желтый — рецессивный. Наследо-
вание происходит строго “по Менделю”: при скрещивании 
белых H. cydno galanthus с желтыми H. pachinus первое поко-
ление гибридов оказывается белым, а во втором наблюдается 
расщепление 3:1 (три белых бабочки на одну желтую). Что это 
за ген, пока не установлено. Известно только его положение 
на хромосоме, а сам ген фигурирует в литературе под услов-
ным названием “локус К”.

Виды-подражатели H. cydno galanthus и H. pachinus — это 
“хорошо разошедшиеся” виды, в природе не скрещивающиеся 
и даже не симпатрические: они обитают в разных районах Ко-
ста-Рики. Генетический анализ подтвердил, что их генофонды 
давно существуют в изоляции друг от друга.

Иная картина наблюдается в Эквадоре, где тоже есть два 
вида-модели — белый и желтый — и два подражателя. Однако 
в данном случае оба подражателя относятся к одному и тому же 
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виду (формально — даже к одному подвиду): H. cydno alithea. 
Обе модели и вид-подражатель, подразделенный на желтую 
и белую формы, проживают на одной и той же территории.

Скрещивая бабочек между собой, исследователи убеди-
лись, что наследование признака “желтые или белые пятна 
на крыльях” у H. cydno alithea происходит так же, как у видов 
из Коста-Рики, и отвечает за него тот же локус К. Затем авторы 
изучили предпочтения белых и желтых самцов H. cydno alithea 
при выборе самок. Оказалось, что желтые самцы предпочитают 
желтых самок. Белые самцы оказались неизбирательными: они 
активно ухаживают и за белыми, и за желтыми самками.

Сравнение полиморфных участков генома у белых и жел-
тых бабочек показало, что предпочтение себе подобных, харак-
терное для желтых самцов, не в состоянии заметно ослабить 
генетический обмен между формами с разным цветом крыльев. 
Несмотря на избирательность желтых самцов, желтые и белые 
бабочки H. cydno alithea фактически образуют единую по-
пуляцию. Внутри нее лишь едва наметилось разделение на две 
репродуктивно изолированные части. Эти части уже дивер-
гировали экологически, т. е. разошлись по нишам (в данном 
случае — по “подражательным” нишам: они подражают раз-
ным видам-моделям). Наметилось и репродуктивное разделе-
ние, но оно проявляется пока только в предпочтениях самцов 
одной из двух форм. Это разделение в будущем вполне может 
стать (а может и не стать, конечно) основой для полного раз-
деления популяции на два вида. Но одних лишь предпочтений 
желтых самцов для этого мало. Популяция сможет разделиться 
на два вида, только если появятся дополнительные факторы, 
способствующие такому разделению.

Исследование показало, что репродуктивная изоляция 
может зародиться в популяции даже в том случае, если ника-
кой явной выгоды эта изоляция никому не дает. Как мы знаем, 
важным стимулом для развития изолирующих механизмов 
является пониженная приспособленность гибридов по срав-
нению с чистыми родительскими формами. Снижение жиз-



440

александр марков, елена наймарк эволюция

неспособности у гибридов связано со смешиванием родитель-
ских адаптивных признаков. Но у бабочек H. cydno alithea при 
скрещивании желтых особей с белыми никакого смешивания 
не происходит, потому что адаптивный признак наследуется 
моногенно, с полным доминированием. Гибридный потомок 
получает не промежуточный бело-желтый фенотип, который 
мог бы оказаться неадаптивным, а один из родительских фено-
типов в чистом виде — либо белый, либо желтый. Нет основа-
ний предполагать пониженную жизнеспособность потомства 
от “смешанных” браков по сравнению с потомством от браков 
“одноцветных”.

Почему желтые самцы стали предпочитать желтых самок? 
Поскольку это предпочтение не дает никаких преимуществ, 
мы не можем объяснить его развитие действием отбора. Пред-
почтение сформировалось либо просто случайно, либо как по-
бочный продукт каких-то внутренних связей в организме или 
существовавших ранее биологических механизмов.

Что значит “случайно”? Например, некий ген, отвечающий 
за предпочтение желтых или белых самок, мог случайно оказаться 
на хромосоме очень близко к локусу К, и поэтому они наследу-
ются сцепленно. Генетические эксперименты подтвердили, что 
окраска и избирательность действительно наследуются строго 
сцепленно, однако они не доказали, что эти два признака зависят 
от разных генов, а не от одного и того же локуса К. К тому же, 
как бы близко ни располагались друг к другу гены на хромосоме, 
их сцепленность иногда все-таки должна нарушаться из-за крос-
синговера, а это не подтверждается фактами.

Не исключено, что локус К может одновременно влиять 
и на цвет крыльев, и на избирательность самцов. Это не так 
уж невероятно, особенно если учесть, что у бабочек одни 
и те же пигменты могут использоваться и для окрашивания 
крыльев, и как светофильтры в глазах.

Другая возможность состоит в том, что самец делает выбор 
“с оглядкой на себя”: он видит, какого цвета крылья у него са-
мого, и выбирает таких же самок. В этом случае самец-мутант 
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с изменившимся цветом крыльев автоматически сразу начнет 
предпочитать самок с такой же мутацией. Но тогда остается 
непонятным, почему выбирают себе подобных только желтые 
самцы, а белые ухаживают за всеми самками без разбора.

Окончательного ответа на вопрос, почему желтые самцы 
предпочитают желтых самок, пока нет. Однако исследование 
показало, что отдельные “строительные блоки”, из которых 
в дальнейшем может быть построен изолирующий барьер меж-
ду видами, могут формироваться в недрах единой популяции 
даже в том случае, если никакого адаптивного преимуще-
ства подобная изоляция пока не дает. Это, конечно, никакое 
не “заглядывание вперед” и не “движение к заранее намечен-
ной цели” — формированию двух новых видов. Скорее всего, 
это автоматическая реакция на генетические изменения в по-
пуляции, которая выражается в предпочтениях того или иного 
брачного партнера.

Найден ген, отвечающий за эволюцию окраски у бабочек
Раз уж мы заговорили о бабочках рода Heliconius, специалистах 
по мюллеровской мимикрии, то нельзя не упомянуть еще об одном 
важном исследовании, пролившем свет на генетические основы 
формирования новых признаков.

Окраска крыльев у этих бабочек необычайно разнообразна. 
Многие виды геликоний делятся на расы, каждая из которых маски-
руется под тех несъедобных бабочек, которые преобладают в райо-
не ее обитания. Образцами для подражания могут служить и другие 
виды геликоний, и представители неродственных групп бабочек. 
Нередко расы, относящиеся к разным видам, но проживающие 
на одной территории, больше похожи по окраске друг на друга, чем 
на другие расы своего вида.

Мюллеровская мимикрия — классический пример параллель-
ной (или конвергентной) эволюции, т. е. независимого приобре-
тения сходных признаков представителями разных эволюцион-
ных линий. Случаев параллельной эволюции известно великое 
множество, но генетические основы этого явления пока изучены 
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слабо. Один из интригующих вопросов состоит в том, возникают ли 
одинаковые признаки у разных видов за счет изменения одних 
и тех же или разных генов (см. главу 4). Мы уже говорили о том, 
что параллельное возникновение пятен на крыльях у мух-дрозо-
фил было связано с изменениями регуляторных участков одного 
и того же гена yellow; правда, сами эти изменения были разными 
в разных эволюционных линиях (Марков, 2010). Что касается гели-
коний, то у них генетические основы окраски крыльев до недавних 
пор были известны лишь в общих чертах. Удалось выявить три 
участка генома, в которых находятся гены, отвечающие за те или 
иные аспекты окраски, но сами эти гены оставались неидентифи-
цированными.

Биологи из США и Великобритании сосредоточили свои усилия 
на участке хромосомы длиной в 650 тыс. пар нуклеотидов, о кото-
ром было известно, что он контролирует расположение красных пя-
тен на крыльях у многих видов Heliconius (Reed et al., 2011). Авторы 
выделяли РНК из зачатков крыльев у куколок семи рас, относящих-
ся к трем видам (H. erato, H. melpomene, H. cydno). По количеству 
транскриптов (молекул РНК, считанных с того или иного гена) можно 
определить, насколько активен этот ген в данной части организма 
на данном этапе развития83. Разные части крылового зачатка анали-
зировались по отдельности.

Выяснилось, что из нескольких десятков генов, входящих 
в состав изучаемого участка хромосомы, с красными пятнами 
связан только один. Им оказался ген optix, о котором ранее было 
известно, что он участвует в развитии глаз у дрозофил (если его 
искусственно активировать в зачатках антенн, на антеннах начина-
ют формироваться глаза). Авторы обнаружили, что у всех семи рас 
ген optix работает как раз в тех районах крылового зачатка, которые 
впоследствии приобретают красную окраску (покрываются красны-
ми чешуйками). Соответствие между расположением красных пятен 
и областей экспрессии optix настолько полное, что можно безоши-
бочно реконструировать окраску, а заодно и определить вид и расу 
бабочки, глядя только на экспрессию гена optix в зачатке крыла 
у куколки.

83 Та же методика оценки активности генов в тканях использовалась и для вы-
деления ключевых генов тонкогубости и толстогубости у цихлид (см. выше). 
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Авторы определили полную нуклеотидную последовательность 
гена optix у нескольких видов и рас геликоний и убедились, что 
все вариации в кодирующей части гена являются незначимыми 
(синонимичными). Это значит, что белок, кодируемый геном optix, 
не изменился за те 15–20 млн лет, которые отделяют современные 
виды Heliconius от их последнего общего предка. По-видимому, 

“осмысленные” изменения затронули только регуляторные участки 
гена, от которых зависит, где и когда будет синтезироваться этот 
белок в ходе развития организма.

Правда, сами эти регуляторные участки и конкретные мутации, 
ответственные за изменение окраски, авторы не выявили. Это тех-
нически крайне трудная задача, требующая создания трансгенных 
бабочек. С мухами-дрозофилами такое уже научились проделывать 
(см. раздел “Загадка узорчатых крыльев” в главе 5), с бабочками — 
пока нет.

Регулирует ли ген optix окраску крыльев также и у других бабочек, 
не относящихся к роду Heliconius? Чтобы выяснить это, авторы изучи-
ли экспрессию optix в зачатках крыльев у трех неродственных видов 
бабочек (Agraulus vanillae, Vanessa cardui, Ephesia kuehniella). Ни-
какой корреляции между узором крыла и работой optix у этих видов 
обнаружить не удалось. Зато оказалось, что там, где в зачатке крыла 
у них работает ген optix, формируются чешуйки особой формы — 
с заостренными концами. У этих бабочек ген optix заведует не окрас-
кой крыла, а формой чешуек. Возможно, такова была исходная 
функция optix в крыльях у бабочек. У геликоний этот ген приобрел 
новую функцию — стал управлять развитием красных пятен.

Изящное подтверждение этой гипотезы авторы обнаружили, 
изучив крылья у нескольких геликоний-мутантов, у которых пятна 
на крыльях были не красными, а белыми. Оказалось, что чешуйки, 
покрывающие эти пятна, у бабочек-мутантов имеют характерную 
заостренную форму. Вероятно, это своеобразный атавизм: у гелико-
ний-мутантов ген optix сработал так, как он работает у других бабочек, 
запустив “старую” программу формирования заостренных чешуек 
вместо “новой” — программы формирования чешуек красного цвета.

Хотя авторам и не удалось выявить конкретные мутации, от-
ветственные за изменения окраски крыльев у геликоний, того, что 
сделано, вполне достаточно для нескольких важных выводов.
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Во-первых, стало ясно, что параллельная эволюция красных 
пятен у геликоний происходила за счет изменений одного и того же, 
а не разных генов. Поскольку то же самое ранее было показано 
для черных пятен на крыльях дрозофил, можно предположить, что 
это некое общее правило (пределы применимости которого еще 
предстоит выяснить).

По-видимому, у бабочек, как и у дрозофил, существует некая 
первичная генетическая “разметка” крыла, в которой участвуют 
гены — регуляторы высокого уровня, такие как ген wingless. Другие 
гены-регуляторы, влияющие на окраску крыла (yellow у дрозофил 
или optix у геликоний), могут в результате мутаций и отбора обзаве-
стись регуляторными участками (энхансерами, или сайтами связы-
вания транскрипционных факторов), благодаря которым их актив-
ность в зачатках крыльев оказывается “привязана” к первичной 
разметке. Небольшие изменения этих регуляторных участков могут 
приводить к радикальным изменениям окраски.

Общим правилом является также и удивительная многофунк-
циональность генов — регуляторов развития, каждый из которых 
может управлять несколькими абсолютно разными процессами 
на разных этапах развития. Это относится и к гену optix, отвечающе-
му за развитие глаз и красных пятнышек (или заостренных чешуек), 
и к упомянутым генам yellow и wingless, и ко многим другим регуля-
торам развития.

Эти гены являются, образно говоря, профессиональными 
переключателями, которым в принципе все равно, что именно 
переключать. Работа всей системы генетических переключателей 
определяется не столько кодирующими, сколько регуляторными 
участками этих генов. Регуляторные участки представляют собой, 
как правило, очень короткие последовательности нуклеотидов, 
распознаваемые белками-регуляторами. Случайные мутации 
с легкостью могут изменить регуляторный участок таким образом, 
что к нему начнет прикрепляться какой-нибудь другой регулятор. 
Вероятность удачной мутации в регуляторных частях таких генов 
существенно выше, чем в кодирующих. В результате таких мута-
ций фрагменты генно-регуляторных сетей, исходно управлявшие 
развитием одних частей тела, могут дополнительно взять на себя 
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регуляцию чего-нибудь еще84. По мнению многих специалистов, 
именно изменения регуляторных областей генов — регуляторов 
развития играют ключевую роль в эволюции многоклеточных 
(True, Carroll, 2002). Мы поговорим об этом подробнее в заклю-
чительной главе.

84 Типичный пример — на задние Hox-гены (HoxA9-13 и HoxD9-13), кото-
рые у позвоночных исходно отвечали за продольную “разметку” задней 
части тела, но у четвероногих взяли на себя дополнительную организую-
щую функцию в развивающихся зачатках конечностей (True, Carroll, 2002). 
О Hox-генах мы рассказывали в “Рождении сложности” и поговорим еще 
в заключительной главе.
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Эволюция, 
повернувшая вспять

До какого-то момента процесс видообразования остается об-
ратимым. Изменение условий может привести к тому, что 
наметившиеся различия сгладятся, а начавшие расходиться 
популяции снова объединятся. Это может произойти даже 
с “хорошими” видами, по поводу которых у специалистов 
нет сомнений, виды это или все-таки разновидности. В наши 
дни основной причиной таких “обратных эволюционных хо-
дов” является антропогенное воздействие на среду. Например, 
по словам ихтиолога М. В. Мины из Института биологии 
развития РАН, под угрозой слияния оказались многие виды 
цихлид озера Виктория (Мина, 2001). Причина — в неразум-
ном решении вселить в озеро нильского окуня, крупного хищ-
ника, который быстро размножился в озере и поставил многие 
местные виды под угрозу физического уничтожения. Что ка-
сается видов, еще не съеденных окунем, то некоторые из них 
начали скрещиваться друг с другом, “растворяя” свои уникаль-
ные особенности в смешанных генофондах. Дело в том, что 
нильский окунь — рыба крупная. Его нельзя просто высушить 
на солнышке, как испокон веков поступали местные рыбаки 
с мелкой рыбешкой (теми самыми цихлидами). Окуня нужно 
коптить, а для этого нужны дрова. Вырубка деревьев по бере-
гам озера усилила эрозию почв. Дожди стали смывать в озеро 
больше глины и песка. Озерная вода, и без того мутноватая, 
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замутилась еще больше. В мутной воде многие цихлиды пе-
рестали различать нюансы окраски потенциальных партнеров, 
служившие изолирующим барьером между видами. Началась 
гибридизация.

Пассивное накопление генетических различий по мо-
дели Добжанского — Мёллера у цихлид требует обычно 
от 4 до 14 млн лет для развития полной несовместимости. 
Возраст озера Виктория намного меньше, поэтому большин-
ство местных цихлид еще сохранили способность к гибри-
дизации. Таким образом, вселение одного-единственного 
вида поставило под угрозу “великий эволюционный экспе-
римент” природы.

Еще один пример обратного хода эволюции исследовали 
экологи из Швейцарии и Канады. Ученые воспользовалась 
превосходными данными по сигам из швейцарских горных 
озер. В их распоряжении имелись профессионально собран-
ные данные 1940-х годов, а также современные материалы, от-
ражающие разнообразие сигов в начале xxi века (Vonlanthen 
et al., 2012). В науке так всегда бывает: чем надежнее данные, 
тем интереснее результат. Не стало исключением и это иссле-
дование. Обычно при анализе эволюции оценивают степень 
расхождения видов, здесь же наблюдали обратное. Ученые за-
регистрировали эволюцию, повернувшую вспять.

Использовались данные по 17 озерам в предгорьях Швей-
царских Альп. Это глубокие водоемы с хорошо аэрированной 
водой, изначально олиготрофные, т. е. с малым содержанием 
органики. В озерах издавна обитали сиги (род Coregonus). 
Они заселились после освобождения этой территории от лед-
ника (10–12 тыс. лет назад) и начали осваивать новое экологи-
ческое пространство. В ходе специализации и разделения ниш 
в каждом озере образовались “букеты” симпатрических видов 
(1–5 в каждом озере), в том числе характерные пары экологи-
ческих аналогов. В каждой такой паре один вид предпочитает 
мелководья, питается мелкой добычей, нерестует в зимние ме-
сяцы; обычно это крупные рыбы с небольшим числом тычи-
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нок на жаберных дугах. Второй вид — его контрагент; обычно 
это мелкая рыба с большим числом жаберных тычинок, пред-
почитает жить на глубине, а нереститься летом, питается более 
крупным зоопланктоном. Число жаберных тычинок отражает 
пищевую специализацию, четко наследуется и считается хоро-
шим маркером видовой принадлежности. Учитывая разночте-
ния систематики рода Coregonus, в озерах насчитывается всего 
около 25 видов и подвидов сигов.

Таково было состояние озерных систем до 1950-х годов, 
описанное в классических трудах европейских ихтиологов. 
Каковы же современные данные? А они таковы, что около 
четверти видов сигов исчезло из видового реестра, причем 
вымерли в основном мелкие глубоководные виды. Связано 

AABB

aabb

a

Уменьшение разнообразия сигов в озерах предгорьев Альп. а — си-
туация в начале xx века: существует два вида — крупный и мелкий. 
Крупный обитает в неглубоких водах, мелкий — где поглубже, число 
жаберных тычинок у крупного меньше (маленькие гистограммы на-
против рыбок) в соответствии с размером предпочитаемой добычи 
(маленькие графики). Кислорода в воде достаточно. б — ситуация 
после эвтрофикации, когда в придонных слоях воды мало кислорода. 
Число жаберных тычинок и размер предпочтительной добычи 
у мелких рыб уменьшается. в — исчезновение глубоководного вида. 
У мелководного при этом увеличивается генетический полиморфизм 
и вариабельность по числу жаберных тычинок и размеру добычи. 
Из McKinnon, Taylor, 2012.
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это с загрязнением озер и резким повышением содержания 
органики в воде. Механизм вымирания на первый взгляд 
прост. Увеличение количества органики вызывает бурный 
рост микрофлоры, которая окисляет органику растворен-
ным в воде кислородом. В результате содержание кислорода, 
особенно в придонных слоях, падает, нерестилища глубо-
ководных рыб оказываются непригодными, молодь гибнет 
и вид исчезает.

Схема как будто проста, но, если поразмышлять о деталях 
процесса, все окажется интереснее. Вид быстро исчезает… Со-
всем исчезает? Ведь исчезнуть можно по-разному. В данном 
случае глубоководный вид слился с мелководным. Два вида 
начали скрещиваться, и в результате уцелевший мелководный 
вид приобрел некоторые черты исчезнувшего глубоководного. 
Это было доказано с помощью анализа морфологической 
(по числу жаберных тычинок) и генетической вариабельности.

В одном случае процесс обратного слияния видов удалось 
“поймать за хвост”, увидеть его в действии. Этот пример ис-
следовали на материале Цюрихского и Валенштадтского озер. 
Пример хорош тем, что к истории видов прилагается в каче-
стве бонуса еще и история самих озер. Два озера когда-то были 
одним целым. В это послеледниковое праозеро заселился один 
предковый вид. Там же он разделился на два эндемичных 
вида — мелководный C. duplex и глубоководный C. heglingus. 

AABB AaBb

aabb
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Затем в праозере обособились две части. Оба вида оказались 
в обоих частях озера — теперь в двух отдельных озерах, и гене-
тический анализ действительно доказывает такое их происхо-
ждение. Однако генетическая удаленность видов друг от друга 
оказалась разной в двух озерах. В Цюрихском озере, сильно 
эвтрофицированном, они генетически ближе друг к другу 
и явно скрещиваются, а в чистом Валенштадском озере их ге-
нетическая вариабельность не перекрывается. Это значит, что 
в Цюрихском озере вовсю идет процесс стирания границ ме-
жду видами: глубоководный вид сливается с мелководным.

Не менее интересен пример с Боденским озером. Там еще 
осталось три вида сигов, в том числе глубоководный и мелко-
водный. Но если у глубоководного вида разнообразие аллелей 
осталось прежним по сравнению с историческими образцами, 
то у мелководного помимо своих “родных” аллелей обнаружены 
почти все аллели глубоководного вида. Мелководный вид по-
степенно ассимилирует в своем генофонде аллели глубоковод-
ного собрата. Так что его вымирание становится неочевидным 
с философских позиций — вид исчезнет, но гены его останутся.

Все эти озера образовались при таянии ледников около 
10 тыс. лет назад. Вскоре эволюция развела специализирован-
ные формы по разным экологическим нишам. На этом этапе 
симпатрического видообразования сформировалась прези-
готическая изоляция: формы не скрещивались в силу разли-
чий в сроках и местах нереста. Этого оказалось достаточно, 
чтобы появились морфологически различимые виды. Но, как 
только неблагоприятная обстановка подорвала ресурсы одной 
из ниш — глубоководной, виды начали обратное схождение. 
Десяток тысяч лет естественной эволюции перечеркнут по-
лувековым антропогенным вмешательством. Соотношение 
скоростей естественной и антропогенной эволюции поражает 
и настраивает на невеселые размышления. Как быстро можно 
разрушить долгую и кропотливую работу природы!

Но эмоции не должны умалить двух замечательных вы-
водов швейцарско-канадского исследовательского коллектива: 
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эволюция до какой-то степени обратима, и вымирание видов 
не всегда означает их совершенное исчезновение. Эволюция 
оказалась податливым процессом, а вид, точнее его генетиче-
ские рудименты, может продолжить существование в гено-
фонде близкого вида. И опять мы вовращаемся к началу этой 
главы — к рассуждению о сущности биологического вида, 
о зыбкости и неопределенности формального определения, 
хотя именно вид, дискретный и стабильный, составляет ос-
нову биологического разнообразия природы.



Глава 7
Переходные формы
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Проблема переходных форм беспокоила Дарвина, настора-
живала его сторонников и неизменно радовала оппонентов. 
Забегая вперед, скажем, что сейчас для экспертов-биологов 
эта проблема видится совсем с другой стороны, хотя все еще 
настораживает малоинформированных приверженцев эво-
люции и, как и прежде, возбуждает ее противников. В этой 
главе мы разберем, почему изменилось отношение биологов 
к переходным формам, а эмоции неспециалистов оставим 
за скобками.

Переходные формы — это те, что выстраиваются в ряд 
постепенных переходов от предков к потомкам. Если из-
вестно, какой облик имел отдаленный предок, то переход-
ными будут любые наборы промежуточных признаков меж-
ду ним и потомками. На основе филогенетического дерева 
можно предсказать, какие промежуточные формы могли су-
ществовать (и поэтому могут быть найдены), а какие нет. 
В соответствии с научным методом сбывшиеся предсказания 
подтверждают теорию. Например, зная строение динозав-
ров и птиц, можно предсказать кое-какие морфологические 
черты переходных форм между ними. Мы прогнозируем 
возможность найти останки животных, подобных репти-
лиям, но с перьями, или останки животных, подобных пти-
цам, но с зубами и длинным хвостом. При этом мы пред-
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сказываем, что не будут найдены переходные формы между 
птицами и млекопитающими, например ископаемые млеко-
питающие с перьями или птицеподобные ископаемые с ко-
стями среднего уха как у млекопитающих. Иными словами, 
эволюционное дерево покажет нам, где и что искать, а чего 
не может быть и чего искать не стоит.

Кроме того, к переходным относят предковые формы 
со смешанными признаками дочерних групп. Если дочерние 
группы происходят напрямую от какого-то общего предка, 
то в его облике соберутся некоторые (не обязательно все) 
примитивные признаки. Другие его признаки могут ока-
заться, напротив, такими же продвинутыми, как у того или 
иного потомка. Такую форму можно тоже называть переход-
ной — она совмещает в себе признаки нескольких линий 
в их примитивном состоянии. Впрочем, подобная ископае-
мая форма, скорее всего, при ближайшем рассмотрении ока-
жется не прямым предком дочерних групп, а одним из рано 
ответвившихся и мало измененных потомков этого предка 
(потому что вероятность найти чьего-либо прямого предка 
в очень неполной палеонтологической летописи невелика). 
Такая форма может служить хорошим портретным прибли-
жением к общему предку.

Переходными называют также и виды с промежуточным 
состоянием сложного признака (если в качестве конечного 
состояния рассматривать то, что наблюдается у современных 
животных; с точки зрения наших потомков, нынешняя форма 
будет промежуточной по сравнению с их обновленным, изме-
нившимся миром).

Суть проблемы переходных форм Дарвин обрисовал так. 
Если эволюция идет постепенно посредством отбора все бо-
лее совершенных форм, то мы, казалось бы, должны повсюду 
видеть ряды бесконечных плавных переходов между формами. 
В действительности же мы чаще видим дискретные виды, ко-
торые либо совсем не могут скрещиваться между собой, либо 
делают это с трудом и неохотно. В крайнем случае, если ныне 
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живущие “усовершенствованные” виды, победив в конкурен-
ции, вытеснили своих менее приспособленных предков, эти 
последние должны бы найтись в ископаемой летописи. Пусть 
современные виды оказались удачливее и выносливее и пусть 
они теперь расселились повсюду, но ведь когда-то и их предки 
были победителями и проживали вольготными царями 
на своей территории. Это значит, что их останки должны 
во множестве захорониться, обратиться со временем в фосси-
лии (окаменеть) и стать достоянием палеонтологов. Но у Дар-
вина в середине xix века было мало примеров ископаемых пе-
реходных форм.

Другая часть проблемы — это постепенное образование 
сложного признака. Казалось бы, глаз видит только потому, 
что в нем все части превосходно подогнаны друг к другу 
(на самом деле не все и не превосходно, но это уже мелочи). 
Легкие вдыхают и выдыхают, потому что вся грудная клетка 
сконструирована как совершенный вакуумный насос. Кон-
струкция уха легка, изящна и математически технична, и по-
тому ухо служит нам, позволяя улавливать мельчайшие от-
тенки голосовых эмоций, ориентироваться в пространстве 
и строить звуковые гармонии. Птичье перо — легкая и проч-
ная маховая поверхность; без набора таких совершенных, 
упорядоченно налегающих друг на друга поверхностей птица 
не полетит…

Действительно, обретение четко видящего глаза — дело, 
кажется, исключительно трудное. Ведь его нужно было со-
бирать постепенно, имея в самом начале лишь набор клеток, 
фиксирующих свет, а в итоге получить точный оптический 
прибор. И на каждом этапе эволюции этот протоглаз должен 
был с пользой служить животному, чтобы эволюция не бро-
сила дело на полпути.

Представляя мысленно этот путь, неволей задумаешься, 
зачем бы понадобились животным все эти органы в полу-
собранном виде. Зачем нужен полуглаз, регистрирующий 
лишь нечеткие тени, негодное для полета перо, плохо слы-
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Схема строения 
глаз современных 
моллюсков разной 
степени сложно-
сти — от простей-
шего светочувстви-
тельного пятна 
(у некоторых 
брюхоногих; вверху) 
до глаза, сравни-
мого по сложности 
с человеческим 
(у осьминога; 
внизу) — на-
глядно показывает 
несостоятель-
ность утвержде-
ний, будто такие 
сложные струк-
туры, как глаза, 
не могли возник-
нуть постепенно. 
Каждое небольшое 
усовершенство-
вание в этом ряду 
дает более четкую 
картинку, а зна-
чит, могло быть 
поддержано от-
бором. Из Science, 
Evolution, and 
Creationism // 
Washington, D. C.: 
The National 
Academies Press.



459

глава 7  переходные формы

шащее ухо, дыхательные пузыри, не способные как следует 
вдохнуть? Стоит ли эволюции тратить на эти приспособ-
ления силы и время, если конечный результат неизвестен? 
А если и вправду был пройден весь путь от пигментного 
светочувствительного пятна до совершенного глаза, то долж-
ны быть переходные формы с полузрячими недоглазами, не-
летающими перьями, плохо работающими легкими и тому 
подобными несовершенными органами. Существовали ли 
такие формы?

В “Происхождении видов”, где этот вопрос обозначен, 
на него дан четкий теоретический ответ — да, должны были 
существовать и существовали! — и приведены примеры. Те-
перь нам известно гораздо, гораздо больше превосходных 
примеров — переходных форм с такими как будто “недоде-
ланными” морфологическими конструкциями, которые тем 
не менее прилежно служили своим обладателям.

Немного о глазах
В действительности глаз не так уж трудно сделать, если в хозяйстве 
имеются светочувствительные белки (а они есть уже у одноклеточ-
ных) и производящие эти белки фоторецепторные клетки (которые 
появились уже у древнейших животных). Эволюция справлялась 
с этой задачей неоднократно, каждый раз изобретая особый орган 
и конструируя его постепенно из подручных материалов (тканей 
и клеток) согласно нуждам разных животных, но никогда не загля-
дывая вперед и “заботясь” исключительно о мелких сиюминутных 
усовершенствованиях.

Глазки двустворчатого моллюска гребешка Свифта, кубомедузы, 
рыбы-брызгуна, трилобита — все это совсем разные органы зрения, 
помогающие животным улавливать свет и различать объекты в ха-
рактерных для животного условиях. Это примеры параллельного 
появления сложного органа — глаза.

Глазастое существо на цветной вклейке — гребешок Свифта 
(Swiftopecten swifti), двустворчатый моллюск размером 10–12 см. 
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По краю мантии у него растут 
щупальца — органы осязания — 
и многочисленные мелкие глазки — 
органы зрения. Глаза гребешка, 
разумеется, совсем другие, чем 
у нас, и не связаны с мозгом (его 
просто нет, есть нервные ганглии), 
но все же они не так-то просты. 
Они представляют собой пузырьки 
из прозрачного эпителия, зад-
нюю сторону которого выстилает 
слой светочувствительных клеток, 
а за ними пигментный слой и так 
называемое зеркальце. В пу-
зырьке есть светопреломляющая 
линза — хрусталик. За счет отра-
жения света от зеркальца глазки 

переливаются чудесным зеленым цветом. С помощью своих глазков 
гребешки могут видеть лишь на небольшом расстоянии. Только когда 
злейший враг гребешков — морская звезда — приблизится к нему 
почти вплотную, он, хлопая створками, совершает прыжок — обра-
щается в бегство. Эти маленькие глазки всегда настороже и преду-
преждают своего хозяина об опасности.

У медуз (представителей типа кишечнополостных, довольно 
просто устроенных животных) тоже могут развиваться глаза. Так, 
кубомедузы — группа с более или менее квадратным куполом — 
в ходе эволюции обрели зрение. Глаза кубомедуз устроены очень 
необычно. Они сидят на специальных выростах — ропалиях, их у ку-
бомедуз всего четыре, по числу сторон купола. На каждом ропалии 
по шесть глаз — четыре простых и два посложнее. Они сконструиро-
ваны по схеме любого сложного глаза: светочувствительный слой, 
пигментный слой, роговица и хрусталик. На одном из шести глаз 
ропалия есть и диафрагма. Изменение освещенности приводит 
к ее сокращению или расширению: так глаз отвечает на световой 
сигнал. Эти глаза сконструированы таким образом, чтобы видеть 
только крупные объекты. Всякую ненужную мелочь медуза просто 
не замечает. У кубомедуз сигнал от глаз по чувствительным нейро-
нам поступает прямиком к моторным нейронам купола и щупалец. 

Кубомедуза.
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Поэтому, чуть завидев крупный объект, медуза сразу же реагирует: 
ускоряется и поворачивает. Кубомедузе не нужен анализирующий 
посредник — мозг или хотя бы нервный ганглий: она не тратит вре-
мя на раздумья — она видит и действует (Skogh et al., 2006).

Глаза трилобитов — вымерших членистоногих, во множестве на-
селявших моря 530–252 млн лет назад — были и вовсе уникальными. 
Глаз трилобита фасеточный, как у насекомых: он собран из множе-
ства отдельных линз. Линзы, как и у других глазастых членистоногих, 
прозрачные. Но в отличие от всех без исключения животных они 
сделаны не из белков, а построены из сверхпрозрачного минерала 
кальцита. Такой глаз подобен стеклянным очкам, навсегда прирос-
шим к глазу. Так что трилобит обладал в буквальном смысле камен-
ным взором. Каждая линза была строго ориентирована по основной 
оси светопреломления. Двояковыпуклые линзы фокусировали свет 
на сетчатке (недавно у трилобитов обнаружены следы пигментных 
клеток под кальцитовыми линзами), от которой отходили нервы. 
Линзы, однако, были сильно выпуклыми, почти шарообразными, 
так что четкость изображения страдала от сферической аберрации. 
Но трилобиты справились с этой проб лемой. Свет фокусировался 
в точке с помощью тонкой фигурной вставки высокомагнезиально-
го кальцита, имеющего другой коэффициент преломления. Такие 
линзы с такой же точно фигурной формой, как и в глазах трилобитов, 
применяются в современных телескопах. Можно утверждать, что 
естественный отбор решил задачу конструирования современных 
оптических устройств гораздо раньше Декарта и Гюйгенса, устра-
нивших сферическую аберрацию в телескопах. Эволюция глаз 
у трилобитов хорошо документирована: от простых множественных 
двояковыпуклых линз к немногочисленным и почти шарообразным 
с уплотненной корректирующей вставкой. И те и другие глаза помо-
гали животному определить в воде расстояние до объекта и рас-
смотреть его издалека. Разница, по-видимому, состояла в степени 
детальности изображения и дальнозоркости зрения.

Таким образом, проблема переходных форм распадается на три 
вопроса. Первый из них — почему в современном мире не так 
уж много постепенных переходов между видами, почему боль-
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шинство видов четко отделяются один от другого. Этот вопрос 
мы уже обсуждали в главе 6. Второй вопрос можно сформу-
лировать так: почему в ископаемой летописи мало вымерших 
переходных форм, некогда вытесненных более приспособлен-
ными конкурентами? И наконец, последний: как может по-
степенно сформироваться сложный орган, который кажется 
полезным только в своей законченной форме? Два последних 
вопроса мы рассмотрим ниже.
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До сих пор иногда приходится слышать удивительное утверж-
дение, что, мол, переходных форм не существует. Это мне-
ние — незамысловатое наследие позапрошлого века или же 
намеренное сокрытие (прежде всего от себя самого) факти-
ческих знаний. В действительности сегодня известно огром-
ное число переходных форм — как-никак со времен Дарвина 
прошло полтора столетия. И все это время охотники за древ-
ностями не переставали находить все новые и новые формы, 
среди которых множество переходных. Нам теперь не прихо-
дится сомневаться в их существовании и, подобно Дарвину, 
убеждать оппонентов, что они все же были, объясняя их ред-
кость неполнотой свидетельств о вымершей жизни. Полто-
раста лет назад было известно около 200 видов ископаемых, 
на сегодняшний день их описано примерно 250 тыс. Открыты 
не только тысячи новых видов, но появилась и набрала силу 
целая область знаний — тафономия. Тафономия — это дис-
циплина о закономерностях образования местонахождений 
с ископаемыми. Она объясняет, где, как и почему формиро-
вались слои с окаменелостями. Родоначальником этой на-
уки был выдающийся палеонтолог и писатель И. А. Ефре-
мов (1908–1972). Законы тафономии помогают предсказать, 
в каких местах, в каких слоях и породах нужно искать новую 
фауну, а где не стоит и силы тратить.
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В некоторых случаях ископаемые переходные формы пока 
обнаружить не удалось. Например, нет следов эволюции пред-
ков шимпанзе (тафономия объясняет это отсутствием условий 
для образования окаменелостей во влажных тропических ле-
сах), нет достоверных следов существования ресничных чер-
вей, а этот класс объединяет более 2500 современных видов 
(у них нет ни скелета, ни плотных оболочек, они, вероятно, 
слишком мягкие и нежные, чтобы сохраниться в ископаемом 
состоянии). Подобные пробелы в палеонтологической лето-
писи — вещь неизбежная, но это, конечно, не повод для пред-
положений, что шимпанзе и ресничные черви никогда не эво-
люционировали и появились недавно в готовом виде.

Вот несколько замечательных примеров переходных форм, 
которые недавно нашлись, несмотря на вековой скепсис от-
носительно самой возможности существования подобных су-
ществ.
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“С маленьким мятым личиком на краю…” — так можно было бы 
вслед за Бабелем описать камбалу. И вправду, разглядывая ее, 
невольно подумаешь — эк ее перекорежило! За что ж ее, бед-
ную, так! А с другой стороны, трудно придумать существо, 
более пригодное для жизни на морском дне. Она совершенно 
плоская, один бок посветлел и притворился брюхом, другой 
потемнел и стал спиной. Спинной и анальный плавники вы-
тянулись вдоль краев, превратившись в равномерную гибкую 
оборку. А глаза очутились на одной стороне головы: один глаз, 
тот, что должен был оставаться на светлой, псевдобрюшной, 
стороне, переместился на другой бок, на псевдоспину.

Личинки всех камбалообразных гораздо больше похожи 
на нормальных рыб: глаза у них, как и положено, располага-
ются по бокам на разных сторонах головы. В ходе индиви-
дуального развития одна из глазниц постепенно смещается 
сначала на верхний край головы — на макушку, а затем на про-
тивоположную сторону.

Дарвин и его последователи предполагали, что измене-
ния в строении черепа, наблюдающиеся во время роста малька, 
воспроизводят эволюцию группы. Дарвин допускал, что в дан-
ном случае мог работать “ламарковский” эволюционный меха-
низм: предкам камбал, повадившимся лежать на боку, прихо-
дилось постоянно косить глаза, и прижизненные изменения, 
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выработавшиеся у рыб в результате такой “тренировки”, пере-
давались потомству. В начале xx века, однако, стало ясно, что 
результаты тренировки наследоваться не могут. Рассчитывать 
можно только на естественный отбор. Иными словами, предки 
камбал, у которых “нижний” глаз от рождения был чуть-чуть 
сдвинут к макушке, должны были оставлять больше потомства, 
чем те, у которых череп был строго симметричен, а “нижний” 
глаз смотрел прямо в песок. Это предположение многим каза-
лось неправдоподобным.

Если эволюция шла путем отбора небольших наследствен-
ных изменений, то глаз должен был перемещаться с одного 
бока на другой мельчайшими шажками. А какое преимущество 
могло дать предкам камбал небольшое смещение глаза, если 
он все равно оставался на нижней стороне головы и, следо-
вательно, не мог ничего видеть, кроме песка? Такое строение 
казалось неадаптивным.

Самыми примитивными представителями камбалообраз-
ных до сих пор считались псеттоды (род Psettodes с всего двумя 
видами). У них “смещенный” глаз находится на верхнем ребре 

“Смещенный” глаз у псеттода находится на верхнем ребре головы. 
Другие примитивные признаки псеттода — спинной плавник, 
не доходящий до головы, и колючки в плавниках.
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головы. Но все-таки этот глаз уже не зарывается в песок, когда 
рыба лежит на дне. А у той рыбы, которая, как предполагала 
постепенная эволюция, должна была существовать до псет-
тода, “брюшной” глаз бессмысленно смотрел бы в ил.

Поэтому камбалы были головной болью эволюционистов. 
Мало того что гипотетические переходные формы представля-
лись неадаптивными, так еще и не было никаких свидетельств 
их существования в прошлом. Была лишь упрямая уверен-
ность, что они должны существовать, если теория верна. И вот 
в эоценовых отложениях (55,8–40,4 млн лет назад) Италии 
и Франции все же нашлись эти долгожданные и выстраданные 
в спорах примитивные камбалообразные. Их открыл и описал 
Мэтт Фридман из Чикагского университета. Первая из двух 
примитивных камбал была прежде неизвестна и при описании 
получила название Heteronectes chaneti. Вторую палеонтологи 
уже знали (это род Amphistium с двумя видами: paradoxum 
и altum), но Фридману впервые удалось точно реконструиро-
вать строение ее черепа при помощи рентгеновской томогра-
фии (Friedman, 2008).

Эти две рыбы имеют то самое строение черепа, которое 
скептикам казалось невозможным: череп резко асимметричен, 
одна глазница уже сместилась наверх, но оба глаза еще нахо-
дятся по разные стороны головы. И один из них — да-да — смо-
трит в песок. Это явно не ошибка и не результат посмертных 
изменений ископаемых костей. Среди фактов, подтверждаю-
щих это, можно упомянуть асимметричное строение лобных 
костей у Heteronectes. Правая лобная кость крупная, прямо-
угольной формы, левая же превратилась в узкую изогнутую 
пластинку, ограничивающую верхний край сместившейся 
вверх глазницы. Род Amphistium известен по множеству эк-
земпляров, и строение черепа у всех примерно одинаковое. 
Во всех случаях череп асимметричен, одна из глазниц смещена 
вверх, но остается на своей стороне черепа.

Все найденные экземпляры Heteronectes и Amphistium 
как минимум на порядок крупнее мальков современных кам-
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балообразных на той стадии, когда глаза у них оказываются 
на одной стороне головы. Даже у псеттода глаз оказывается 
на верхнем ребре головы уже при длине тела 13 мм, тогда как 
длина типового экземпляра Heteronectes — 142 мм. Следова-
тельно, не может быть и речи о том, что найденные переход-
ные формы представляют собой мальков, у которых миграция 
глазницы еще не завершилась. Об этом же свидетельствуют 
и другие признаки, в том числе полное окостенение черепа 
и отсутствие возрастных изменений в положении глазницы 
у Amphistium в процессе роста от 103 до 200 мм. Несомненно, 
эти рыбы — взрослые и глазницы у них находятся в своем 
окончательном положении. Кстати, теперь мы можем конста-
тировать, что Дарвин был прав и постепенные преобразования 
черепа в индивидуальном развитии современных камбал дей-
ствительно воспроизводят ход их эволюции85.

Не только строение черепа, но и другие признаки 
Heteronectes и Amphistium показывают, что это самые прими-
тивные из известных камбалообразных. В их скелете есть арха-
ичные признаки, характерные для предков камбал — древних 
представителей группы окунеообразных. Некоторые из этих 
признаков не сохранились ни у кого из современных камба-
лообразных, другие сохранились только у псеттода (например, 
шипы в спинном и анальном плавниках).

Любопытно, что среди экземпляров Amphistium есть как 
“левые”, так и “правые” особи. То же самое наблюдается у псет-
тода, однако у более продвинутых камбалообразных такие ва-
риации крайне редки: каждый вид обычно представлен или 
только “левыми”, или только “правыми” рыбами. Это пример 
жесткой зарегулированности онтогенеза. В начале эволю-
ционного развития онтогенезу доставалось больше свободы 

85 Это соответствует известному “биогенетическому закону” Эрнста Геккеля, 
который гласит, что индивидуальное развитие повторяет эволюцию. В своей 
жесткой и абсолютизированной форме биогенетический закон неверен 
(в биологии вообще опасно что-либо абсолютизировать), но в смягченном 
варианте он вполне справедлив.
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в случайных вариациях, но в дальнейшем онтогенез стабили-
зировался и для случайности не осталось места (подробнее 
об этой общей закономерности эволюции онтогенеза мы по-
говорим в главе 8).

Ископаемые рыбы, описанные Фридманом, опровер-
гают утверждение о невозможности и нежизнеспособности 
переходных форм между камбалами и нормальными рыбами 
с симметричным черепом. Однако хотелось бы еще и понять, 
как же все-таки древние камбалообразные использовали свой 
нижний глаз, который должен был, по идее, глядеть прямо 
в песок. Фридман отмечает, что подсказку можно найти в по-
ведении некоторых современных камбалообразных, которые 
время от времени приподнимают свое тело над поверхно-
стью дна, опираясь на лучи спинного и анального плавников. 
Heteronectes и Amphistium тоже могли “отжиматься” таким об-
разом, поскольку спинной и анальный плавники у них были 

Опираясь на лучи спинного и анального плавников, древние камбало-
образные приподнимали голову над песком и осматривали “нижним” 
глазом поверхность дна. 
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очень мощными. Приподнимая голову над песком, эти рыбы 
своим смещенным нижним глазом осматривали поверхность 
дна перед собой в поисках добычи.

Heteronectes и Amphistium не были прямыми предками со-
временных камбалообразных. Они родственники этих предков, 
точнее — малоизменившиеся потомки тех рыб, что дали начало 
всем камбалообразным, современным и вымершим. Впрочем, 
то же самое можно сказать о большинстве ископаемых пере-
ходных форм. Вероятность найти в палеонтологической лето-
писи чьего-нибудь прямого предка очень мала, а даже если его 
и найдут, то еще попробуй докажи, что это точно сам предок, 
а не его троюродный племянник. Поэтому “по умолчанию” 
среди биологов принято такую возможность вообще не рассма-
тривать. В результате любая переходная форма автоматически 
интерпретируется как “боковая веточка”, а не “участок ствола”. 
Но если веточка отходит от ствола недалеко, как в данном слу-
чае, называть ее “переходной формой” вполне корректно.

Первые камбалообразные появились в палеоцене (65,6–
55,8 млн лет назад) и быстро разделились на множество 
эволюционных линий. В эоцене, когда жили Heteronectes 
и Amphistium, уже существовали более продвинутые камбало-
образные с глазами на одной стороне головы. Таким образом, 
удивительные рыбы, описанные Фридманом, уже в эоцене 
были “живыми ископаемыми”, т. е. мало изменившимися по-
томками общего предка группы. Если бы эволюционист вос-
пользовался машиной времени и отправился в эоцен, он бы 
с удовлетворением наблюдал целый ряд переходных форм: 
тут и протокамбалы с глазами на разных сторонах головы, тут 
и псеттоды с глазом на макушке, тут и продвинутые камбалы 
с глазами на одном боку.
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Что это за тип такой?

В начале xx века палеонтологи еще могли допускать, что жизнь 
на Земле началась в кембрийском периоде (542–488 млн лет на-
зад). Это было связано с тем, что первые ископаемые фауны 
внезапно, будто бы из ниоткуда, обнаруживались в низах кем-
брийских слоев. Кембрийские животные являли взору биолога 
уже совсем готовые морфологические типы. Если это были 
членистоногие, то уже с изящными суставчатыми ножками, 
сегментированным панцирем и фасетчатыми глазами — го-
товые, настоящие членистоногие. Если моллюски — то мол-
люски готовые, с характерными раковинками, если брахио-
поды — то тоже готовые, с раковинками, с отпечатками ловчих 
рук и мускулатуры, с прикрепительными ножками.

И Дарвин, и его последователи понимали, что таким про-
двинутым созданиям должен был предшествовать долгий пред-
варительный этап развития. Но где же он? Под кембрийскими 
слоями лежали слои протерозоя, в которых теретически и долж-
ны были сохраниться остатки более древней и примитивной 
жизни. Но там, в протерозойских слоях, никто ничего инте-
ресного не находил. Поэтому загадка кембрийского взрыва — 
так называли внезапное появление разнообразных животных 
в нижних кембрийских слоях — долго казалась неразрешимой.

В течение xx века решение появилось. “Затерянный мир 
Дарвина”, фауны докембрийских отложений, начали посте-
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пенно обнаруживаться. Самая известная из них получила 
в России название вендской, в других частях мира ее чаще 
называют эдиакарской. Оказалось, что в позднем докембрии 
уже существовали разнообразные мягкотелые многоклеточ-
ные организмы. Захоронения многоклеточных докембрий-
ского возраста найдены в Китае, Австралии, Канаде, в Европе 
и в России (на Белом море). Так что кембрию пришлось до-
вольствоваться более скромной ролью: из “начала начал” он 
превратился в “один из этапов”.

И все же кембрийский период был революционным вре-
менем становления важнейших групп животных. Революцией 
было приобретение твердого скелета сразу многими группами 
организмов, как многоклеточными, так и одноклеточными, 
и поэтому они стали в изобилии сохраняться в ископаемой 
летописи. В кембрийское время фиксируется появление всех 
известных типов животного царства (членистоногие, моллю-
ски, брахиоподы, хордовые, иглокожие и т. д.) и еще многих 
существ, которых не удается отнести ни к одному из них. Эти 
последние обладают смешанной морфологией. У них имеются 
признаки разных типов и классов: моллюсков и кольчатых чер-
вей, членистоногих и головохоботных червей, хордовых, по-
лухордовых и иглокожих, ракообразных и хелицеровых. А есть 
и такие, строение которых вообще не дает подсказки о возмож-
ном родстве. Таких называют “проблематиками”, не указывая 
таксономический тип.

В докембрийские времена проблематиков и животных 
со смешанной морфологией было еще больше, а о некото-
рых из них ученые даже спорят, животное это или лишайник. 
И дело тут не в том, что остатки редки или плохо сохрани-
лись или ученые не прилагают достаточных усилий, чтобы ра-
зобраться с ними. Нет, это объективная трудность, которую 
эволюция ставит перед биологами. Ведь в начальные периоды 
эволюции многоклеточных, до того как стабилизировались 
признаки основных филогенетических ветвей животного цар-
ства, существовали общие предки этих ветвей. И они, есте-
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ственно, обладали смешанным набором признаков разных фи-
логенетических линий. Из-за этого их невозможно уверенно 
соотнести ни с одной из них и уложить в прокрустово ложе 
современной систематики. Разные исследователи по-разному 
трактуют эти формы, то выделяя их в отдельные типы, то от-
нося к известным типам в качестве “стволовых” (предковых) 
групп, то сближая с общими предками нескольких известных 
типов. Именно эти существа без определенной таксономиче-
ской прописки дают наилучшее представление о переходных 
формах. Тех, что отмечают путь от предковых видов с широ-
ким диапазоном изменчивости к таксонам или группам видов, 
взявшим за основу своего плана строения только часть имев-
шихся возможностей.

Природа, сначала будто бы посмеявшись над морфоло-
гами и таксономистами и заставив их страдать от неопреде-
ленности, сама предложила подсказку. Подсказка предстала 
в виде серии лагерштеттов — местонахождений ископаемых 
с уникальной сохранностью. В лагерштеттах ископаемые со-
храняют мельчайшие детали строения, и не только твердых 
частей, но и мягких. Это отпечатки покровов, мускулатуры, 
пищеварительных органов, кровеносной и выделительной 
систем — всего того, что так ценно для анатома и позволяет 
реконструировать вымерший организм, определить его место 
в системе животного мира. Лагерштетты, как это ни удиви-
тельно, особенно характерны как раз для кембрийских и ордо-
викских слоев, когда происходило становление современных 
типов и классов и когда жили все эти удивительные промежу-
точные формы. Большинство установленных ранних переход-
ных форм известны именно из лагерштеттов.

Халкиерия
Халкиерия (Halkieria) — животное 5–6 см длиной, встречающееся 
в отложениях раннего и среднего кембрия (500–540 млн лет назад), 
сочетает признаки целых трех типов — кольчатых червей, моллю-
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сков и брахиопод. Неудивительно, 
что халкиерию относили попере-
менно к разным таксономиче-
ским типам. История ее открытия 
и реконструирования весьма 
поучительна.

Имя халкиерия изначаль-
но было дано гипотетическому 
ископаемому, от которого нашлись 
только плоские шипы. Считалось, 
что само животное было втиснуто 
в узкую щель шипа и должно было 
как-то удерживаться на субстрате 
в обтекающем его потоке воды. 
Эта реконструкция была не слиш-
ком убедительна, поэтому в конце 

концов решили, что шип — это не целый скелет животного, а толь-
ко часть. Шипы халкиерии обычно находили вместе с плоскими 
чешуйками, причем у тех и других был сходный орнамент. Подсчитав 
соотношение чешуек и шипов, животное стали изображать в виде 
червя, сплошь покрытого чешуями и шипами. Это было все же лучше, 
чем живущий в струях воды непонятный монстр.

Но вот в одном из лагерштеттов Гренландии (место называется 
Сириус-Пассет) обнаружили отпечаток целого животного, у которо-
го — о ужас! — были шипы халкиерии. И вот она, реальная халкие-
рия, — многосегментный червяк, слегка похожий на брюхоногого 
моллюска — слизня, покрытый рядами чешуй нескольких типов, 
а спереди и сзади пристроились вдобавок щитки, напоминающие 
раковинки брахиопод. Такую химеру, конечно, никакой самый 
смелый зоолог не мог себе представить. Зато теперь мы знаем, как 
примерно мог выглядеть общий предок моллюсков, брахиопод 
и кольчатых червей.

Перед вами — упрощенное дерево типов животного царства. 
На нем показано положение важнейших ископаемых форм, 
проливающих свет на происхождение и родственные связи 
современных типов. Кембрийская и вендская (эдиакарская) 

Halkieria — загадочное животное, 
встречающееся в отложениях 
раннего и среднего кембрия (500–
540 млн лет назад) — сочетает 
признаки кольчатых червей, мол-
люсков и брахиопод и, возможно, 
является близким родственником 
общего предка этих животных.
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часть дерева изобилует тупиковыми веточками — вымер-
шими формами, близкими к предкам одного или нескольких 
типов современных животных. Имеются веточки, отходящие 
не от мощных стволов сегодняшних типов, а от пунктирных, 
базальных частей дерева. Таких больше всего в венде и начале 
кембрия.
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Появление типов животных в палеонтологической летописи 
и по филогенетическим реконструкциям; здесь показано поло-
жение на временной шкале знаменитого лагерштетта сланцы 
Бёрджес, первого местонахождения с остатками фауны мягкоте-
лых и скелетных животных уникальной сохранности, открытого 
в 1909 году.
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Большинство среднекембрийских переходных форм из-
вестны из лагерштетта, который называется сланцы Бёрджес 
(Burgess Shale). Открытый на юго-западе Канады Чарлзом Уол-
коттом в 1909 году, это самый старый, самый известный и самый 
исследованный лагерштетт в мире.

Вот одна из характерных переходных форм, найденных 
в этом местонахождении. Это существо, как и халкиерия, со-
четает в себе признаки кольчатых червей, брахиопод и мол-
люсков. Его описали Саймон Конвей Моррис, палеонтолог 
из Великобритании, внимательный, дотошный и смелый мор-
фолог, и Жан-Бернар Карон, специалист из Канады, создав-
ший виртуальный музей по сланцам Бёрджес (Conway Morris, 
Caron, 2007).

Причудливое создание длиной 6–10 мм получило название 
Orthrozanclus reburrus. Мягкое тело животного было покрыто 
сверху и с боков твердыми, но не минерализованными склери-
тами — щетинками и шипами разнообразной формы и длины, 
располагавшимися в несколько рядов. Кроме того, передний 
конец тела был прикрыт небольшой раковиной. Животное 

Orthrozanclus reburrus — морское животное, жившее 505 млн лет 
назад, — по-видимому, близкий родственник общего предка моллю-
сков и кольчатых червей. Из Conway Morris, Caron, 2007.
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вело донный образ жизни и ползало на брюшной стороне по-
добно слизню. Шипы и щетинки выполняли защитную и, воз-
можно, сенсорную функцию. Назначение раковинки неясно. 
Может быть, она служила опорой для мышц ротового аппарата.

Проблематичный Orthrozanclus reburrus несет признаки 
двух других проблематичных кембрийских групп — халкие-
риид (см. выше) и виваксиид, которые разными исследова-
телями трактуются то как примитивные моллюски, то как 
кольчатые черви, то как брахиоподы. По современным пред-
ставлениям, подкрепляемым сравнением ДНК, эти три типа яв-
ляются родственными и объединяются в надтип Lophotrochozoa. 
Их важнейший общий признак — наличие особой плавающей 
личинки, трохофоры. К этому же надтипу относятся мшанки, 
эхиуриды, немертины и некоторые другие группы.

Шипы и щетинки у Orthrozanclus почти такие же, как у ви-
ваксиид, а раковинка — как у халкиериид. Несмотря на неко-
торые существенные различия (например, у халкиерии, в от-
личие от Orthrozanclus, кроме передней раковинки есть еще 
и задняя, а склериты минерализованы), авторы полагают, что 
их находка доказывает близкое родство и единое происхожде-

Wiwaxia — еще одно загадочное кембрийское животное: то ли мол-
люск, то ли родственник первых кольчатых червей.
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ние халкиериид, виваксиид и Orthrozanclus. Все эти формы 
они предлагают объединить в единую группу “халваксиид”.

Положение халваксиид на эволюционном дереве надтипа 
Lophotrochozoa пока не может быть определено однозначно. 
Рассматриваются два возможных варианта: либо эта группа 
близка к предкам моллюсков, либо она ближе к общим предкам 
кольчатых червей и брахиопод. Впрочем, по большому счету, 
разница между этими гипотезами невелика, поскольку общие 
предки моллюсков, брахиопод и кольчатых червей сами были 
весьма близки друг к другу. Так что нет ничего удивительного, 
что нашлись вымершие животные с признаками всех трех ти-
пов: напротив, это яркий пример сбывшегося предсказания 
эволюционной теории.
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“Микро” или “макро”?

Мы вплотную подошли к вопросу, почему биологам стало не-
интересно доказывать, что переходные формы действительно 
существуют. И дело не только в том, что они существуют 
в предсказанном множестве и порядке, но и в том, что интерес 
к ним сместился теперь в другую плоскость. Сегодня нас ин-
тересует прежде всего, как происходили крупные изменения 
и возникали адаптации к совершенно новым условиям — на-
пример, при освоении суши и пресных вод первыми беспозво-
ночными, а затем и позвоночными, при освоении воздушной 
среды насекомыми и птицами, возвращение млекопитающих 
в океан. Можно ли проследить становление крупных групп 
по ископаемым? Дают ли окаменелости представление о марш-
рутах эволюционного творчества?

Если речь идет об обычном видообразовании, нетрудно 
представить себе те мельчайшие шажки, которыми век за ве-
ком шла эволюция и совершенствовались адаптации. В случае 
выхода на сушу или изобретения полета такие шажки вообра-
зить труднее. Чтобы выживать на суше животным пришлось 
полностью перестроиться: заставить плавательный пузырь ды-
шать, заставить сердце гнать кровь от пузыря прямо к голове, 
заставить тело опираться на ноги, а эти ноги заставить пере-
ступать, почки — беречь воду, уши и глаза — слышать и ви-
деть в воздушной среде. И все это происходило постепенно, 



480

александр марков, елена наймарк эволюция

и каждое промежуточное звено было адаптировано к своей 
среде, без планирования и перспективного взгляда в будущее… 
да, представить себе такой маршрут шаг за шагом на первый 
взгляд непросто.

Вот в середине девона (393 млн лет назад) перед нами ло-
пастеперые рыбы, а вот уже в верхнем девоне (383 млн лет) пер-
вые наземные четвероногие (тетраподы). Между ними всего 
в 10 млн лет (что не так уж много для геологической истории) 
уместилась целая адаптивная революция четвероногих оби-
тателей суши. Действительно, изменения, требуемые для вне-
дрения животного в принципиально новую среду, на первый 
взгляд кажутся более внушительными, чем выработка устой-
чивости к новому яду или паразиту. Размышления о масштабе 
событий заставляли биологов различать микро- и макроэво-
люцию (вплоть до идей о том, что это принципиально разные 
процессы, управляемые разными механизмами).

Но по мере развития биологии (включая эксперименталь-
ное изучение эволюции и наблюдения за случаями быстрой 
адаптивной радиации в природе) становилось все яснее, что 
макроэволюция — это череда тех же микрособытий, только 
длиннее (см. главу 2). Это суммарный результат множества по-
следовательных микроэволюционных преобразований. Чтобы 
окончательно доказать этот вывод, важно изучать ископаемые 
переходные формы, показывающие возможность постепен-
ных перестроек, из которых шаг за шагом складывается рево-
люционное изменение организма. Именно такие переходные 
формы являются сейчас объектом пристального внимания па-
леонтологов.

Чем тщательнее изучается эволюционный ряд, тем яснее 
становится постепенный ход изменений. Ведь если у иссле-
дователя имеются только начальное и конечное звенья цепи, 
то пропасть между ними кажется огромной, непреодолимой. 
И тогда перед лицом колоссальности задачи придумывают 
специальный термин “макро-» и пытаются изобрести особый 
макромеханизм для преодоления пропасти. Но если получше 
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поискать и пристальнее присмотреться, то от начального 
до конечного варианта начинает просматриваться путь из по-
следовательных “микро”-шагов. И здесь главным подспорьем, 
конечно, стали новые прекрасные находки палеонтологов. 
Многие важнейшие находки, заполнившие иллюзорные про-
пасти, — это находки в лагерштеттах. И не только кембрий-
ских, но и мезозойских, сформированных не только морскими 
осадками, но и пресноводными.

Разумеется, разбираясь с макромасштабом, нельзя опи-
раться на прямые наблюдения. Мы можем, как это показано 
в главах 5 и 6, наблюдать появление новых видов, но не новых 
семейств и отрядов — тех уровней классификации, которые, 
как правило, маркируют выход в новую адаптивную зону. Вы 
спросите почему — и правильно сделаете. Это закономерный 
вопрос. А ответ на него очень простой: не можем по определе-
нию. Дело вовсе не в том, что носители нового признака, сопо-
ставимого с теми, по которым устанавливают крупные таксоны 
(семейства, классы и т. д.), не могут появиться на наших глазах. 
Это как раз пожалуйста. Но мы никогда не признаем такую 
форму представителем нового крупного таксона. Биологи 
не станут выделять в особый таксон существо, появившееся 
только что на наших глазах, как бы сильно оно ни отличалась 
от своих предков. Одна из причин в том, что неизвестны пер-
спективы новой формы и ее новообретенного признака. Не-
известно, сможет ли на базе этого новшества появиться серия 
различных по морфологии и экологии видов. А может, нов-
шество бесперспективно, его носители вскоре вымрут, и тогда 
их нужно классифицировать не как родоначальников крупного 
таксона, а как уродцев. Нравится нам это или нет, но крупные 
таксономические ранги биологи присваивают группе только 
в ретроспективе, когда группа уже “набрала силу”, накопила 
запас изменчивости, разделилась на роды и виды, продемон-
стрировала свои отличные от других групп эволюционно-
экологические возможности — одним словом, доказала всей 
своей историей, что заслуживает высокого ранга. Даже если 
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в результате макромутации возникнет необычная форма 
с измененным планом строения, потребуются миллионы лет, 
чтобы выяснить, можно ли эту форму считать родоначаль-
ником нового крупного таксона или это был просто уродец, 
обреченный на вымирание, — аберрантный представитель ро-
дительского таксона, от которого так и не произошло ничего 
заслуживающего внимания.

Хорошей иллюстрацией может быть появление нового от-
ряда мшанок Fenestellida. Эти мшанки отличаются от других 
формой колоний и высокой специализацией зооидов. Первый 
род этих мшанок появился в силуре. И в течение последующих 
25 млн лет несколько видов мшанок с характерной фенестел-
лидной морфологией существовали одновременно со своими 
прародителями, скромно довольствуясь акваторией морей, 
омывающих Лаврентию (будущая Северная Америка). Только 
в начале каменноугольного периода эти несколько видов поро-
дили целый букет перспективных форм, которые расселились 
по всему миру. На базе “предложенной” первым силурийским 
родом морфологии они породили множество родов и семейств, 
составивших отряд Fenestellida. Если бы палеонтологи начали 
работать с силурийскими видами, то они, не зная дальнейшей 
истории, присоединили бы единичные виды с необычным фе-
нестеллидным признаком к предковому отряду, выделив в от-
дельный род, но не более того. Но как только к ним в руки 
попадает все последующее разнообразие, то сразу появляется 
целый новый отряд. Так кто же возник в силуре и существо-
вал без изменений целых два периода — новый род или отряд? 
Это вопрос, требующий формального решения и перспектив-
ного взгляда. Любая новая, отклоняющаяся форма может стать 
прародителем большого таксона, а может бесславно вымереть.

Так или иначе, начало крупного таксона — это всегда 
уклоняющийся от предковой морфологии вид, который полу-
чил какое-то преимущество, открывшее перед его потомками 
новые возможности. Это первый макроэволюционный шаг.



483

Вперед, в воздушный космос

Рассмотрим, как из рыб получились четвероногие животные, 
ставшие завоевателями суши: как рыбы отправились в на-
земный космос. Это событие датируется концом девонского 
периода, 385–360 млн лет назад. Первые четвероногие были 
не первыми существами, покинувшими водную среду: на суше 
в конце ордовика уже поселились растения, по-видимому, еще 
в кембрии в почвах появилась богатая фауна беспозвоночных, 
а еще раньше обитателями суши стали бактерии и грибы. Так 
что рыбы, пожертвовав гармонией со своей привычной вод-
ной средой и превратившись в медлительных, неповоротливых 
четвероногих, пришли в населенный и гостеприимный мир. 
Если в воде их подстерегали хищники, а за пищу приходилось 
конкурировать со многими голодными едоками, то на суше 
крупных хищников не было и привлекало обилие доступной 
пищи. Поэтому рискованный и трудный выход на сушу был 
выгодным предприятием. Это была гигантская незанятая эко-
логическая ниша. И эволюция поспешила заполнить ее, как 
только представилась возможность.

Возможность, по-видимому, обеспечили условия девон-
ского периода. Палеоэкологическая интерпретация местона-
хождениий с девонскими переходными формами рисует нам 
мелкие, слабопроточные пресные водоемы субтропического 
или тропического пояса. Предполагается пониженное содер-
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жание кислорода в атмосфере и в воде. Возможно, из-за силь-
ных периодических обмелений позднедевонским лопастепе-
рым рыбам пришлось приспосабливаться к жизни в условиях, 
где вода больше не служит опорой для тела, потому что слиш-
ком мелко, где приходится дышать без помощи жабр атмосфер-
ным воздухом.

Эти водоемы облюбовали различные рыбы — и их было 
много, включая крупных и мелких хищников. Не случайно 
в девонских морях 17 % родов рыб приобрели панцирь — мир-
ные обитатели обзаводились средствами защиты. Это было 
время расцвета рыб — помимо бесчелюстных, появившихся 
не позднее ордовика, в девонских морях плавали хрящевые 
и костные рыбы, разделившиеся еще в силуре. А костные рыбы 
в девоне были уже представлены двумя группами — лучепе-
рыми и лопастеперыми. Эти группы различаются, помимо 
прочего, строением плавников: у лопастеперых плавник сидит 
на мясистом основании, скелет которого составляют удлинен-
ные кости, плавниковая лопасть поддерживается серией сим-
метричных костных пластин. У лучеперых плавниковые лопа-
сти асимметричны, а кости основания плавника укорочены.

Прототакситы (Prototaxites), конусовидные сооружения девонского 
периода высотой от 6 до 9 м. Как выяснилось, это гигантские вы-
мершие грибы. Богатая грибная флора существовала гораздо раньше, 
не меньше миллиарда лет назад. Об этом свидетельствуют, 
в частности, исследования Константина Наговицына из Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики, выделившего разнооб-
разные и необычные ископаемые грибы из протерозойских пород 
возрастом 1 млрд лет. Нужно помнить, что высшие растения 
могли начать освоение суши только “с ведома” своих непременных 
спутников — грибов и бактерий. Кто же еще, если не они, станет 
фиксировать для растений атмосферный азот и высвобождать не-
обходимые растениям вещества из захороненной в почве органики? 
Ведь без этого невозможна жизнь наземного растения. Освоение 
суши растениями было подготовлено предшествующим заселением 
суши грибами и бактериями.
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Именно одна из групп лопастеперых с мощными груд-
ными и брюшными плавниками, напоминающими лапы — 
рипидистии, — дала начало наземным позвоночным. К ло-
пастеперым относятся современные кистеперые (латимерия) 
и двоякодышащие (рогозуб, протоптер, чешуйчатник). Генети-
ческий анализ показал, что из современных рыб ближайшими 
родственниками тетрапод являются двоякодышащие.

Эволюционные изменения, происходившие с рипиди-
стиями — предками первых тетрапод (земноводных), были 
постепенными. Из позднедевонских отложений известно бо-
лее десятка представителей, сочетавших признаки земновод-
ных и рыб. Они выстраиваются в относительно стройный ряд 
ископаемых форм: эустеноптерон (Eusthenopteron), пандерихт 
(Panderichthys), тиктаалик (Tiktaalik), элпистостега (Elpistostega), 
ливониана (Livoniana), эльгинерпетон (Elginerpeton), вен-
тастега (Ventastega), метаксигнат (Metaxygnathus), аканто-
стега (Acanthostega), ихтиостега (Ichthyostega), тулерпетон 
(Tulerpeton) и грирерпетон (Greererpeton). В этом ряду посте-
пенно убывают рыбьи и накапливаются тетраподные черты, 
но разные системы органов совершают этот переход не одно-
временно, какие-то приходят к тетраподному состоянию бы-
стрее, какие-то медленнее. Вслед за знаменитым шведским па-
леозоологом Эриком Ярвиком этих созданий часто называют 

“четвероногими рыбами”.
Основное, что потребовалось изменить, чтобы получить 

право называться “настоящими четвероногими”, — это конеч-
ности. Впрочем, четвероногость и хождение как таковое тоже 
возникли задолго до самих четвероногих. Ловко ходить по дну 
на четырех плавниках, приподнимая тело над грунтом, умели 
многие лопастеперые рыбы. Так что преадаптации для хожде-
ния имелись еще на “рыбьей” стадии. Но, чтобы ходить эф-
фективно по суше, где тело весит гораздо больше, желательно 
все же иметь специализированную конечность. Нужно было 
сформировать подвижный сустав лапы и открепить пояс пе-
редних конечностей от черепа. Ведь у рыб пояс грудных плав-
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ников жестко крепится к задневисочной кости черепа, а это 
ограничивает движения и головы, и плавников.

Но если присмотреться повнимательнее, то окажется, что 
конечности (плавники) девонских лопастеперых рыб не так 
уж сильно отличались по своему плану строения от лап при-
митивных тетрапод. Хотя конечности сохранились не у всех 
ископаемых переходных форм, мы достаточно подробно знаем, 
что и как изменялось. Уже у эустеноптерона в переднем плав-
нике имелась кость, соответствующая плечевой кости тетра-
под, и две кости, соответствующие локтевой и лучевой костям. 
Строение “дистальных элементов”, соответствующих будущей 
кисти тетрапод, у эустеноптерона и пандерихта еще оставалось 
относительно неупорядоченным.

Далее в этом ряду поместился тиктаалик, обнаруженный 
в 2006 году американскими палеонтологами Эдвардом Деш-
лером, Нилом Шубиным и Фаришем Дженкинсом на острове 
Элсмир (арктическая Канада). “Тиктаалик” на языке эскимосов 
означает “большая пресноводная рыба, живущая на мелково-
дье”. И вправду, тиктаалик — это плоская, покрытая крупной 

Схема изменения скелета передних конечностей у “четвероногих рыб”.

Gliptolepis Sauripterus Eusthenopteron Panderichtys Tiktaalik Acanthostega Tulerpeton
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чешуей рыба с крокодильей головой, на которой сверху сидят 
глаза, впереди две ноздри и большая зубастая пасть. У этой 
рыбы, как и у других представителей интересующего нас ряда 
переходных форм, часть черт сходна с лопастеперыми, а другие 
признаки сближают ее с четвероногими. Рыбьи признаки — 
это чешуя, плавниковые лучи, почти такие же, как у кистепе-
рых, сложная нижняя челюсть и небные кости. Тетраподные 
признаки — укороченный череп, отделенная от пояса передних 
конечностей и потому относительно мобильная голова, нали-
чие локтевого и плечевого суставов (Daeschler et al., 2006).

По сравнению с пандерихтом у тиктаалика скелет пе-
редних конечностей приобрел чуть более оформленный вид, 
так что становится уже более-менее понятно, откуда взялись 
у потомков тиктаалика косточки пясти и пальцев. Тиктаалик 
и пандерихт уже могли сгибать свой передний то ли плавник, 
то ли лапу в суставе, который у их потомков назовут локтевым. 
А еще тиктаалик опробовал одно небольшое, но важное но-
вовведение — он почти избавился от жаберной крышки, ко-
торая еще была у пандерихта (к функциям жаберной крышки 
мы еще вернемся).

Вместе с жаберной крышкой потерялась и жесткая связь 
между поясом передних конечностей и черепом. Голова осво-
бодилась от передних конечностей (или конечности от го-
ловы). То и другое стало более подвижным. Теперь можно 

Черепа “четвероногих рыб” и первых тетрапод. Из статьи Ahlberg 
et al., 2008. Nature. V. 453. P. 1199–1204.

Tiktaalik Ventastega Acanthostega Ichthyostega
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было начинать учиться нормально ходить. У тиктаалика ребра 
сплюснулись, соединения позвонков окостенели. За счет этого 
он стал хуже сгибаться, зато тело приобрело устойчивость, что 
очень важно для ходячего, а не плавающего образа жизни.

Утрата жаберной крышки оказалась на редкость полезна 
в дальнейшем. Сочленение остатков жаберной крышки с го-
ловой вроде бы стало рудиментарным довеском для наземного, 
дышащего легкими существа. Но оно не исчезло вовсе, а на-
чало медленное и крайне важное для всех наземных четверо-
ногих путешествие внутрь черепа, превращаясь потихоньку 
в крошечные слуховые косточки. В действительности слухо-
вые косточки начали формироваться еще до утери жаберной 
крышки. Как было показано Пером Альбергом и Мартином 
Бразо из Уппсалы, пандерихт, а не тиктаалик первым при-
способил под примитивное стремечко (слуховую косточку) 
одну из костей сочленения жаберного аппарата с черепом 
(гиомандибулу). Эта кость была у него тонкой, изящной, 
она прилегала к дыхательному отверстию (первой жаберной 
щели), которое расширилось у пандерихта. У рыб это от-
верстие называется брызгальцем, оно имеется у эмбрионов 
тетрапод, но по ходу развития эмбриона становится поло-
стью среднего уха и евстахиевой трубой. Пандерихт дышал 
воздухом, насосный аппарат жаберной крышки (см. ниже) 
ослабился, и части его переориентировались на выполнение 
другой функции — восприятие звука. От рыб, близких к пан-
дерихту, стремечко унаследовали все тетраподы, включая нас 
(Brazeau, Ahlberg, 2006).

У вентастеги, которая по строению черепа занимает про-
межуточное положение между тиктааликом и акантостегой, 
от конечностей, к сожалению, почти ничего не сохранилось. 
Широкая форма рыла, строение черепной коробки сближают 
вентастегу с акантостегой, а форма и пропорции покровных 
костей черепа — с тиктааликом.

Широкая челюсть вентастеги была усажена мелкими 
острыми зубами. На длинном теле — около метра-полутора 
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в длину — имелось две пары коротеньких конечностей с паль-
цами (сколько пальцев — неизвестно) и хвост с плавником, 
который поддерживали плавниковые лучи длиной около 7 см. 
Вентастега жила в солоноватоводных мелких прибрежьях и, 
имея внушительные размеры, охотилась на рыб. Как и у панде-
рихта с тиктааликом, у вентастеги часть бывшего сочленения 
жаберного аппарата с черепом была преобразована в слуховую 
косточку — стремечко. Куда относить вентастегу — еще к ры-
бам или уже к тетраподам, т. е. древнейшим амфибиям, — во-
прос формальный, но если у нее действительно были пальцы, 
то, пожалуй, второй вариант предпочтительнее.

Следующие в ряду — акантостега и ихтиостега, которых 
принято считать уже “настоящими” тетраподами. Их конеч-
ности представляют собой всего лишь еще один небольшой 
шажок в сторону дифференциации дистальных частей ске-
лета (стопы и кисти). У них окончательно оформились три 
крупные кости конечности (в передней лапе это плечо, лок-
тевая и лучевая кости), тогда как многочисленные косточки 
кисти пока еще были мелкими и изменчивыми. Но у акан-
тостеги уже точно были настоящие пальцы, а плавниковых 
лучей, которые еще сохранялись у тиктаалика, у нее не было. 
При этом число пальцев у акантостеги варьировало от пяти 
до восьми: признак еще не “стабилизировался”. Изменчив он 
и у ихтиостеги. Более стабильное число пальцев характерно 
для тулерпетона (шесть пальцев); также у него имелись уже 
совсем “тетраподные” локтевая, лучевая и пястные косточки. 
У грирерпетона число пальцев стабилизировалось — теперь 
их будет всегда пять.

Кроме конечностей выход на сушу потребовал глубо-
кого преобразования дыхательной и кровеносной системы. 
Опять же кажется, что переход от дыхания водой к дыханию 
воздухом невозможен мелкими улучшениями конструкции — 
нужно какое-то масштабное преобразование сразу обеих си-
стем. Но это, как выясняется, не так. Подобно постепенному 
преобразованию конечностей так же постепенно происходил 
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и переход от жаберного дыхания к легочному. И это можно 
увидеть на том же ряду ископаемых четвероногих рыб.

Итак, нужно сформировать легкие и, соответственно, 
два круга кровообращения и трехкамерное сердце. Такое 
строение кровеносной и дыхательной систем, судя по пале-
онтологическим данным, было чуть ли не у всех девонских 
лопастеперых рыб. Сохранилось оно и у современных двоя-
кодышащих рыб. В качестве органа воздушного дыхания ло-
пастеперые стали использовать особое впячивание передней 
части пищевода. Рыба заглатывает воздух, который отправля-
ется в этот пузырь, оплетенный кровеносными сосудами, — 
это наипростейшее легкое.

У двоякодышащих пузырь выполняет две функции: при-
митивного легкого и примитивного гидростатического ор-
гана. У большинства (но не у всех) костных рыб раздувшееся 
выпячивание пищевода специализировалось для выполнения 
второй функции и превратилось в “настоящий” плавательный 
пузырь. Но у девонских рыб этот вырост пищевода совмещал 
функции легкого и регулятора плавучести.

В девонских водоемах обретение дополнительного органа 
дыхания было более чем оправдано: содержание кислорода 
в атмосфере было понижено, а доля углекислого газа, наобо-
рот, повышена по сравнению с современностью. Поэтому 
в воде, особенно в стоячей, рыбам было трудно дышать од-
ними жабрами. И они приобрели дополнительный орган для 
дыхания атмосферным воздухом. Так что для выхода на сушу 
уже велась “подготовка” исподволь — легкие для дыхания воз-
духом и прилагающаяся к ним модифицированная система 
кровообращения уже были припасены у девонских лопастепе-
рых рыб. Разумеется, отбор поддерживал их как адаптации для 
жизни в бедной кислородом воде. О том, для чего они потом 
пригодятся, ни рыбы, ни отбор знать не знали.

Появление дыхательного пузыря — примитивного лег-
кого — создало предпосылки для еще одного новшества: эф-
фективного воздушного насоса. У костных рыб воду через жа-
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бры гонит жаберная крышка: рыба закрывает рот и поднимает 
среднюю часть крышки, увеличивая объем жаберной полости 
(ее мягкая оторочка плотно прижата к телу). Соответственно, 
давление в жаберной полости уменьшается и, когда рыба от-
крывает рот, туда устремляется вода. Затем рыба закрывает рот, 
жаберная крышка опускается, оторочка отходит от края и вода 
вытекает наружу, омывая жабры.

Все это возможно в плотной водной среде, когда требуется 
обеспечить сквозной ток воды через жабры. В разреженной 
воздушной среде такой насос будет крайне неэффективным, 
ведь помимо разной плотности среды у дыхательного насоса 
и задачи другие. Нужно не гнать воздух сквозным потоком, 
а вентилировать слепой воздушный мешок. Но эту задачу пер-
вые тетраподы (земноводные) толком так и не решили. Это 
удалось лишь рептилиям. А у земноводных принцип нагнета-
ния воздуха в легкие примерно тот же, что и у дышащих воз-
духом рыб. Они используют преобразованный аппарат жабер-
ных дуг для расширения глоточной полости и, соответственно, 
для вдоха. Отработанный воздух из легких выдыхается за счет 
сокращения мускулатуры легких (а у двоякодышащих рыб он 
выходит за счет более высокого давления в воде по сравнению 
с воздушной поверхностью над водой, куда рыба выставляет 
голову для вдоха-выдоха).

Особенности жаберного аппарата, приспособленного для 
вдоха-выдоха за счет движения глотки, а не жаберной полости, 
хорошо отражаются в скелете и современных, и ископаемых 
девонских лопастеперых. Для более эффективного выведе-
ния углекислого газа из организма лопастеперые используют 
жабры, а земноводные, утратившие жабры, используют кожу 
(“кожное дыхание”). Это создает массу ограничений, из-за ко-
торых земноводные так и не смогли далеко уйти от воды.

Но в воздушной среде жаберная крышка все равно не ра-
ботала в качестве воздушного насоса, поэтому от нее пришлось 
отказаться, и это открыло наземным обитателям дополнитель-
ные возможности — косточки жаберной крышки ушли внутрь 
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черепа. И начали формировать среднее ухо. Жаберная крышка 
частично редуцировалсь у тиктаалика. Это означает, что тот 
способ дыхания, которым продолжали пользоваться другие 
рыбы, стал ему больше не нужен. Тиктаалик дышал в основном 
воздухом при помощи легких и, возможно, кожей.

Раз у тиктаалика редуцировалась жаберная крышка, это 
означает, что ему пришлось научиться глотать без использо-
вания всасывающего жаберного насоса — рыбы втягивают 
частицы пищи с током воды. Тиктаалик глотал только за счет 
движения глотки и головы. У акантостеги, наследницы тик-
таалика, еще сохранялись внутренние жабры, а у ихтиостеги 
они уже редуцировались (наружные жабры у личинок амфи-
бий сохраняются и сегодня). Следовательно, последователи 
тиктаалика тоже глотали за счет движений головы и челюстей. 
В дальнейшем по мере редукции остатков жаберного аппарата 
у древних амфибий происходило постепенное развитие шей-
ного отдела.

Таким образом, в строении дыхательной и кровеносной 
систем при переходе от рыб к тетраподам не было резких 
скачков, а большинство важных изменений произошло еще 
на “рыбьем” этапе. Каждое новшество в дыхании и кровооб-
ращении не создавалось на пустом месте, а лишь улучшало 
требуемые функции на основе развития имеющихся приспо-
соблений.

Плавники превращаются в пальцы: взгляд генетика
Недавно было обнаружено семейство генов, необходимых для раз-
вития плавников у рыб и получивших название actinodin (and). У на-
земных позвоночных этих генов нет. Если отключить у рыбы гены 
and, то, во-первых, в парных плавниках не развиваются эластичные 
плавниковые лучи — лепидотрихии (но в хвостовом плавнике они 
развиваются нормально), во-вторых — меняется характер работы 
ряда ключевых генов-регуляторов (в том числе hoxd13a и sonic 
hedgehog), которые есть не только у рыб, но и у четвероногих 
и от которых зависит передне-задняя полярность зачатка конечно-
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сти (будь то плавник или нога). Похожие изменения в работе этих 
генов-регуляторов у четвероногих, возникающие в результате неко-
торых мутаций, приводят к полидактилии (многопалости).

По-видимому, потеря генов and древними четвероногими при-
вела к утрате лепидотрихий в парных конечностях, однако в хвосто-
вом плавнике лепидотрихии могли сохраниться. Именно так обстоит 
дело у древнейших четвероногих, обнаруженных в ископаемой 
летописи, таких как акантостега и ихтиостега. У этих животных уже 
не было плавниковых лучей на парных конечностях, но они еще 
сохранялись в плавниковой складке, окаймлявшей хвост. У более 
ранних переходных форм, таких как тиктаалик, плавниковые лучи 
на парных конечностях имелись.

Логично предположить, что утрата генов and и вызванная ею 
дестабилизация работы регуляторных генов у древнейших четве-
роногих создала предпосылки для развития у них большого числа 
(до восьми) почти одинаковых пальцев. В дальнейшем у четвероно-
гих восстановился исходный, “нормальный” характер работы генов-
регуляторов, причем теперь их работа уже не зависела от утраченных 
генов and. Результатом этого могло стать автоматическое сокращение 
числа пальцев до пяти. Так изучение генетики современных живот-
ных помогает понять молекулярные механизмы событий, произошед-
ших сотни миллионов лет назад (Zhang et al., 2010).

Мы рассмотрели ряд переходных форм, связывающих лопасте-
перых рыб с примитивными четвероногими. Совершенно не-
понятно, где в этом ряду находится искомый великий “макро-
переход”. Приобретение выростов пищевода, в которые можно 
набирать воздух? Нет, это просто адаптация рыб к плохо аэри-
руемым водоемам. Аналогичные органы воздушного дыхания 
(например, в виде модификаций ротовой полости) возникали 
и в более поздние времена у разных рыб, оказавшихся в схожих 
условиях. Приобретение костей поясов конечностей у эустено-
птерона? Едва ли, ведь это тоже была чисто “рыбья” адаптация 
к большей подвижности плавников. Может, назначить этот рубеж 
по приобретению подвижного сустава у лап, т. е. где-то между 
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эустеноптероном и тиктаали-
ком? Но ведь это просто адап-
тация рыб к ползанию по дну 
мелких луж и переползанию 
из одного пересохшего водо-
ема в другой, развивавшаяся 
к тому же долго и постепенно. 
Еще есть вариант — присвоить 

“макро”-титул тиктаалику, у ко-
торого передние конечности 
отделились от черепа и стали 
свободными лапками… хотя 
и это всего лишь улучшенный 
вариант адаптации для пере-
движения по дну на мелково-
дье. Утрата плавниковых лучей 
и приобретение пальцев? При 
большом желании можно, ко-
нечно, объявить эту неболь-
шую модификацию дисталь-
ных участков конечностей 
тем самым эпохальным “пре-
вращением рыбы в амфибию”. 
Действительно, именно в этом 
месте непрерывного ряда пе-
реходных форм специалисты 
проводят формальную грань 
между рипидистиями и тетра-
подами. Но не лучше ли честно 
признать, что палеонтологиче-
ские данные показывают про-
сто длинный ряд постепенных 
маленьких изменений, каждое 
из которых само по себе никак 
не тянет на “макрособытие”?

Реконструкции внешнего облика 
некоторых позднедевонских 

“четвероногих рыб”. Сверху вниз: 
эустеноптерон, пандерихт, тик-
таалик, вентастега, акантостега.

Panderichtys

Tiktaalik

Eusthenopteron

Ventastega

Acanthostega
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Всюду в этом ряду мы видим последовательные адапта-
ции, служившие их обладателям верой и правдой в конкрет-
ных условиях. Ни одна из них по отдельности не заслужи-
вает статуса “макроизменения”. Сопоставимые по масштабу 
эволюционные преобразования происходят и в современной 
природе вокруг нас, и в лабораторных экспериментах, и в по-
вседневной работе селекционеров. И уж конечно, если бы 
первые тетраподы вымерли, так и не дав начало большой и раз-
нообразной группе животных, разумные осьминоги ни за что 
не выделили бы ихтиостегу, акантостегу и их родню в особый 
класс — считали бы их самое большее отдельным тупиковым 
семейством лопастеперых. И были бы правы.
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Нестройными рядами — 
в сухопутное будущее

Завершая разговор о переходных формах между рыбами 
и тетраподами, нужно уточнить, что, располагая находки 
в один ряд, мы, конечно, сильно упрощаем реальность. В па-
леонтологии это типичная ситуация: пока переходных форм 
найдено мало, их удобно раскладывать в ряд, но чем больше 
находок, тем кустистее становится эволюционная схема. 
Вообще эволюция чаще похожа на куст, чем на ниточку, 
и многочисленные параллелизмы — ее типичнейшая черта 
(о параллельной эволюции и ее генетических основах мы го-
ворили в главе 4).

На первый взгляд, последовательные изменения от рыб 
к четвероногим хорошо соотносятся с порядком положения 
переходных форм во временном ряду: раньше всех жили су-
щества с преобладанием рыбьих признаков, затем с течением 
времени рыбьи черты терялись, сменяясь тетраподными. Пан-
дерихты жили 385–383 млн лет назад, тиктаалик — 380–375, вен-
тастега — 374–365, акантостега и ихтиостега — 370–365, гри-
рерпетон — 359 млн лет назад.

Однако найдены и другие “четвероногие рыбы”, нарушаю-
щие эту стройную картину. Например, Metaxygnathus, от кото-
рого найдена только нижняя челюсть. Его возраст — 374 млн 
лет. Он должен бы, судя по геологическому возрасту, иметь 
морфологию, близкую к тиктаалику, но его морфологическое 
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место — после вентастеги. Очевидно, у Metaxygnathus разви-
тие челюстного аппарата шло быстрее, чем у других, парал-
лельно развивавшихся форм. При этом остальные его органы 
могли меняться медленее (хотя об этом мы можем пока только 
гадать). Неодинаковая скорость эволюции разных систем ор-
ганов свойственна для стартового периода многих крупномас-
штабных эволюционных преобразований (выход рыб на сушу, 
происхождение членистоногих, птиц, млекопитающих, цвет-
ковых растений и т. д.). На этом этапе могут сосуществовать 
формы, у которых, например, система дыхания уже продвину-
тая, а ног еще нет, а могут быть и такие, у которых ноги уже 
вполне ходячие, а легкие еще рыбьи.

Разная скорость эволюции морфологических структур 
в разных линиях создает мозаику продвинутых и примитив-
ных признаков, которую невозможно разложить в одну ак-
куратную линеечку. Можно видеть лишь общее направление 
изменений: как потихоньку вымирают промежуточные формы 
с преобладанием рыбьих черт, а выживают с преобладанием 
тетраподных.

В позднем девоне (385–359 млн лет назад) существовали 
представители разных линий рыб, устремившихся в своей 
приспособительной гонке к полуводному, полуназемному 
образу жизни. Позднедевонские окаменелости помогают ре-
конструировать общее направление этой гонки, но не марш-
рут каждой из линий. То, что известно палеонтологам, — 
скудные фрагменты явно богатой фауны — пунктирно 
прорисовывает ход разных эволюционных линий, но не по-
казывает связи между ними, их начала и концы. Поэтому 
нельзя утверждать, что все они появились и вымерли в позд-
нем девоне, ведь нам известны только некоторые из штрихов 
пунктира.

Скорее всего, история четвероногих рыб началась 
не в позднем, а в среднем девоне (397–385 млн лет назад) или 
даже раньше. В связи с этим можно ожидать находки пере-
ходных форм с рыбьими признаками, немного разбавлен-
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ными признаками тетрапод, в слоях среднего девона. О том, 
что позвоночные, возможно, приступили к освоению суши 
раньше позднего девона, свидетельствуют окаменевшие 
следы, оставленные каким-то шагавшим по суше животным. 
Эти следы найдены в Польше в слое возрастом 395 млн лет. 
В определении возраста слоя, в котором найдены эти следы, 
как будто нет оснований сомневаться. Слой сформировался 
в прибрежной морской обстановке. Может быть, это была 
лагуна или заливаемая равнина. На поверхности слоя видны 
даже ямки от дождевых капель и трещины от высыхания. 
Сами следы разные по размеру и морфологии; есть цепочки 
следов, есть и одиночные отпечатки. Самый большой след — 
26 см в ширину; для сравнения, ихтиостега длиной около 
2,5 м оставляла 15-сантиметровый отпечаток. В цепочке сле-
дов различаются отпечатки передних и задних лап — перед-
ние меньше задних.

Реконструкция шага по этим следам позволяет заклю-
чить, что животное двигалось, изгибая тело из стороны 
в сторону, примерно как саламандра. Следов волочения 
хвоста нет. Значит, уже были сформированы крестец и пояс 
задних конечностей, приподнявших тело над землей. Все 
это признаки четвероногого хождения (Nied wiedzki et al., 
2010). Эксперты спорят об интерпретации этих признаков — 
некоторые рыбы тоже любят выходить погулять на воздух 
и оставляют на суше следы: вспомним, например, чудесную 
рыбку — илистого прыгуна, который отлично приспосо-
бился к прогулкам на свежем воздухе. Но даже если окон-
чательно исчезнут сомнения в тетраподном происхождении 
тех древних следов, это будет лишь указывать на мозаичный 
характер эволюции на ранних этапах становления тетра-
под. Мы тогда убедимся, что в одной из линий рипидистий 
четвероногое хождение совершенствовалось быстрее, чем 
в других. Возможно, это происходило в ущерб более сбалан-
сированной морфологии (см. раздел “Отбор на эволюцион-
ную перспективность” в главе 4).
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Сомики показали, как рыбе пообедать на суше
Хотя в лаборатории невозможно воспроизвести такие длинные 
последовательности мелких изменений, как “выход рыб на сушу”, 
но все же лабораторные наблюдения могут многое прояснить. 
Чтобы понять, как рыбы могли питаться на суше, не имея к этому 
никакого навыка, было предпринято любопытное исследование. 
В качестве объекта был выбран представитель клариевых сомиков 
Channallabes аpus, обитающий в болотистых водоемах Африки. Вы-
бор был неслучаен: все клариевые сомики способны передвигаться 
на суше, а некоторые представители этого семейства переползают 
из одного озера в другое, двигаясь подобно угрю. Для дыхания 
они используют специальное “легкое” — видоизмененный участок 
глотки за жабрами, пронизанный кровеносными сосудами. Могут 
они дышать и лишенной чешуи кожей. Таким образом, сомики 
приспособились вести двойную жизнь — в воде и на суше, подобно 
позднедевонским четвероногим рыбам.

Но могут ли они питаться на суше? Ведь питание у всех рыб 
построено на едином механизме захвата добычи — они ее 
всасывают. Раздвигая жабры, они создают в жаберной полости 
пониженное давление, затем открывают рот — и туда устремляется 
поток воды с пищевыми объектами, кому какие по нраву. А как 
быть тем рыбам, которые, подобно клариевому сомику, проголо-
дались, будучи на суше? Ведь на воздухе такой механизм захвата 
пищи не сработает.

Наблюдения показали, что сомик тем не менее и на суше 
не голодает. Чтобы схватить добычу, он выбрасывает голову впе-
ред, сбивает насекомое (а наземные беспозвоночные составляют 
основу его рациона) и, нагибая голову, прижимает добычу к земле 
и хватает ее. Правда, всосать и проглотить прямо на месте он может 
лишь мягкую добычу — слизня или червя. Жестких тварей вроде 
жуков приходится все же тащить в воду.

Размышления о способе наземного питания у современных 
сомиков привели ученых к выводу, что у рыб, начавших в девоне 
осваивать сушу, были “преадаптации” к питанию в воздушной 
среде. На пути “из воды на воздух” животные использовали любые 
возможности, заложенные в рыбий план строения.
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Возможность питаться на суше поначалу могла обеспечиваться 
гибкой шеей и выработкой специальной позы “голова к земле”. Точ-
но так же, между прочим, питается илистый прыгун, обитатель ман-
гровых зарослей, известный любитель свежего воздуха. У тиктаа-
лика и ихтиостеги тоже имелся характерный изгиб шейного отдела 
позвоночника. Не исключено, что древние наземные позвоночные 
в первую очередь учились не рот пошире открывать, а, подобно 
сомикам, изящно изгибать шею. Этот способ захвата добычи был 
знаком рыбам, так что завоевателям суши не пришлось изобретать 
на первых порах ничего нового.



502

Современные 
экспериментаторы: 
илистый прыгун и удильщик

Некоторые ныне существующие костистые рыбы уже в кай-
нозое стали предпринимать новые “попытки” освоить сушу, 
порой весьма успешные. У этих современных рыб предпосы-
лок для выхода на сушу куда меньше, чем у их девонских пред-
шественников. Бывшие легкие у них уже “истрачены” на пла-
вательный пузырь, а задние конечности (брюшные плавники) 
пришли в негодное для превращения в ноги состояние. Тем 
не менее илистый прыгун ловко ходит по суше, опираясь 
на грудные плавники и помогая себе хвостом, и дышит возду-
хом при помощи нового, довольно “кустарного” и малоэффек-
тивного органа воздушного дыхания, который сформировался 
у него в ротовой полости. Эти удивительные рыбы способны 
питаться на суше и даже размножаются на берегу в башенках 
из глины, на дне которых они устраивают лужицу, где и раз-
вивается икра.

Мы не знаем, дадут ли илистые прыгуны начало новой 
волне сухопутной экспансии рыб. Может, и дадут, хотя сейчас 
у них на суше многовато конкурентов. У девонских четверо-
ногих рыб конкурентов на берегу не было, зато пища (назем-
ные и почвенные беспозвоночные) была уже изобильна. Если 
все же от храбрых илистых прыгунов произойдет новая боль-
шая сухопутная группа, зоологи будущего придадут ей высо-
кий ранг, а на ее родоночальников — нынешних илистых пры-
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гунов — будут смотреть уже совсем другими глазами: не как 
на экстравагантного аутсайдера, а как на дальновидного экс-
периментатора.

Илистые прыгуны — далеко не единственные рыбы, кото-
рые в наши дни в той или иной мере “воспроизводят” то дав-
нее макроэволюционное событие — выход на сушу. Еще один 
пример — мелководные удильщики антеннарииды. Они 
не выходят на сушу, однако грудные плавники у них приоб-
рели поразительное сходство с лапами четвероногих. У них 
есть даже нечто вроде пальчиков!

Удильщики при помощи своих лап ползают по дну и дер-
жатся за камни, чтобы их не болтало волнами. Как видим, лапы 

Схема строения передних конечностей мелководного удильщика 
Antennarius (слева), древней амфибии Tulerpeton (справа вверху) 
и аксолотля (справа внизу). Линией показано “главное место 
сгиба”: у тулерпетона это локтевой сустав, у удильщика — нечто 
совсем другое, но аналогичное по функции. Рисунок А. Н. Кузнецова.



александр марков, елена наймарк эволюция

могут быть полезны и под водой (первые тетраподы тоже, ско-
рее всего, большую часть жизни проводили в воде). Хотя лапы 
удильщиков внешне и по своим движениям очень похожи 
на лапы тетрапод, скелет у них другой. Такое сходство назы-
вают аналогичным, т. е. появившимся независимо на разной 
основе, в противовес гомологичному сходству, которое демон-
стрируют родственные виды и роды.
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Динозавры осваивают воздух

Современный мир изобилует летающими существами — на-
секомые, птицы, летучие мыши; есть и другие, которые хоть 
и не настоящие летуны, но уже и не совсем наземные жители — 
древесные лягушки, белки, шерстокрылы, ящерицы — “летучие 
драконы”… Существует даже аэропланктон — мельчайшие жи-
вотные и бактерии, приспособленные переноситься на боль-
шие расстояния воздушными массами. Человек тоже от них 
не отстает — поднимается в воздух при помощи технических 
средств. Таким образом, у многих групп животных прослежи-
вается тенденция к освоению воздушного пространства.

Полет требует согласованных и множественных пере-
строек тела. Чем они сбалансированнее и глубже, тем искус-
нее получившийся летун. В этом разделе мы разберем, как 
полетели птицы, потому что их эволюционная история заме-
чательно прояснилась в последние годы благодаря серии бле-
стящих находок различных переходных форм.

Вскоре после публикации “Происхождения видов” был 
обнаружен первый скелет археоптерикса — знаменитой про-
межуточной формы между рептилиями и птицами. Он был 
захоронен в позднеюрских отложениях Германии, возраст 
которых, по последним данным, чуть менее 150 млн лет. У ар-
хеоптерикса было развито оперение (типичная птичья черта), 
а по строению скелета он мало отличался от мелких динозав-
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ров-теропод. У него были когти на передних конечностях, 
зубы и длинный хвост. Характерных “птичьих” особенностей 
скелета было немного (крючковидные отростки на ребрах, 
вилочка). Археоптерикс — классический пример переходной 
формы. Но это ископаемое было лишь одиноким указателем 
на длинной дороге, ведущей к птицам. Ясно, что при посте-
пенном становлении птичьих черт подобные промежуточные 
формы были гораздо разнообразнее. Но вот сохранились ли 
они? Удастся ли палеонтологам их обнаружить?

Удалось. Дальнейшие поиски в юрских и меловых слоях 
открыли богатую фауну примитивных переходных полуди-
нозавров-полуптиц. На с. 508 показана филогенетическая 
схема, отражающая родственные связи большинства извест-
ных на сегодня переходных форм, сочетающих признаки птиц 
и динозавров.

В силу правил современной кладистической систематики 
факт происхождения птиц от динозавров (а не от общих с ди-
нозаврами предков) требует рассматривать птиц как подгруппу 
динозавров, а для “собственно” динозавров теперь применяют 
громоздкий термин non-avian dinosaurs (нептичьи динозавры).

Началом становления птиц следует считать юрскую эпоху, 
когда многие хищные динозавры начали эволюционировать 

“в птичью сторону”. Представителей той линии динозавров, 
в которой происходило это параллельное “оптичивание”, объ-
единяют под общим назанием Paraves. Сами современные птицы 
на схеме представлены четырьмя видами — курицей (Gallus) 
и гокко (Crax), уткой (Anas) и паламедеей (Chauna). Они за-
нимают скромное место на одной из веточек среди множества 
ископаемых видов, формируя вместе с ними обширную группу 
Avialae, “сестринскую” по отношению к другой большой кладе 
оперенных динозавров — дейнонихозаврам. Дейнонихозавры 
подразделяются на троодонтид и дромеозаврид. Археоптерикс 
занял на схеме вполне логичное место одного из самых прими-
тивных представителей всей разнообразной группы мезозой-
ских летунов. В конце мелового периода, 65,5 млн лет назад, все 
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они вымерли, кроме небольшой группы, которая пережила ме-
ловой кризис и дала начало современным птицам.

Самым примитивным представителем Paraves на се-
годняшний день считается эпидексиптерикс. Он близок 
к общему предку первых летающих динозавров. Его нашли 
в 2008 году в юрских (от 168 до 152 млн лет назад) отложениях 
Внутренней Монголии (Китай). Это животное размером с го-
лубя. По оценке исследователей, эпидексиптерикс весил при-
мерно 160 г — меньше, чем другие птицеподобные динозавры. 
От своих родственников он отличался прежде всего коротким 
хвостом: у него всего 16 хвостовых позвонков, причем послед-
ние десять образуют нечто, напоминающее пигостиль прими-
тивных птиц, хотя эти позвонки и не сливаются в единое це-
лое. Длина хвоста составляет 70 % длины туловища, тогда как 
у ближайшего родственника — эпидендрозавра — хвост был 
втрое длиннее туловища.

Название “эпидексиптерикс” (от греч. epidexi — “пока-
зывать” и pteryx — “перо”, “крыло”) динозаврик получил не-
спроста. К хвостовым позвонкам прикреплялись четыре не-
обычайно длинных пера с центральным стержнем и опахалом 
из неветвящихся бородок. Туловище, включая конечности, по-
крывали мелкие перья без стержня, похожие на пух других ди-
нозавров и примитивных птиц. Перьев, пригодных для полета, 
у эпидексиптерикса не было, и летать он наверняка не мог.

Эти длинные хвостовые перья служили исключительно 
“для красоты”, т. е. для привлечения брачного партнера. Самцы 
многих современных птиц красуются перед самками длинными 
хвостовыми перьями, больше ни на что не годными и только 
мешающими летать. Наряд эпидексптерикса доказывает, что 
красота брачных нарядов была важна для “птичьей” ветви ди-
нозавров уже в самом начале их истории (Zhang et al., 2008).

Перья нужны для красоты, тепла и полета. По-видимому, 
сначала они выполняли две первые задачи и только позже 
пригодились для третьей. Да и полет начинался не сразу: ма-
ховые перья развивались постепенно. Увеличение несущей 
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поверхности передних конечностей повышало стабильность 
бегущего или прыгающего динозаврика. Начальные этапы 
эволюции маховых перьев, возможно, были связаны со стаби-
лизацией быстрого бега по неровной поверхности. При этом 
большие перья постепенно смещались на задний край конеч-
ности; строение самих перьев и мест их крепления постепенно 
совершенствовалось.

Оперенные примитивные предки птиц дали начало группе 
дромеозаврид. Эти животные распрощались с поверхностью 
земли, предпочитая деревья. Недавние исследования пока-
зали, что даже прославленный велоцираптор не столько бегал 
по равнинам, сколько лазил по деревьям, и его строение было 
приспособлено именно к этому образу жизни. Выяснилось, 
что велоцирапторы были покрыты перьями, что подразумевает 
теплокровность (Turner et al., 2007). Раньше их считали (эта 
версия увековечена фильмом “Парк юрского периода) ско-
ростными равнинными стайными хищниками, наделенными 
страшным оружием — зубастыми челюстями и четырьмя ги-
гантскими когтями (по одному на каждой из четырех конеч-
ностей). Но оказалось, что устройство и геометрия когтей 
на задних лапах велоцираптора сравнимы с когтями некото-
рых лазающих по деревьям птиц и млекопитающих. Это срав-
нение со всей определенностью переместило велоцираптора 
с земли на дерево. Велоцирапторы использовали колоссальные 
когти на ногах не только для того, чтобы убивать толстокожую 
жертву. При лазании по стволу они опирались на этот коготь. 
Он должен был быть крупным, чтобы удерживать на верти-
кальном стволе довольно массивное животное — эти дино-
завры весили около 15 кг.

Скорее всего, у велоцирапторов был “птичий” механизм 
фиксации когтей. Когда птица сидит на ветке, ее когти об-
хватывают ветку и фиксируются в этом положении без затрат 
энергии. Это позволяет птице спать сидя на дереве и при 
этом не падать. Опорой для древесного хищника при посадке 
на стволе также служил жесткий хвост, составленный сросши-
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мися позвонками и окостеневшими сухожилиями. Перья, дре-
весный образ жизни, да еще и в стае — ну чем не птичка!

Анхиорнис (Anchiornis huxleyi) принадлежит к другой 
части филогенетического дерева — к базальным (т. е. прими-
тивным, ранним) троодонтидам. Анхиорнис жил раньше ар-
хеоптерикса — 155–151 млн лет назад. Когда его нашли и опи-
сали (а это произошло в 2009 году), он сразу занял почетное 
место среди самых удивительных и неожиданных животных. 
Это летающее создание величиной с ворону имело контурные 
маховые перья и на передних, и на задних конечностях. Пре-
восходные отпечатки безошибочно передают строение скелета 
и перьев, так что в интерпретациях нет сомнений — на ногах 
у анхиорниса были крупные перья, пригодные для полета.

Это не первый найденный четырехкрылый динозавр — 
такие были известны и раньше, например микрораптор, жив-
ший 125 млн лет назад. Поначалу многие эксперты трактовали 
четырехкрылость как некий курьез, экстравагантный, но не-
значительный поворот эволюции Paraves.

В 2005 году был описан еще один динозавр с крупными 
перьями на ногах — педопенна (что переводится как “пе-
роног”), жившая одновременно с археоптериксом или, воз-
можно, чуть раньше. Она известна только по остаткам оперен-
ных задних конечностей. Педопенну интерпретировали как 
базального представителя Paraves (на схеме она не показана)

Судя по распределению четырехкрылых форм по эволю-
ционному дереву, четырехкрылость была свойственна пер-
вым представителям всех трех ветвей Paraves: троодонтидам, 
дромеозавридам и Avialae. Из этого следует, что современные 
птицы произошли от четырехкрылых предков. Между прочим, 
у примитивных Avialae, включая археоптерикса, действительно 
были на ногах контурные перья, хотя и не такие крупные.

В отличие от тех современных птиц, у которых имеется 
более или менее развитое оперение на ногах, у микрораптора, 
педопенны и анхиорниса контурные перья задних конечностей 
располагались упорядоченно и образовывали большие плоские 
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поверхности, которые, несомненно, влияли на аэродинамиче-
ские свойства животного. Как именно использовались эти до-
полнительные плоскости — для планирования, маневрирова-
ния или, допустим, торможения, — точно не известно. Едва ли 
четырехкрылые динозавры могли активно махать своими “зад-
ними крыльями” — скелет их задних конечностей не приспо-
соблен для таких движений, — но они могли разворачивать 
ноги таким образом, чтобы перья помогали планировать. Че-
тырехкрылый полет в любом случае не слишком эффективен.

Анхиорнис, судя по скелету, был не очень хорошим ле-
туном (микрораптор летал получше). Задние конечности ан-
хиорниса, если забыть о перьях, больше похожи на ноги про-
фессионального бегуна. Но крупные перья на ногах едва ли 
помогали ему быстро бегать — скорее, наоборот, должны были 
мешать. У современных быстро бегающих птиц прослежива-
ется тенденция к утрате оперения на ногах. Может быть, анхи-
орнис еще не успел “решить”, что для него важнее — летать или 
бегать, и строение его задних ног является результатом компро-
мисса между разнонаправленными векторами отбора. В ходе 
дальнейшей эволюции ранних птиц крылья и ноги более четко 
поделили функции: первые для полета, вторые для бега.

Анхиорнис по многим чертам скелета похож на троодон-
тид, к которым его и отнесли, но некоторые признаки (напри-
мер, очень длинные передние конечности) сближают его с дро-
меозавридами и Avialae. В результате формальные диагнозы 
(списки отличительных признаков) трех групп Paraves стано-
вятся более расплывчатыми. Это типичная ситуация, неприят-
ная для систематиков, но абсолютно неизбежная при изучении 
базальных представителей крупных таксонов (об этом мы гово-
рили при обсуждении кембрийских типов). Понятно, что чем 
ближе мы подбираемся к общему предку всех Paraves, тем менее 
четкими становятся различия между тремя эволюционными ли-
ниями, входящими в состав этой группы. “Переходные формы” 
размывают эти различия. Дарвин был прав, рассуждая о стира-
нии границ между таксономическими группировками.
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Кроме того, мозаика птичьих и динозавровых черт, столь 
широко представленная у Paraves, еще раз напоминает о па-
раллельной эволюции. Начало эволюции каждой крупной 
группы, как правило, представлено несколькими линиями, 
в каждой из которых своим чередом, со своими особенностями 
и со своей скоростью шло приспособление к новой среде или 
новому образу жизни. В случае “оптичивания” динозавров это 
линии дромеозаврид, троодонтид и Avialae.

Птицы, динозавры и их гены
Признать, что птицы являются динозаврами — а именно этого тре-
бует современная систематика, — психологически довольно трудно. 
К тому же есть и “нединозавровые” гипотезы происхождения птиц. 
Правда, к сегодняшнему дню у них почти не осталось сторонников 
(об одной из них мы рассказали в книге “Рождение сложности”). 
Мог бы помочь генетический анализ, но ДНК динозавров не со-
хранилась (по крайней мере, пока не выделена и не прочитана). 
Но все же подобраться к генам динозавров ученые смогли (Organ et 
al., 2009). Они косвенным образом оценили размер геномов раз-
личных динозавров. Для этого они воспользовались тем обстоятель-
ством, что в ископаемых костях, если они достаточно хорошо сохра-
нились, на срезах бывают видны маленькие полости, в которых при 
жизни животного помещались клетки костной ткани — остеоциты.

Известно, что размер генома во многих группах живых существ 
положительно коррелирует с размером клеток. Срезы костей 26 ви-
дов современных четвероногих, взятых для исследования, обна-
ружили линейную зависимость между размером генома и средним 
объемом остеоцита. Найденная зависимость позволила ученым 
с приемлемой точностью оценить размеры геномов 31 вида дино-
завров и ископаемых птиц.

У современных птиц размер генома необычно мал — 
от 0,97 до 2,16 млрд пар нуклеотидов, в среднем 1,45. Для сравне-
ния, у жабы 6,00, крокодила 3,21, коровы 3,7, кошки 2,9, мыши 
3,3, человека 3,5. А что же динозавры? Геномы птицетазовых 
динозавров (вопреки своему названию не родственных птичьей 
ветви), имели средний размер около 2,5 млрд пар нуклеотидов, что 
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сопоставимо с современными рептилиями. Геномы теропод (хищ-
ных двуногих динозавров), в том числе самых древних, живших 
задолго до появления птиц, были значительно меньше — в среднем 
1,78 млрд п. н. Из девяти исследованных видов теропод только у од-
ного (овираптора) размер генома оказался за пределами диапазо-
на, характерного для современных птиц.

Таким образом, общий предок всех динозавров, скорее всего, 
имел типичный для наземных позвоночных большой геном. Это 
состояние сохранилось у птицетазовых динозавров, а также 
у рептилий, доживших до наших дней. У ящеротазовых динозавров 
(к которым относятся тероподы) еще на заре их истории (в триасе) 
произошло радикальное сокращение генома. Птицы, таким обра-
зом, унаследовали маленький геном от своих предков — динозав-
ров-теропод, а не приобрели его позже как адаптацию к полету.

Тем не менее между размером генома и полетом все-таки есть 
связь. Об этом свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, у не-
летающих птиц (таких как страусы) геном больше, чем у летающих. 
Во-вторых, у летучих мышей геном меньше, чем у других млекопи-
тающих.

Еще одно генетическое исследование, пролившее свет на ран-
нюю эволюцию птиц, было выполнено в 2011 году.

С точки зрения эмбриологии и сравнительной анатомии три 
пальца крыла у птиц соответствуют пальцам II, III и IV исходной пяти-
палой конечности. Это противоречит палеонтологическим данным: 
ископаемые находки демонстрируют постепенную утрату пальцев IV 
и V в эволюционном ряду, ведущем от первых триасовых динозав-
ров к археоптериксу и другим вымершим ящерохвостым птицам. 
Три оставшихся у них пальца — это пальцы I, II и III. Значит, если со-
временные (веерохвостые) птицы являются потомками ящерохво-
стых, то пальцы их крыльев должны быть пальцами I-II-III, а не II-III-IV. 
Получается, пальцы — всего лишь пальцы! — не соглашаются проис-
ходить от динозавров. И этого достаточно, чтобы заронить сомнения 
в справедливости динозавровой теории. Но стараниями генетиков 
этот конфликт между эмбриологией и палеонтологией был разре-
шен (Wang et al., 2011).

Они измерили активность генов в зачатках пальцев передних 
и задних конечностей куриного эмбриона. Всего в зачатках пальцев 
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удалось зарегистрировать активность 14 692 генов. Анализ прово-
дился по отдельности для каждого пальца на двух стадиях разви-
тия зачатков (ранней и поздней). Выяснилось, что по характеру 
экспрессии генов первые (самые внутренние) пальцы крыльев и ног 
четко отличаются от остальных (внешних) пальцев, но при этом 
они похожи друг на друга. Первые пальцы отличаются от других 
по уровню экспрессии 556 генов. Это весомый аргумент в пользу 
того, что первый палец крыла — это на самом деле палец I, а не II, 
как следует из данных эмбриологии.

Зачатки крыльев (слева) и ног (справа) цыпленка на ранней (вверху, 
E) и более поздней (внизу, L) стадиях развития. Длина масштаб-
ной линейки — 1 мм. Пальцы нумеруются слева направо. Видно, что 
по своему положению в зачатках конечностей три пальца крыла 
(Fa, Fb, Fc) соответствуют пальцам ноги II, III и IV (Hb, Hc 
и Hd). Однако набор генов, работающих в зачатке первого пальца 
крыла (Fa), соответствует первому пальцу ноги (Ha), а не вто-
рому (Hb). Из Wang et al., 2011.

EFa

LFa

EHa

LHa

EHb

LHb

EHc

LHc

EHd

LHd

EFb

LFb

EFc

LFc
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Очевидно, именно работой этих 556 генов определяется 
“идентичность” первых пальцев с молекулярно-генетической точки 
зрения. Что касается второго и третьего пальцев крыла, то их про-
граммы развития, похоже, сформировались заново из фрагментов 
программ развития пальцев II, III и IV. Поэтому нельзя определенно 

Редукция пальцев IV и V в эволюционном ряду от ранних динозавров 
к птицам. Пальцы нумеруются слева направо. (A—C) триасовые 
динозавры: (A) Heterodontosaurus (птицетазовый динозавр, не род-
ственный птицам), (B) Herrerasaurus (ранний представитель 
теропод), (C) Coelophysis (более продвинутый представитель те-
ропод). (D—E) юрские тероподы: (D) Allosaurus, (E) Ornitholestes. 
(F—G) ящерохвостые птицы: (F) Archaeopteryx, (G) меловой 
Sinornis. (H—I) современные (веерохвостые) птицы: (H) птенец 
гоацина (Opisthocomus), (I) курица (Gallus). Из Vargas A. O., 2005. 
Beyond Selection // Revista Chilena de Historia Natural. V. 78. P. 
739–752.

A

E

B

F

C

G

D

H I
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сказать, каким пальцам ноги они гомологичны с молекулярно-гене-
тической точки зрения. Но если учесть весь комплекс имеющихся 
данных (молекулярно-генетическую гомологию первых пальцев, 
взаимное расположение пальцев крыла, палеонтологические 
данные), то все-таки получается, что три пальца птичьего крыла 
происходят от пальцев I-II-III, а не II-III-IV. А это значит, что конфликт 
между данными эмбриологии и палеонтологии снят.

Полученные результаты подтвердили высказанную ранее 
гипотезу, согласно которой в эволюции динозавров-теропод имело 
место смещение областей работы программ развития пальцев 
I-II-III на одну эмбриональную позицию в дистальном направлении 
(от туловища), так что палец I стал развиваться там, где положено 
развиваться пальцу II (Wagner, Gauthier, 1999).
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“Ничего особенно не трудно, 
если разделить работу 
на части”

Этим известным высказыванием мы обязаны Генри Форду. 
Руководствуясь им, он добился успеха. Эволюция, следуя 
этому правилу, не раз проделывала многотрудную работу. 
И тоже достигла колоссальных успехов. Мы видим совер-
шенные конструкции идеальных летунов — буревестников, 
стрижей; мы видим превосходно сконструированных стре-
мительных бегунов — лошадей, гепардов; мы знаем орлов, 
обладающих почти волшебной остротой зрения; удивляемся 
точности шарнирных креплений у роботоподобных насеко-
мых; превозносим мозговитого супермыслителя — человека. 
У них у всех есть сложные органы, прекрасно подходящие для 
своего назначения: совершенные ноги для бега, высокотех-
ничные суставы, эффективные мышцы, глаза и мозг. Будь они 
чуть по-другому устроены, сбей немного настройку их ча-
стей — и нога поплетется, коленка не согнется, глаз не уви-
дит, а крыло не полетит. Как естественный отбор справлялся 
с созданием органов, которые, казалось бы, полезны только 
в полностью собранном виде? Правильный ответ — посте-
пенно. И на каждом шаге этого процесса конструкция оказы-
валась так или иначе полезной своему обладателю. Это могло 
быть последовательное усовершенствование структуры, 
в ходе которого нужный орган все лучше служил своему хо-
зяину. Но бывало и по-другому: “недоделанный” орган ис-
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пользовался совсем не так, как его применяет сегодняшний 
счастливый обладатель.

Рассмотрим один яркий пример. Путешествие косточек 
первой и второй жаберных дуг — характерных для всех че-
люстноротых рыб — внутрь черепа и превращение их в слухо-
вые косточки похоже на фокус. Мы видим у примитивных рыб 
несколько составных жаберных (висцеральных) дуг, среди ко-
торых выделяется первая — у челюстноротых она стала верх-
ней и нижней челюстями. Между верхней и нижней челюстью 
имеется челюстной сустав. Остальные жаберные дуги более 
или менее одинаковые. Затем обретает собственную особую 
роль вторая жаберная дуга86. Соединенная с черепной короб-
кой, она служит подвеской для жаберной крышки. Функции 
первых двух дуг у рыб очевидны: первая — это челюсти, вто-
рая — дыхательный насос. Затем с переходом к воздушному 
дыханию надобность в жаберной крышке исчезает, и она реду-
цируется. А косточка сустава, при помощи которой жаберная 
крышка крепилась к черепу, отправляется в ссылку в среднее 
ухо передавать звуковые сигналы. Так появилась первая слухо-
вая косточка — стремечко. И произошло это, как мы помним, 
еще у девонских “четвероногих рыб”. И сама косточка, и ее су-
став пригодились четвероногим рыбам в новом качестве.

Первая жаберная дуга — рыбьи челюсти — с переходом 
к наземной жизни тоже преобразуется. Ее окостеневшая часть 
в виде челюстного сустава еще кое-как служила на своем месте, 
но потом у млекопитающих тоже осталась не у дел — сустав 
обновился за счет других костей. Этот отслуживший сустав 
бывшей первой дуги получил новое назначение — он тоже 
отправился в среднее ухо. В среднем ухе, таким образом, со-
бралась компания из трех косточек, некогда кормивших своих 
хозяев и помогавших им дышать, но смещенных со своих 
позиций более пригодными в новых условиях элементами 

86 Иногда эти дуги называют второй и третьей соответственно, так как самая 
первая дуга — губная — у современных рыб отсутствует или остается в виде 
рудимента.
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и сочленениями. Эти три косточки — молоточек, наковальня 
и стремечко — при этом не исчезли, а взяли на себя новые 
обязанности по восприятию и передаче звуковых колебаний. 
Более того, они стали одним из основных признаков скелета, 
по которому можно отличить млекопитающих от всех дру-
гих наземных тетрапод. Вот такой эволюционный маршрут 
у слуховых косточек: от жаберных дуг к среднему уху. Если 
не знать промежуточных этапов этого маршрута, то кажется, 
что подобный путь невероятен и невозможен. К счастью, чу-
десные трансформации висцеральных дуг удается проследить 
как по данным эмбриологии и сравнительной анатомии, так 
и на ископаемом материале.

Ископаемые примитивные млекопитающие демонстри-
руют переходы от рептильной организации с одной слуховой 
косточкой (стремечком) к формам, у которых имеются все три, 
но две из них (молоточек и наковальня) еще остаются прирос-
шими к нижней челюсти. Это память о прошлом, когда они 
работали в качестве челюстного сустава. Отделение моло-
точка и наковальни от челюсти тоже происходило поэтапно. 
Об этом можно было догадываться, основываясь на данных 
эмбриологии. У современных млекопитающих в ходе эмбрио-
нального развития сначала слуховые косточки отделяются 
от боковой поверхности нижней челюсти, но остаются свя-
заны с ней спереди посредством меккелева хряща — остатка 
первичной нижней челюсти. На втором этапе исчезает и это 
переднее соединение: меккелев хрящ у взрослых млекопитаю-
щих рассасывается. И вот нашлись такие ископаемые виды, 
у которых во взрослом состоянии сохраняется частичное со-
единение слуховых косточек с нижней челюстью. Моргану-
кодон (Morganucodon) — примитивный представитель “мам-
малиаформ” (непосредственных предков млекопитающих), 
живший в позднем триасе около 205 млн лет назад. У моргану-
кодона в среднем ухе уже есть все три косточки. Но молоточек 
и наковальня все же соединены с нижней челюстью и спереди, 
и с боков. А недавно были найдены еще два древних животных, 
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у которых процесс отделения слуховых косточек продвинулся 
чуть дальше. Это яноконодон (Yanoconodon allini) и ляоконо-
дон (Liaoconodon hui), примитивные млекопитающие, жившее 
125–120 млн лет назад (в раннемеловую эпоху) (Luo et al., 2007; 
Meng et al., 2011). От них остались скелеты превосходной со-
хранности, в которых сохранились и кости среднего уха.

Яноконодон и ляоконодон, как и большинство мезозой-
ских млекопитающих, были мелкими, невзрачными ночными 
зверьками. Как и любым ночным животным, им весьма приго-
дился бы тонкий слух. Скорее всего, ночной образ жизни пер-
вых млекопитающих способствовал эволюции органов слуха. 
У яноконодона и ляоконодона слуховые косточки демонстри-
руют ту стадию, когда молоточек и наковальня уже отделились 
от нижней челюсти с боков, но еще прикреплены к ней спе-
реди посредством меккелева хряща — древней рыбьей челю-
сти. Совсем как на одной из эмбриональных стадий развития 
среднего уха у современных млекопитающих. Эти ископаемые 
звери стали настоящим подарком эволюционистам — яркой 
иллюстрацией постепенного становления сложных органов.

Нужно, однако, иметь в виду, что три слуховые косточки 
сами по себе еще не означают радикального улучшения слуха. 
Для того чтобы дальше совершенствовать эту функцию, нужно 
к механизму передачи звуковых колебаний подтянуть и спо-
собы обработки звуковой информации, а это тоже произошло 
не сразу. Например, у одного из примитивных млекопитающих 
Hadrocodium молоточек и наковальня уже отделены от нижней 
челюсти. Но строение внутреннего уха у Hadrocodium еще 
примитивное, такое же, как у Morganucodon. По-видимому, 
древние млекопитающие еще не были первоклассными слуха-
чами. Слух совершенствовался постепенно по мере развития 
разных элементов системы восприятия, передачи и анализа 
звуковой информации.
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Сначала чутье, потом 
философия

Мозг млекопитающих (и особенно человека) нередко сравни-
вают со сверхсложным компьютером, способным выполнять 
сразу множество задач. Создать подобный компьютер и до-
вести его до такого совершенства, чтобы он работал, не “по-
висая” каждую минуту, и верно служил своему обладателю 
всю его жизнь… ну как такое сделать! Однако природа все же 
справилась с этим, постепенно наращивая мощности и коор-
динируя когнитивные задачи. Начав с нервной трубки первых 
хордовых, естественный отбор постепенно добрался до млеко-
питающих с крупным мозгом и развитым неокортексом (но-
вой корой).

Мозг млекопитающих радикально отличается от мозга реп-
тилий не только своим размером, но и строением. В частности, 
у млекопитающих резко увеличились обонятельные луковицы 
и отделы коры, связанные с обонянием, а также мозжечок.

Особенно нас занимает процесс формирования неокор-
текса, позволяющего нам, читателям, разбирать и восприни-
мать буковки, складывать их в слова, анализировать информа-
цию, а затем, запоминая ее, участвовать в дальнейших дебатах. 
Так как же мы, млекопитающие, получили этот изумительно 
сложный орган — неокортекс, кору больших полушарий?

Непосредственных предков первых млекопитающих отно-
сят к группе маммалиаформ, которые, в свою очередь, берут 



522

александр марков, елена наймарк эволюция

начало от цинодонтов. Палеонтологи детально реконструи-
ровали этапы эволюционных преобразований зубов и скелета 
цинодонтов по мере их “маммализации” — постепенного эво-
люционного движения в сторону млекопитающих. Об эволю-
ции мозга известно значительно меньше. Между тем очевидно, 
что именно развитие мозга во многом предопределило эволю-
ционный успех млекопитающих.

Изучение мозга маммалиаформ и первых млекопитающих 
затруднялось, во-первых, тем, что редко удавалось найти хо-
рошо сохранившийся череп, во-вторых — тем, что для изуче-
ния эндокрана (слепка мозговой полости, по которому можно 
судить о размере и форме мозга) череп, как правило, нужно 
было разрушить.

Американским палеонтологам удалось в некоторой мере 
восполнить этот досадный пробел (Rowe et al., 2011). При по-
мощи компьютерной рентгеновской томографии, не разру-
шая драгоценных черепов, они получили детальные трехмер-
ные изображения эндокранов двух маммалиаформ, живших 
в начале ранней юры (200–190 млн лет назад) на территории 
нынешнего Китая.

Изученные маммалиаформы Morganucodon oehleri (уже 
упоминавшееся животное с готовыми косточками среднего 
уха) и Hadrocodium wui — ближайшие родственники первых 
млекопитающих. По строению скелета они представляют со-
бой классические переходные формы между “еще рептилиями” 
и “уже млекопитающими”. При этом Morganucodon стоит 
ближе к примитивным цинодонтам, а Hadrocodium настолько 
близко подошел к млекопитающим, насколько это возможно, 
оставаясь формально за пределами группы. Исследование по-
казало, что по строению мозга эти животные тоже занимают 
промежуточное положение между типичными цинодонтами 
и их потомками — млекопитающими.

Ранее были изучены эндокраны ранних цинодонтов 
Thrinaxodon и Diademodon. Выяснилось, что мозг у них был 
еще вполне рептильный по своему размеру и строению.
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Относительный размер мозга у позвоночных оценивается 
при помощи “коэффициента энцефализации” (EQ), кото-
рый вычисляют по эмпирически выведенной формуле EQ = 

Млекопитающие

Птицы

Рептилии

Полушария переднего мозга и обонятельные луковицы

Средний мозг

Мозжечок

Соотношение отделов мозга у млекопитающих, птиц и рептилий.
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EV / (0,055[Wt]0,74), где EV — объем мозговой полости в мил-
лилитрах, Wt — масса тела в граммах.

У базальных цинодонтов Thrinaxodon и Diademodon EQ 
варьирует от 0,16 до 0,23. Для сравнения, у крысы EQ = 0,53. 
Обонятельные луковицы у них были небольшие, а в носу 
не было окостеневших носовых раковин, что свидетельствует 
о слабом развитии обонятельного эпителия. Передний мозг 
был маленький и узкий, не подразделенный на отделы, без 
признаков наличия неокортекса. Средний мозг и эпифиз (те-
менной глаз) не были закрыты сверху полушариями переднего 
мозга. Мозжечок был шире переднего мозга, спинной мозг 
тонкий. Эти и другие “рептильные” особенности мозга и че-
репа цинодонтов свидетельствуют о том, что у них по сравне-
нию с млекопитающими было слабое обоняние и не слишком 
совершенный слух, осязание и координация движений.

Мозг Morganucodon, как выяснилось, был больше похож 
на мозг млекопитающего. По объему он в полтора раза пре-
восходит мозг базальных цинодонтов (EQ = 0,32). Сильнее 

Morganucodon.
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всего увеличилась обонятельная луковица и обонятельная 
кора. Это со всей очевидностью указывает на более развитое 
обоняние. Полушария переднего мозга стали выпуклыми бла-
годаря развитию неокортекса. Они закрывают сверху средний 
мозг и эпифиз, как у млекопитающих. Передний мозг мор-
ганукодона шире мозжечка, хотя мозжечок тоже заметно вы-
рос по сравнению с базальными цинодонтами. Увеличение 
мозжечка говорит об улучшенной координации движений. 
На это же указывает и более толстый, чем у базальных цино-
донтов, спинной мозг.

Развитие неокортекса у древних млекопитающих было 
связано в первую очередь с совершенствованием соматосен-
сорных функций. Значительная часть неокортекса у при-
митивных млекопитающих, таких как опоссум, — это так 
называемая соматосенсорная кора, которая отвечает за сбор 
и анализ сигналов, приходящих от многочисленных механо-
рецепторов, рассеянных по всему телу. Особенно много таких 
рецепторов приурочено к волосяным фолликулам.

Базальный цинодонт Thrinaxodon (Южная Африка, Антарктика, 
ранний триас, 248–245 млн лет назад).
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По мнению многих палеонтологов, волосы выполняли 
сначала тактильную (осязательную) функцию, а для терморегу-
ляции стали использоваться позже, когда у предков млекопи-
тающих начала развиваться теплокровность. У Morganucodon 
и Hadrocodium достоверных остатков волосяного покрова пока 
не обнаружено, но их близкий родственник — похожий на бо-
бра маммалиаформ Castorocauda (в переводе с латыни — “с хво-
стом как у бобра”) — был покрыт густым мехом, состоявшим 
из осевых волос и подшерстка. Это позволяет предположить, 
что Morganucodon и Hadrocodium тоже были покрыты шерстью. 
Вероятно, появление неокортекса у маммалиаформ было свя-
зано в том числе и с развитием волосяного покрова и осязания.

Таким образом, мозг примитивного Morganucodon иллю-
стрирует первый этап прогрессивной эволюции мозга в ходе 
становления млекопитающих. На этом этапе увеличение мозга 
было обусловлено развитием обоняния, осязания и координа-
ции движений.

Hadrocodium, более продвинутый представитель мамма-
лиаформ и ближайший родственник “настоящих” млекопи-
тающих, иллюстрирует второй этап развития мозга. Коэф-
фициент энцефализации у Hadrocodium равен 0,5, т. е. мозг 
увеличился еще в полтора раза по сравнению с Morganucodon 
и достиг размеров, характерных для некоторых настоящих 
млекопитающих. Мозг вырос в основном за счет обонятель-
ных луковиц и обонятельной коры. Таким образом, второй 
этап прогрессивной эволюции мозга в ходе маммализации 
тоже был связан с развитием обоняния.

Третий этап соответствует переходу от высших маммалиа-
форм, таких как Hadrocodium, к настоящим млекопитающим. 
На этом этапе обоняние становится еще более тонким, о чем 
свидетельствуют изменения решетчатой кости: на ней образу-
ются носовые раковины, поддерживающие разросшийся обо-
нятельный эпителий.

Эти данные показывают, что потребность в тонком чутье 
была, по-видимому, главным стимулом развития мозга в ходе 
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становления млекопитающих. У млекопитающих, как известно, 
обоняние развито намного лучше, чем у всех остальных назем-
ных позвоночных. Скорее всего, изначально это было связано 
с приспособлением к ночному образу жизни, когда на зрение 
полагаться бессмысленно (мы говорили об этом в главе 5). В та-
кой ситуации было выгодно совершенствовать уже имеющуюся 
древнюю систему обоняния: разнообразить обонятельные ре-
цепторы и усиливать мозговые мощности для их анализа. Что ж, 
пусть это было обоняние, зато в качестве побочного продукта 
млекопитающие получили кору с массой нейронов и в конце 
концов стали использовать ее для осмысления произошедших 
перемен.
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Чудо самоорганизации

Говорят, что курица — всего лишь способ, посредством кото-
рого яйцо производит другое яйцо. Эта шутка подчеркивает 
однобокость такого взгляда на живое существо, при котором 
какая-то произвольно выбранная стадия его развития (на-
пример, курица) считается “главной”, а другие (например, 
яйцо) — “второстепенными”.

Эволюционируют не взрослые организмы. Эволюциони-
руют не ювенильные (незрелые) организмы. Эволюционирует 
вся система целиком, система продвижения от яйца до поло-
возрелого организма, т. е. онтогенез. Иными словами, эволю-
ционируют онтогенезы.

Онтогенезы основаны на самоорганизации. Нельзя по-
нять эволюцию, не понимая, что такое самоорганизация и как 
она работает. К сожалению, понять это не очень просто, по-
тому что наши мозги плохо приспособлены для этого. Но мы 
все же постараемся.

Всем хорошо знаком такой наглядный пример самоорга-
низации, как образование морозных узоров на стекле. При 
этом у нас на глазах из “простого” (из хаотического движения 
молекул водяного пара) рождается “сложное” — изысканные 
ледяные картины. Мы знаем, что эти узоры никто не рисует, 
они образуются сами. Мы не считаем это чудом (хотя это очень 
похоже на чудо!) и не привлекаем для объяснения сверхъесте-



532

александр марков, елена наймарк эволюция

ственные силы (хотя и говорим полушутя, что это художества 
Деда Мороза).

То же и с развитием многоклеточного организма. Оно 
еще больше похоже на чудо. Из комочка клеток, возникших 
в результате первых делений зиготы, — одинаковых клеток, 
у которых нет ни целей, ни планов, ни разума, — сам собой, 
словно по мановению волшебной палочки, развивается слож-
нейший организм.

Как это получается? Как получается, что клетки зародыша, 
исходно одинаковые, в какой-то момент вдруг “понимают”, 
что одни должны стать печенью, другие — костями, третьи — 
мозгами? Казалось бы, должен быть какой-то “центральный 
управляющий орган”. Где же он?

Удивительно, но никакого управляющего центра нет. 
Множество одинаковых объектов — например, делящихся 
клеток — могут формировать сложные структуры, создавая 
видимость осмысленного поведения, без всякого централи-
зованного руководства. Это и есть самоорганизация (или са-
мосборка). И если она вызывает у нас ощущение чуда, то это 
проблема нашей психики, а не объективной реальности.

Предопределенность
Однажды великий биолог Джон Холдейн (1892–1964), известный 
своими афоризмами, читал публичную лекцию, после которой одна 
дама встала и сказала: “А все-таки я не могу поверить, что из одно-
клеточного организма само собой могло развиться такое сложное 
и совершенное существо, как человек, даже если у него были на это 
миллиарды лет”. Холдейн ответил: “Мадам, но вы сами это продела-
ли. И у вас ушло на это всего девять месяцев”.

Конечно, мы могли бы на это возразить, что между онтогенезом 
и эволюцией есть принципиальная разница: в случае онтогенеза 
исходная клетка (зигота) содержит некую генетическую “программу 
развития”, сложившуюся в ходе предшествующей эволюции. В слу-
чае эволюционного развития аналогичной программы нет.

Но если подумать, это различие хоть и существует, оно, воз-
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можно, не настолько глубоко, как кажется на первый взгляд. Ведь 
на самом деле в зиготе нет “программы развития” в чистом виде. 
Если рассматривать геном как программу, то это не программа раз-
вития эмбриона. Это программа поведения клетки — одной клетки, 
и не более того.

Самосборка организма из множества делящихся клеток с одним 
и тем же геномом — процесс относительно жестко детерминиро-
ванный, и детерминирован он как раз генетической программой 
поведения клетки. На генетическую программу накладываются 
модифицирующие или корректирующие ее факторы среды. Но ведь 
и эволюция тоже процесс отчасти детерминированный и во многом 
зависящий от генома эволюционирующих организмов. Может быть, 
эволюцию тоже можно рассматривать как своего рода самосборку, 
ход которой предопределен, с одной стороны, геномом эволюцио-
нирующего организма, с другой — факторами среды.

Наследственная изменчивость и дифференциальное размно-
жение — это механизм самоорганизации, благодаря которому 
из простейших существ сами собой с неизбежностью развиваются 
те самые endless forms most beautiful and most wonderful (“бесчис-
ленные прекрасные и удивительные формы”), о которых с восхи-
щением писал Дарвин в заключительном разделе “Происхождения 
видов”. Все это поразительное многообразие жизни было в ка-
ком-то смысле “закодировано” в самых первых живых существах, 
в их ДНК или РНК, и в условиях среды, где им предстояло эволюцио-
нировать. Конечно, с учетом того, что условия среды будут много-
кратно изменены самими эволюционирующими существами.

Принципы онтогенеза (индивидуального развития) много-
клеточных контринтуитивны, трудны для понимания, потому 
что мозг Homo sapiens плохо приспособлен для понимания 
процессов самоорганизации. Наше мышление адаптировано 
для постановки целей и поиска путей их достижения. Мы дол-
жны все контролировать (или понимать, кто контролирует 
и почему), иначе ничего не будет, кроме хаоса (отсюда, кстати, 
и живучесть креационизма, и конспирологические мифы 
о всесильных “мировых закулисах”).
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Поэтому когда мы видим, как из чего-то простого само 
собой вдруг образуется что-то сложное, нам это кажется чудом, 
и мы начинаем подозревать воздействие какой-то особой орга-
низующей силы. Мы начинаем изобретать лишние сущности. 
В биологии таких сущностей напридумано множество: от вме-
шательства инопланетян и Божественного сотворения до ла-
марковского стремления к совершенству, радиальной энергии 
Тейяра де Шардена, активности Ю. В. Чайковского и т. д.

Ну а в данном случае, который показан на рисунке, — 
в случае самосборки снежинки из хаотически движущихся 
молекул воды — совершенно очевидно вмешательство Деда 
Мороза.

Где закодировано строение снежинки? Пожалуй, мы 
не сильно ошибемся, если скажем, что оно закодировано 
в свойствах молекулы воды в таком же смысле, в каком взрос-
лый фенотип закодирован в геноме зиготы. И внешняя среда 
в обоих случаях сильно влияет на результат.

Много одинаковых 
маленьких молекул

самосборка

Сложная, упорядоченная структура
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Контринтуитивность онтогенеза (как и эволюции) по-
рождает множество проблем, и многие теоретики действи-
тельно на этом спотыкались. Попробуем разобраться посте-
пенно.

Рассмотрим простой комочек клеток — ранний зародыш, 
который образовался из яйцеклетки в результате нескольких 
первых делений. Каждая клетка зародыша имеет один и тот же 
геном. Геном определяет свойства клетки, это ее “программа 
поведения”. Программа у всех клеток зародыша одинаковая. 
Однако клетки начинают вести себя по-разному: одни пре-
вращаются в клетки кожи, другие — в клетки кишечника, тре-
тьи дают начало нервной системе.

Это происходит благодаря тому, что клетки обменива-
ются информацией — посылают друг другу химические сиг-
налы и меняют свое поведение в зависимости от того, какие 
сигналы они получили от соседей. Кое-какие сигналы прихо-
дят и из внешнего мира. Например, клетки зародышей расте-
ний чувствуют земное притяжение и принимают его в рас-
чет, когда решают, как им себя вести. Наконец, яйцеклетка 
с самого начала имеет простенькую разметку: один ее полюс 
отличается от другого по концентрации целого ряда веществ. 
Реальные яйцеклетки животных поляризованы, в частности, 
за счет того, что на одной их стороне содержится больше за-
пасных питательных веществ (желтка), чем на другой.

Программа поведения у всех клеток зародыша изначально 
одна и та же, но она может состоять из нескольких отдельных 
наборов правил. То, какой из них данная клетка будет выпол-
нять, зависит от получаемых клеткой сигналов. Каждое от-
дельное правило выглядит примерно так: если выполняются 
такие-то условия, сделай такое-то действие. Основное дей-
ствие клетки — включение или выключение определенных 
генов. Это меняет свойства клетки, она начинает по-другому 
себя вести, по-другому реагировать на сигналы.

Правила поведения клетки определяются системой взаи-
модействий между генами — генно-регуляторными сетями. 
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На физическом уровне правила “сделаны” из рецепторов, 
транскрипционных факторов, энхансеров, сигнальных моле-
кул и белков, осуществляющих синтез и транспортировку этих 
молекул. Например, правило “Если получен сигнал А, начни 
выделять вещество Б”, может быть сделано из рецептора ве-
щества А, который активирует транскрипционный фактор В, 
который прикрепляется к энхансеру Г, расположенному около 
гена Д, который кодирует фермент, отвечающий за синтез ве-
щества Б.

Сигнальные вещества, на которые клетки эмбриона реа-
гируют, меняя свое поведение в зависимости от их концен-
трации, называются морфогенами. В приведенном примере 
в роли морфогена выступает вещество А.

Но как же все-таки получается, что клетки зародыша, 
имеющие одинаковую программу поведения и находящиеся, 
казалось бы, в одинаковых условиях, тем не менее ведут себя 
по-разному? Дело в том, что на самом деле они находятся 
в разных условиях. Так получается само собой в процессе 
деления клеток. Кто-то оказался внутри, кто-то снаружи, 
кто-то снизу, кто-то сверху, в ком-то концентрация мор-
фогена А выше (потому что данная клетка сформировалась 
из той части яйцеклетки, где этого вещества было много), 
в ком-то ниже.

Еще у клеток может быть “счетчик делений”, который со-
общает им, сколько раз яйцеклетка уже поделилась. Этот счет-
чик тоже химический: в яйцеклетке изначально были опре-
деленные вещества (например, молекулы матричных РНК, 
считанные еще с генов материнского организма), запас кото-
рых не пополняется во время развития зародыша, и по тому, 
сколько в клетке осталось этих веществ, можно понять, сколько 
делений прошло с момента начала развития.

Программа поведения клетки может содержать, например, 
такие команды:

“Если ты снаружи от других клеток, и если концентра-
ция морфогена А такая-то, и если концентрация морфо-
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гена Б равна нулю, и если с момента начала развития прой-
дено десять делений, то начни выделять морфоген Б”87.

К чему приведет выполнение такой инструкции? Оно 
приведет к тому, что на поверхности зародыша в определен-
ный момент (после десяти делений) появится одна-единствен-
ная клетка, выделяющая морфоген Б. Она будет расположена 
на строго определенном расстоянии от одного из полюсов за-
родыша, потому что в нашем примере морфоген А служит для 
изначальной разметки яйцеклетки. По концентрации морфо-
гена А клетка может определить, на каком расстоянии от по-
люсов зародыша она находится.

Почему клетка, выделяющая морфоген Б, будет только 
одна? Потому что в инструкции есть такое условие: “Если кон-
центрация морфогена Б равна нулю”. Как только первая клетка, 
в которой выполнятся поставленные условия, начнет выделять 
вещество Б, его концентрация перестанет быть равной нулю, 
и поэтому другие клетки не начнут его выделять.

Что будет, если мы уберем из программы инструкцию 
“Если концентрация морфогена Б равна нулю”? Теперь про-
грамма поведения будет выглядеть так:

“Если ты снаружи, и если концентрация морфогена А та-
кая-то, и если с момента начала развития пройдено десять де-
лений, то начни выделять морфоген Б”.

В этом случае морфоген Б начнет выделяться не одной 
клеткой, а целой полоской клеток, опоясывающей зародыш 
на определенном расстоянии от полюсов. Ширина этого пояса 
и его положение (ближе или дальше от того полюса, где кон-
центрация А максимальна) будут зависеть от того, какие кон-
центрации указаны в инструкции “Если концентрация морфо-
гена А такая-то”.

Чтобы сделать рассказ более наглядным, наш искушен-
ный в программировании сын Михаил написал по нашей 

87 Мы помним, что на физическом уровне все эти команды “записаны” на языке 
взаимодействий между молекулами.
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просьбе компьютерную программу EvoDevo. Она позволяет 
имитировать самосборку сложных многоклеточных структур 
из множества делящихся клеток. Программа получилась заме-
чательная. Она дает нам одну начальную клетку — зиготу, а мы 
в специальном окошке пишем правила ее поведения88. Напри-
мер, такие, как в приведенном выше примере.

Мы можем задать любой набор правил поведения клетки. 
Следовать этим правилам будут все клетки эмбриона. Но мы 
не можем задать правило для всего эмбриона сразу. Мы не мо-
жем сказать эмбриону: “Втяни брюшко и прими форму шляпы”. 
Мы можем задать только правила для клетки, например: “При 
таких-то условиях ползи туда, где возрастает концентрация та-
кого-то вещества”. И этот набор правил един для всех клеток. 
Правила — это генотип нашего модельного организма.

Написав генотип, мы нажимаем кнопку “старт” и смо-
трим, как из зиготы что-нибудь развивается. Например, опи-
санный выше набор правил, который должен приводить к раз-
витию зародыша с “пояском”, породил вот такой симпатичный 
модельный эмбрион:

88 В отличие от молекулярного языка клетки мы пишем команды на языке про-
граммирования, похожем на язык программирования C++.
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Поясок, правда, вышел неровный. Сделать его более ак-
куратным оказалось неожиданно трудно, хотя причина про-
ста. Во всяком онтогенезе обязательно присутствует элемент 
стохастики (случайности). Полностью устранить случайность 
не удается ни естественному отбору, ни опытным пользовате-
лям программы EvoDevo, которая в этом отношении довольно 
точно воспроизводит реальность. Подробнее о стохастике 
в онтогенезе мы поговорим чуть ниже.

Как бы то ни было, теперь наш зародыш размечен гораздо 
сложнее и интереснее, чем в начале. У него есть передняя 
часть, в которой много А, а концентрация Б растет спереди 
назад (по направлению к пояску), сам центральный поясок, 
где максимальна концентрация Б, и задняя часть, где мало 
А и где концентрация Б убывает от пояска назад. Зародыш 
подразделился на четко отграниченные друг от друга части, 
в которых клетки находятся в разных условиях и поэтому мо-
гут выполнять разные подпрограммы своей исходной общей 
программы.

Мы подразделили зародыш на передний, средний и зад-
ний отделы. Они могут стать, например, головой, тулови-
щем и хвостом. Но хотелось бы еще понять, где у него бу-
дет спина, а где брюшко. Как это сделать? Очень просто, 
мы уже это проделывали. Нужна инструкция, приводящая 
к появлению одной клетки или группы клеток, выделяющих 
какое-нибудь вещество (например, В) на любом “боку” заро-
дыша, где-то посередине между головой и хвостом. И пусть 
это вещество В запустит программу развития спины там, где 
его много, и программу формирования брюха там, где его 
мало. Когда зародыш подробно размечен, каждая группа кле-
ток может точно определить, где она находится, и активизи-
ровать заготовленную на этот случай подпрограмму (набор 
правил поведения).

В ходе развития настоящего зародыша действительно 
то тут то там появляются — сами собой! — особые управляю-
щие центры, так называемые организаторы. Никакой мистики, 
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никакого разумного вмешательства. Организаторы — это про-
сто группы клеток, выделяющие тот или иной морфоген, кото-
рый служит для других клеток сигналом и влияет на их пове-
дение. При этом все клетки по-прежнему ведут себя в строгом 
соответствии с изначальной генетической программой, кото-
рая у всех одна и та же. Управляющие центры возникают сами, 
путем самоорганизации, никто их нарочно туда не вставляет. 
Никакого “единого централизованного руководства” для 
этого не требуется. И его нет.

В развитии настоящих животных все сложнее, чем в при-
думанном нами примере, но, как ни странно, ненамного.

Пример развития двусторонне-симметричного организма в про-
грамме EvoDevo (из неполяризованной зиготы). Сначала в про-
извольном месте зародыша возникает одна клетка-организатор, 
выделяющая морфоген А. Градиентом концентрации этого мор-
фогена (стрелка, направленная вправо и вверх) будет задаваться 
спинно-брюшная полярность (где его много, будет брюхо, где 
мало — спина). Затем на определенном расстоянии от первого 
организатора возникает второй — клетка, выделяющая морфо-
ген Б. Градиент концентрации Б (стрелка, направленная влево 
и вверх) будет определять передне-заднюю полярность. После 
этого клетки зародыша, исходно одинаковые, подразделяются 
на три типа. Клетки, в которых концентрация Б максимальна, 
становятся “головными” (темными). Все прочие клетки ста-
новятся либо “брюшными” (если концентрация А высока), либо 

“спинными” (если она низка). Из эмбриона, размеченного таким 
образом, можно вырастить разнообразные двусторонне-сим-
метричные существа, добавляя в программу правила поведения, 
распространяющиеся только на клетки определенного типа. Такие 
правила должны начинаться с инструкции: “Если ты клетка тако-
го-то типа, то…”.
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Организатор Шпемана
Становление современной эволюционной биологии развития89 на-
чалось с поразительного результата, полученного в 1920-е годы эм-
бриологом Гансом Шпеманом (1869–1941) и его ученицей Хильдой 
Мангольд (1898–1924), трагически погибшей вскоре после этого 
эксперимента. Мангольд вырезала из зародыша тритона небольшой 
кусочек и пересадила его в другой зародыш, находящийся на той же 
стадии развития. В результате из второго зародыша развились два 
сросшихся тритона — сиамские близнецы. Как выяснилось, для 
получения такого результата необходимо брать кусочек для пере-
садки из определенного места первого зародыша — из спинной 
губы бластопора90.

Самое интересное, что “лишний” тритон развивается не из пе-
ресаженных клеток, а из клеток зародыша-реципиента (того, кому 
пересадили чужую ткань). В этом можно убедиться, если исполь-
зовать в роли донора и реципиента зародыши тритонов, разли-
чающихся по окраске. Дополнительный тритон в этом случае будет 
окрашен так же, как и основной. Все гены у него будут такие же, 
как у реципиента: два тритона будут настоящими идентичными 
близнецами.

Из этого следует, что спинная губа бластопора — не какая-то там 
“квинтэссенция” зародыша, содержащая в себе в концентрирован-
ном виде потенциал развития. Нет, спинная губа — это организатор, 
т. е. группа клеток, выделяющая вещества-морфогены, которые 
заставляют близлежащие клетки реципиента организоваться в три-
тона. Дальнейшие опыты подтвердили это: например, оказалось, 
что пересаживаемые клетки могут быть даже мертвыми. Главное, 

89 Неформальное название этой быстро развивающейся науки — Evo-Devo, 
от слов evolution of development, эволюция развития.

90 Мы не будем углубляться в эмбриологические дебри, и нам в принципе 
не обязательно знать, что такое спинная губа бластопора. Достаточно 
понимать, что это определенная часть зародыша на одной из ранних 
стадий развития, а именно на стадии гаструлы. В это время зародыш 
представляет собой, говоря упрощенно, шарик из клеток с глубоким впя-
чиванием-карманом на одной стороне. Отверстие, соединяющее “кар-
ман” со внешней средой, называется бластопором. Тот край бластопора, 
который находится на будущей спинной стороне зародыша, называется 
спинной губой бластопора.
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чтобы клетки реципиента подверглись действию содержащихся 
в них веществ.

Очень долго (около полувека) эмбриологи тщетно пытались 
разгадать тайну “шпемановского организатора”. В конце концов 
это удалось сделать. В предельно упрощенном виде принцип его 
действия сводится к выделению белка-морфогена, получившего 
название хордин (chordin). Этот белок присоединяется к друго-
му морфогену, белку BMP4, производимому клетками будущей 
брюшной стороны зародыша. Тем самым хордин инактивирует 
BMP4 и не дает ему присоединиться к рецепторам соседних клеток 
эктодермы (наружного слоя зародыша). Там, где хордина мало (т. е. 
вдали от организатора), BMP4 соединяется с этими рецептора-
ми, что заставляет клетки эктодермы превратиться в клетки кожи. 
Там, где хордина много (рядом с организатором), BMP4 не может 
присоединиться к рецепторам эктодермальных клеток. Поэтому 
они не становятся клетками кожи. Вместо этого они начинают 
развиваться по другой программе и становятся клетками нервной 
пластинки — зачатка центральной нервной системы. Нервная 
пластинка, в свою очередь, индуцирует развитие всех остальных 
тканей и органов будущего тритона.

Шпемановский организатор играет ключевую роль в развитии 
позвоночных животных, и на самом деле его работа куда сложнее, 
чем здесь описано. Помимо ключевого взаимодействия “хордин ин-
активирует BMP4” спинно-брюшную полярность зародыша органи-

Эксперимент Шпемана — Мангольд. Пересадка фрагмента спин-
ной губы бластопора стимулирует развитие “лишней” нервной 
пластинки рядом с пересаженным кусочком ткани, что, в свою 
очередь, индуцирует развитие “лишнего” организма.

Спинная сторона

Бластопор

Брюшная сторона

Эмбрион-донор Эмбрион-реципиент

Бластоцель (внутренняя 
полость зародыша) Нервные пластинки
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зует ряд дополнительных морфогенов. Их взаимодействия образуют 
сложную генно-регуляторную сеть с многочисленными обратными 
связями. Это необходимо для придания “программе развития” ста-
бильности и помехоустойчивости. Мы еще вернемся к этой теме.

Как совершенно правильно (и очень внятно) объясняет 
в своих книгах Ричард Докинз, в геноме зиготы нет ничего по-
хожего на чертеж организма. Между элементами чертежа и ча-
стями сработанного по нему изделия, как правило, существует 
соответствие “один к одному”. Между частями генома и орга-
низма такого соответствия нет. Чуть точнее будет сравнение 
с рецептом (или алгоритмом), на основе которого повар го-
товит торт. Между частями пирога и отдельными элементами 
рецепта (словами, предложениями) нет взаимно однозначного 
соответствия. По готовому изделию можно восстановить его 
чертеж близко к оригиналу. Восстановить по “фенотипу” пи-
рога его рецепт принципиально труднее, а восстановить его 
дословно в общем случае невозможно. Но метафора “рецепта” 
тоже несовершенна. Рецепт содержит команды на уровне це-
лого изделия (“придать тесту такую-то форму”, “тщательно 
перемешать”). В геноме зиготы нет инструкций, выполняе-
мых на уровне целого эмбриона. Геном содержит лишь набор 
локальных правил поведения, выполняемых на уровне отдель-
ных клеток. Геном можно называть рецептом или алгоритмом 
только с этой оговоркой. В программировании такие алго-
ритмы известны. Их называют алгоритмами самосборки.

Результат аналогичного эксперимента с зародышем шпорцевой 
лягушки.
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Если бы развитие шло не путем самоорганизации на ос-
нове программы, а по чертежу, нам было бы труднее эволю-
ционировать. Лет 100 назад, когда мы еще не знали законов 
развития эмбриона, многое в эволюции казалось непонят-
ным. Например, выдающийся биолог Лев Семенович Берг 
(1876–1950), автор теории номогенеза91, сомневался, что за счет 
случайных мутаций могут удлиниться все четыре ноги одно-
временно — ведь для этого нужно, чтобы мутации одновре-
менно и одинаково изменили длину сразу четырех органов! 
Иначе животное получится хромым. Действительно, если бы 
в геноме был записан чертеж организма, то потребовалось бы 
внести в этот чертеж четыре поправки, чтобы увеличить длину 
четырех ног. Но, поскольку развитие идет по программе, до-
статочно внести всего одно изменение, чтобы длина всех четы-
рех конечностей изменилась согласованно. Разумеется, изме-
нение-мутация должно быть внесено не куда попало, а именно 
в подпрограмму, контролирующую рост зачатков конечностей.

Скорее всего, закодировать полный чертеж животного на-
много сложнее, чем программу самосборки. Эта программа, 
как ни странно, сама по себе проще, чем получающийся в ре-
зультате организм.

Пример самоорганизации: бактерии с полосатыми колониями
Как мы уже говорили, процессы самоорганизации, ведущие к само-
произвольному “рождению сложности”, относятся к числу наиболее 
трудных для понимания. Поэтому очень полезны исследования, по-
могающие нам лучше представить себе механику самоорганизации.

91 Эта теория основана на предположении о закономерном (а не случайном) 
характере наследственной изменчивости. Доля истины в этом есть: хотя 
мутации в основе своей все-таки случайны (вероятность их возникнове-
ния не зависит от приносимых ими пользы или вреда и не управляется по-
требностями организма), тем не менее структура генома влияет на частоту 
возникновения различных мутаций (например, участки ДНК, заключенные 
между двумя повторами, чаще подвергаются делеции, т. е. могут быть по-
теряны), а характер проявления мутаций в фенотипе зависит от структуры 
генно-регуляторных сетей, управляющих онтогенезом.
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В 2011 году международная группа генетиков сообщила о созда-
нии генетически модифицированных бактерий E. coli, подвижность 
которых находится в обратной зависимости от плотности популя-
ции (Liu et al., 2011). В геном бактерий добавили несколько генов, 
составляющих два функциональных модуля: модуль определения 
плотности и модуль контроля подвижности. В роли первого выступа-
ет система “чувства кворума”, заимствованная у светящейся бакте-
рии Vibrio fischeri (с которой мы познакомились в главе 5). Бакте-
рии выделяют сигнальное вещество AHL (ацил-гомосерин-лактон). 
Когда концентрация AHL в среде достигает порогового значения 
(это происходит при высокой плотности популяции), в бактериаль-
ных клетках активируется регуляторный белок LuxR.

Модуль контроля подвижности эксплуатирует именно этот белок 
LuxR. Он работает следующим образом. У E. coli имеется ген cheZ, 
необходимый для нормального движения клеток. Бактерии без 
этого гена кувыркаются на месте и не могут передвигаться направ-
ленно. У генно-модифицированных бактерий белок LuxR, индуциро-
ванный веществом AHL, подавляет работу гена cheZ, и в результате 
бактерия кружится на месте.

Когда модифицированных микробов посеяли на агаре, они 
стали образовывать колонии в виде правильных концентрических 
кругов. Светлые полосы соответствуют областям с высокой плотно-
стью микробов. Полосы образуются последовательно, с постоянной 
скоростью, примерно по одной паре полос (светлая + темная) каж-
дые четыре часа. Раз сформировавшись, полоса остается на своем 
месте. Обычные бактерии E. coli, как и контрольные микробы 
со встроенным модулем определения плотности, но с неизмененной 
системой регуляции cheZ, образуют равномерные круглые колонии 
без видимой структуры.

Чтобы понять, почему модифицированные бактерии образуют 
полоски, авторам пришлось поставить ряд дополнительных экспе-
риментов. В итоге выяснилось следующее. На первом этапе роста 
колонии плотность клеток низкая, и поэтому концентрация AHL не до-
стигает порогового уровня, при котором клетки теряют способность 
к направленному движению. Примерно через 5 ч после начала роста 
в центре колонии достигается пороговая концентрация AHL, и бак-
терии в этой зоне теряют подвижность. Теперь они не могут покинуть 
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эту область. В “зоне неподвижности” рост плотности клеток ускоря-
ется. На границе этой зоны — там, где концентрация AHL по-преж-
нему ниже пороговой, — образуется область пониженной плотности 
бактерий. Дело в том, что бактерии, находящиеся возле границы, 
еще не потеряли подвижность, поэтому они свободно мигрируют 
во все стороны, в том числе и к центру колонии. В норме это компен-
сировалось бы обратной миграцией. Но клетки, попавшие в “зону 
неподвижности”, сами становятся неподвижными и вернуться уже 
не могут. Это и приводит к формированию темной полосы с понижен-
ной плотностью бактерий.

Тем временем бактерии на “переднем фронте” растущей коло-
нии продолжают спокойно размножаться и заселять новые террито-
рии. То, что происходит в центре колонии, не влияет на них, потому 
что концентрация AHL вокруг них пока остается низкой. Но через 
некоторое время снаружи от темной полосы (на строго определен-
ном расстоянии от нее) возникает вторая зона с концентрацией AHL 
выше пороговой, и весь процесс повторяется: формируется новая 
светлая и новая темная полоса.

При помощи математического моделирования авторы опре-
делили, что на частоту полос должны влиять такие факторы, как 
скорость распространения AHL в среде и подвижность бактерий. По-
лос будет меньше или они вообще не образуются, если AHL начнет 
распространяться в среде слишком свободно или если бактерии 
будут двигаться слишком вяло. Второе предсказание удалось прове-
рить экспериментально. Для этого бактерий модифицировали еще 
раз, добавив в их геном дополнительный регулятор активности гена 
CheZ. Теперь активность этого гена зависела не только от плотности 

300 минут 700 минут 900 минут 1100 минут 1400 минут

Рост колонии генетически модифицированных бактерий E. coli. 
Из Liu et al., 2011.
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популяции бактерий, но и от концентрации ангидротетрациклина — 
вещества, которое экспериментаторы могли произвольно добав-
лять в среду. Модельное предсказание подтвердилось. Снижение 
подвижности бактерий (при концентрации AHL ниже пороговой) 
привело сначала к тому, что бактерии вместо бесконечного числа 
полос стали образовывать только 3–4 полосы, а затем росли равно-
мерно. Дальнейшее уменьшение подвижности привело к полному 
исчезновению полос: теперь модифицированные бактерии росли 
как обычные E. coli.

1 cм

Изысканные узоры, которые можно “нарисовать” модифицирован-
ными бактериями, если поселить их в двух, четырех или шести 
точках на питательной среде. 
Данное исследование может заинтересовать не только художни-
ков-авангардистов, которым пора задуматься о создании “само-
рисующихся” картин из генно-модифицированных бактерий92. 
Результат может оказаться важным для понимания механизмов 
онтогенеза. Ведь в ходе развития многоклеточных различные по-
вторяющиеся структуры формируются сплошь и рядом.

92 Рисование с помощью бактерий придумал Александр Флеминг, первооткры-
ватель пенициллина. Бактериальную картину он делал так: рисовал на агаре 
пенициллином контур, а потом сажал в разные места наброска бактерий раз-
ного цвета — колония разрасталась, не выходя за пенициллиновый контур. 
Так получались цветные рисунки, правда, недолговечные. За изобретение но-
вого “художественного” стиля Флеминга приняли в Союз художников Челси.
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Итак, онтогенез — это процесс самоорганизации, в ходе ко-
торого согласованные действия множества одинаково запро-
граммированных клеток, следующих сравнительно простому 
набору правил поведения, приводят к самосборке сложных мно-
гоклеточных структур. Назовем это “главным принципом 
онтогенеза”.

Есть такой афоризм (кстати, совершенно неправильный), 
что компьютерная модель — это такая штука, в которую что за-
ложишь, то и получишь. Нет, модель — это усилитель для моз-
гов. Модель помогает просчитать и понять то, что мы не мо-
жем просчитать невооруженным мозгом. Если мозг не может 
создать новых знаний, то и модель не может. А если может 
мозг, то может и модель.

Так вот, в программу EvoDevo изначально ничего не за-
ложено, кроме “главного принципа” — все записано в клетке, 
и эти записи для всех клеток одинаковые. Поэтому ее можно 
использовать для выяснения вопроса о том, что же следует 
из этого принципа. Какими свойствами должен обладать 
онтогенез многоклеточных, если известно, что он основан 
не на “чертеже” или “рецепте”, а на алгоритме поведения 
клетки, одинаковом для всех?

Похоже на то, что многие странные, необычные свойства 
онтогенеза, над объяснением которых бьются эмбриологи, 
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могут быть на самом деле неизбежными следствиями этого 
принципа. В таком случае для них не нужны специальные 
объяснения.

Первое такое свойство мы уже упоминали: это стоха-
стичность — наличие неустранимого элемента случайности. 
Какого бы зверя мы ни попытались создать, фенотип всегда 
поначалу оказывается неустойчивым. Это значит, что при од-
ном и том же генотипе из зиготы может сложиться такой зверь, 
какого мы хотели, а может и немного другой, а то и вовсе не-
ожиданный.

По-видимому, онтогенезу реальных организмов тоже 
присуща такая стохастичность, которая, впрочем, обычно 
почти не проявляется из-за наличия специальных стабилизи-
рующих адаптаций (помните, мы говорили о помехоустой-
чивости в главе 4). В программе EvoDevo стохастичность 
порождается прежде всего неодновременностью выполнения 
клетками предписанных действий: программа обрабатывает 
клетки по одной в случайном порядке, причем действия, со-
вершенные одной клеткой, могут изменить условия для дру-
гих. У реальных эмбрионов поведение клеток может быть 
лучше синхронизировано (хотя идеальная синхронизация 
все равно недостижима), зато в реальной жизни всегда есть 
непредсказуемые колебания условий среды — дополнитель-
ный источник хаоса в развитии. В любом развивающемся ор-
ганизме обязательно есть флуктуации, случайные различия 
между клетками на уровне биохимии и экспрессии генов. 
Активность гена невозможно отрегулировать с абсолютной 
точностью. Поэтому две клетки с одинаковыми геномами 
обязательно будут различаться по числу молекул тех или иных 
белков. Это ведет к различиям в поведении клеток.

Если внимательно рассмотреть работу транскрипционных 
факторов (ТФ), то станет понятно, почему нельзя отрегулиро-
вать работу генов, а значит и поведение клетки, с абсолютной 
точностью. Напомним, что ТФ распознают короткие (длиной 
примерно 10–20 нуклеотидов) участки ДНК — операторы, 
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или сайты связывания ТФ, — и прикрепляются к ним. Сайты 
связывания ТФ часто располагаются перед началом регулируе-
мого гена или в интронах. Прикрепление ТФ к сайту связыва-
ния либо способствует, либо, наоборот, препятствует работе 
ДНК-зависимой РНК-полимеразы — фермента, осущест-
вляющего транскрипцию. В соответствии с этим ТФ делятся 
на индукторы (активаторы) и репрессоры.

До недавних пор было не очень понятно, каким образом 
ТФ находит свой сайт. Большинство молекулярных процессов 
в клетке основано на взаимном узнавании молекул, подходя-
щих друг к другу как ключ к замку (см. главу 2). Обычно для 
того, чтобы нужные молекулы нашли друг друга, достаточно 
хаотических процессов — диффузии и броуновского движе-
ния. Чтобы можно было всерьез рассчитывать на случайную 
встречу фермента (например, алкоголь-дегидрогеназы) и его 
лиганда93 (в данном случае этилового спирта), этих молекул 
в клетке должно быть достаточно много.

Но транскрипционные факторы — товар штучный. Ча-
сто клетка синтезирует лишь по несколько молекул того или 
иного ТФ. В еще большей степени это относится к их ли-
гандам, т. е. сайтам связывания. Иногда во всем геноме есть 
только одно-единственное место, к которому данный ТФ 
может прикрепиться. Как ТФ находит его среди миллионов 
нуклеотидов?

В 2007 году биологи из Гарвардского университета сооб-
щили о первом прямом наблюдении за деятельностью тран-
скрипционного фактора в живой клетке (Elf et al., 2007). Уче-
ные использовали классический объект — кишечную палочку 
E. coli и ее вдоль и поперек изученный lac-оперон (опероном 
называют группу из нескольких соседних генов, регулируе-
мых и транскрибируемых совместно и обычно участвующих 
в выполнении общей функции).

93 Лиганд — молекула, взаимодействующая с комплементарным (подходящим 
как замок к ключу) участком другой молекулы.
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lac-оперон состоит из 
трех генов, необходимых 
для усвоения лактозы. Непо-
средственно перед опероном 
располагается ген транскрип-
ционного фактора — репрес-
сора lacI. Когда в клетке нет 
лактозы, lacI прикрепляется 
к своему сайту (оператору 
О1), тем самым блокируя 
транскрипцию lac-оперона. 
Когда в клетке появляется 
лактоза, ее производное (ал-
лолактоза) присоединяется 
к белку lacI. В результате бе-
лок меняет свою трехмерную 
структуру и отсоединяется 
от оператора. Это позволяет 
РНК-полимеразе приступить 
к прочтению lac-оперона, 
и клетка начинает произво-
дить ферменты, требующиеся 
для утилизации лактозы.

Исследователи изгото-
вили генно-модифициро-
ванную кишечную палочку, 
присоединив к гену lacI ген 
желтого флуоресцирующего 
белка. Химерный белок, син-

тезируемый на основе измененного гена, сохранил свои регу-
ляторные свойства, но стал светящимся, что позволило наблю-
дать за ним под микроскопом.

Оказалось, что, фотографируя бактерий с большой вы-
держкой (1 с), можно отличить свободно плавающий в цито-
плазме белок от прикрепившегося к своему сайту на хромо-

Цветки с четырьмя и пятью 
лепестками на одной и той же 
ветке сирени — проявление сто-
хастичности онтогенеза. Гене-
тическая “программа развития” 
у цветков заведомо одна и та же, 
раз они находятся на одном 
растении и даже на одной кисти. 
Списать наблюдаемую изменчи-
вость на различия условий среды 
тоже не удается, потому что 
распределение пятилепестковых 
цветков случайно.
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соме. В первом случае белок быстро перемещается по клетке, 
свет от него поступает из разных точек и “размазывается”. 
Во втором становится видна яркая точка, поскольку молекула 
ДНК, к которой прикрепляется ТФ, относительно неподвижна. 
В каждой клетке таких точек может быть одна или две в зави-
симости от того, в какой стадии жизненного цикла находится 
клетка. Оператор О1 в геноме всего один, но в ходе подготовки 
клетки к делению хромосома реплицируется (удваивается), 
и если lac-оперон уже реплицирован, то в клетке оказывается 
сразу два оператора О1, к каждому из которых может прикре-
питься транскрипционный фактор.

При добавлении в среду лактозы яркие точки, как и сле-
довало ожидать, быстро исчезали. При последующем разбав-
лении среды, ведущем к снижению концентрации лактозы, 
точки через некоторое время появлялись вновь.

Выяснилось, что одной молекуле lacI требуется не более 
6 мин, чтобы найти на хромосоме свой оператор. Поскольку 
белок-репрессор присутствует в клетках не в одном, а в не-
скольких экземплярах, отключение lac-оперона происходит 
быстрее.

Чтобы понять, каким образом lacI ищет свой оператор, 
исследователи фотографировали клетки с разным временем 
выдержки. Результаты подтвердили гипотезу, согласно кото-
рой ТФ должен сначала связаться с ДНК неспецифически, т. е. 
в произвольном месте, а затем “ползать” вдоль ДНК, пока 
не наткнется на свой сайт (такое ползание называется одно-
мерной диффузией). Анализируя снимки, ученые обнару-
жили, что молекулы lacI, не закрепленные на своих сайтах, мо-
гут находиться в одном из двух состояний, соответствующих 
одномерной и трехмерной диффузии. В первом случае они 
движутся примерно на порядок медленнее.

Выяснилось, что в процессе поиска своего сайта lacI 
проводит 87 % времени, будучи неспецифически связанным 
с ДНК и ползая вдоль нее (одномерная диффузия). Остальное 
время уходит на свободное перемещение по цитоплазме (трех-
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мерная диффузия). Каждый сеанс ползания занимает не более 
5 мс. За это время ТФ успевает “просмотреть” около 85 нуклео-
тидов. Размер генома кишечной палочки — около 5 млн нук-
леотидов, поэтому в целом на поиск уходит несколько минут.

У высших организмов, таких как млекопитающие, геном 
которых в сотни раз больше, технология поиска транскрипци-
онными факторами своих сайтов должна быть как-то оптими-
зирована, иначе на поиск уходили бы часы и даже сутки. И она 
действительно оптимизирована, например при помощи осо-
бых способов упаковки ДНК, оставляющих лишь небольшую 
часть генома доступной для “поисковых работ” ТФ.

Так или иначе, знакомство с клеточными технологиями 
регуляции генов не оставляет места для сомнений в том, что 
в поведении клеток присутствует неустранимый элемент слу-
чайности. ТФ ищет свой сайт связывания методом случайного 
поиска, поэтому время включения того или иного гена у двух 
идентичных клеток, находящихся в абсолютно одинаковых 
условиях, может заметно различаться. Следовательно, и онто-
генез, контролируемый генетической программой поведения 
клетки, должен “по умолчанию” быть довольно стохастичным 
процессом.
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и избыточность

Если онтогенез по умолчанию нестабилен, возникает вопрос, 
почему же у реальных организмов мы видим, как правило, до-
вольно точное соответствие между генотипом и фенотипом. 
Многим фенотипическим различиям между особями соответ-
ствуют вполне определенные генетические различия (напо-
мним, что это явление называется наследственной изменчи-
востью). Правда, соответствие не абсолютное, а вероятностное. 
При одном и том же генотипе фенотип может получиться раз-
ным из-за различающихся условий развития. Например, если 
один брат-близнец будет заниматься спортом, а другой нет, 
то у первого будет лучше развита мускулатура. Это называют 
модификационной изменчивостью. Но даже и в одинако-
вых условиях братья все равно будут чуть-чуть отличаться. Это 
уже стохастическая изменчивость, как у четырех- и пятиле-
пестковых цветочков на одной и той же ветке сирени.

Стохастическая изменчивость обычно настолько мала, что 
совсем не бросается в глаза и часто игнорируется биологами. 
Особенно ничтожна она у животных: у растений стохастиче-
ская изменчивость проявляется сильнее, как показывает пример 
с сиренью. Подавление стохастической изменчивости происхо-
дит из-за того, что реальные генетические программы развития 
буквально до отказа набиты стабилизирующими регулятор-
ными контурами, основанными на обратных связях. Адаптив-
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ный смысл этих генно-регуляторных сетей как раз в том и со-
стоит, чтобы свести элемент случайности к минимуму и сделать 
развитие максимально стабильным (помехоустойчивым)94.

Попытки спроектировать какое-нибудь интересное су-
щество в программе EvoDevo поначалу всегда приводят к не-
стабильному результату. Первый успешный набор правил 
(генотип) создает нужное нам существо не всегда, а лишь из-
редка. При этом даже лучший из вариантов фенотипа, как пра-
вило, будет далек от того идеала, к которому мы стремились, 
а остальные и вовсе получатся уродцами. Чтобы улучшить 
результат, т. е. уменьшить стохастичность онтогенеза и стаби-
лизировать нужный вариант фенотипа, приходится вносить 
в генотип стабилизирующие правила, основанные на отри-
цательных обратных связях и дополнительных регуляторах. 
Эти дополнения на первый взгляд могут показаться “избы-
точными”. Но без них не обойтись. Например, если клетки 
при таких-то условиях начинают выделять морфоген, даже 
не рассчитывайте, что его количество будет одним и тем же 
всякий раз при запуске развития зиготы. Если для нормаль-
ного развития необходимо, чтобы количество морфогена было 
постоянным, придется добавить в генотип специальные ста-
билизирующие правила, примерно такие: если концентрация 
морфогена А больше 0,5, уменьшить производство морфогена 
А на 10 %. Это и есть отрицательная обратная связь: если че-
го-то стало слишком много, нужно принять меры, чтобы его 
стало меньше. Увеличение показателя должно стимулировать 
его уменьшение. Иначе все пойдет вкривь и вкось.

94 Типичное проявление стохастической изменчивости у двусторонне-симме-
тричных животных — флуктуирующая асимметрия. Так называют случайные 
различия между правой и левой половинами тела. То, что у нас сердце слева, 
а печень справа — не случайная, а закономерная асимметрия. А вот если у вас, 
к примеру, правый глаз чуть меньше левого или нос кривоват — это уже при-
мер флуктуирующей асимметрии. Степень ее выраженности зависит, во-пер-
вых, от отягощенности слабовредными мутациями, во-вторых — от степени 
неблагоприятности условий, в которых протекало развитие. Оба фактора мо-
гут нарушить нормальную работу стабилизирующих регуляторных контуров, 
что и приводит к более явному проявлению онтогенетической стохастики.
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Чтобы стабилизировать развитие “правильного” при-
знака — в модели это признак, который нам нравится, а в при-
роде это признак, повышающий приспособленность, — при-
ходится усложнять программу развития. Например, чтобы 

Пример “онтогенетической стохастики” в программе EvoDevo. Ге-
нотипы, содержащие недостаточное количество стабилизирующих 
обратных связей, дают нестабильный результат. При этом желае-
мый (“хорошо приспособленный”) фенотип будет получаться лишь 
изредка. Чтобы перейти от нестабильного фенотипа (вверху) 
к более стабильному (внизу), нам пришлось усложнить генотип 
(программу развития) на 50 %.
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перейти от нестабильного фенотипа, показанного на ри-
сунке сверху, к более стабильному, показанному внизу, нам 
пришлось увеличить количество правил, составляющих ге-
нотип, на 50 %. В программе EvoDevo это делаем мы, поль-
зователи. В природе этим занимается дарвиновский эво-
люционный механизм, основанный на мутациях и отборе. 
Адаптивное преимущество получают те генотипы, которые 
производят оптимальный (хорошо приспособленный) фе-
нотип с наибольшей вероятностью и с наименьшей зависи-
мостью от всякого рода случайностей — внешних или вну-
тренних. Генотип, обеспечивающий развитие оптимального 
фенотипа лишь при температуре от 20 до 21 °С, проиграет 
в конкуренции генотипу, генерирующему такой же фенотип 
в более широком диапазоне температур (если только эволю-
ция идет не в термостате). Вместо температуры можно сюда 
подставить любые факторы внешней или внутренней среды 
и вообще любые “помехи”, в том числе связанные с изна-
чально присущей онтогенезу стохастикой, о которой гово-
рилось выше.

Введение дополнительного правила в генотип модельного 
существа аналогично появлению в ходе эволюции нового 
сайта связывания ТФ, ставящего активность одного из генов — 
регуляторов развития в зависимость от какого-нибудь нового 
фактора. Например, от концентрации морфогена, который 
ранее не влиял на этот ген. Это все равно что добавить допол-
нительное условие в оператор условного перехода (команду 

“если… то…”) в компьютерной программе.

Избыточность и обратные связи в работе шпемановского 
организатора
Главная функция организатора Шпемана состоит в создании 
стабильной дорзовентральной (спинно-брюшной) разметки 
эмбриона. Там, где концентрация активных белков из группы BMP 
(bone morphogenetic proteins) минимальна, клетки наружного 
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слоя зародыша превращаются в нервные. Формируется нервная 
пластинка — зачаток центральной нервной системы. Там будет 
спинная сторона. Нервная пластинка в свою очередь индуцирует 
развитие других органов и структур. Остальные клетки наружного 
слоя под действием морфогенов BMP — а их больше на будущей 
брюшной стороне зародыша — становятся клетками эпителия. 
Спинной (шпемановский) организатор производит белок-мор-
фоген хордин, который блокирует действие BMP. Там, где много 
хордина, мало активных молекул BMP, в результате в этой области 
зародыша формируется спина.

Казалось бы, вот и хорошо: система из двух взаимодействующих 
морфогенов, BMP и chordin, вполне достаточна для дорзовентраль-
ной разметки зародыша. Какие-то дополнительные ухищрения 
здесь, наверное, не нужны. Не тут-то было!

Как выяснилось, помимо основного регуляторного взаимодей-
ствия “хордин блокирует BMP” в создании дорзовентральной по-
лярности у позвоночных участвует целый ряд морфогенов и связей 
между ними. Спинной организатор “общается” с брюшным орга-
низующим центром посредством белков-морфогенов, выделяемых 
в межклеточное пространство. Все эти морфогены тем или иным 
способом влияют на дорзовентральный градиент BMP, усиливая или 
ослабляя его. Отрицательные обратные связи, которыми изобилует 
эта регуляторная сеть, делают градиент BMP устойчивым к разнооб-
разным помехам и нарушениям. Например, если производство BMP 
по какой-то причине увеличивается, это приводит к росту экспресии 
белка Sizzled, который подавляет активность белка Tolloid, который 
в свою очередь выводит из строя хордин, инактивирующий BMP 
(см. рисунок на с. 560). Получается типичный регуляторный контур, 
основанный на отрицательной обратной связи: больше BMP –> 
больше Sizzled –> меньше Tolloid –> больше Chordin –> меньше BMP.

Благодаря наличию нескольких таких контуров градиент BMP 
оказывается на редкость устойчивым. Генно-инженерные экспе-
рименты показали, что для того, чтобы серьезно нарушить этот 
градиент — и получить, например, полностью “дорзализованный” 
эмбрион, у которого весь наружный слой клеток превращается 
в нервную ткань, или полностью “вентрализованный” эмбрион 
вообще без нервной пластинки, — недостаточно вывести из строя 
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какой-то ключевой ген-регулятор. Даже без хордина, даже без 
BMP4 дорзовентральный градиент все равно худо-бедно формиру-
ется за счет дополнительных регуляторных контуров и морфогенов-

“дублеров”. Нужно выключить сразу 3–4 гена, чтобы нарушения 
развития стали действительно катастрофическими (De Robertis, 
2009). Вот что значит настоящая помехоустойчивость!

Разумеется, естественный отбор не стал бы создавать столь 
поразительный запас прочности только на случай прихода любо-
пытных биологов, которые начнут отключать в эмбрионах гены. 
В природе и без нас хватает неприятных неожиданностей: пере-
мены климата и химического состава среды, мутации, неудачные 
комбинации родительских генов… Все это может нарушить работу 
тех или иных генных систем. Поэтому в общем случае генотипы, 
обеспечивающие более помехоустойчивое развитие, получают 
преимущество над генотипами, срабатывающими только в теплич-
ных условиях. Ну а если жизнь становится более предсказуемой — 
как, например, у внутриклеточных паразитов — может произойти 
редукция стабилизирующих систем и упрощение генетической 
программы развития.

Изменения регуляторных участков генов — регуляторов 
развития играют важнейшую роль в эволюции многоклеточ-
ных. С несколькими примерами мы познакомились в главе 5. 
Но до сих пор мы исходили из негласной презумпции одно-
значного соответствия между генотипом и фенотипом: изме-
нился геном — изменился признак.

Пора внести важное уточнение. Мы должны помнить, что 
само это соответствие не с неба падает. По умолчанию оно 
вовсе не однозначно, а для того, чтобы оно стало таковым, не-
обходимы специальные стабилизирующие адаптации, которые 
должны постепенно развиваться в ходе эволюции.

Это согласуется с идеей о творческой роли стабилизи-
рующего отбора, которую развивал великий советский биолог 
И. И. Шмальгаузен (1884–1963). Отбор на стабильность дол-
жен вести к усложнению программы развития. Отбор, просто 
отсеивающий уродцев (отклонения от “нормы”, т. е. от опти-
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мального в данных условиях фенотипа), в перспективе спо-
собствует развитию новых генно-регуляторных контуров, 
повышающих стабильность воспроизведения “нормального” 
фенотипа.

Генотип определяет не фенотип как таковой, а норму реак-
ции, т. е. диапазон возможных фенотипов, которые могут быть 
реализованы при данном генотипе. “Выбор” конкретного фено-
типа часто зависит от условий, в которых происходит развитие. 
Но даже генетически идентичные особи, развивающиеся в оди-
наковых условиях, все равно будут хоть немного, но разными. 
И чем хуже у них работают стабилизирующие генно-регулятор-
ные контуры, тем сильнее будет случайная вариабельность.

Спинной (шпемановский) организатор
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BMP2
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Брюшной организующий центр

Регуляторная сеть, обеспечивающая дорзовентральную (спинно-
брюшную) разметку эмбриона шпорцевой лягушки Xenopus. Из De 
Robertis, 2009.
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Наличие стохастической составляющей в генетической 
программе развития ярко проявляется в неполной пенетрант-
ности многих мутаций. Суть этого явления, замеченного еще 
в 1925 году выдающимися генетиками Н. В. Тимофеевым-Ресов-
ским (1900–1981) и Д. Д. Ромашовым (1899–1963), состоит в том, 
что одна и та же мутация у одних особей проявляется в фенотипе, 
а у других нет. Это зависит от условий среды и “генетического 
контекста”, т. е. от других генов в геноме (что неудивительно), 
но даже с поправкой на оба эти фактора многие мутации все 
равно имеют нестабильный фенотипический эффект.

О молекулярных механизмах неполной пенетрантности 
известно немного. Их изучение осложняется тем, что ген-
ные сети, управляющие развитием, обычно крайне громоздки 
и на первый взгляд избыточны. Входящие в их состав гены свя-
заны сложнейшей сетью взаимодействий, содержащей много-
численные петли положительных и отрицательных обратных 
связей, так что трудно понять, где именно в этой паутине воз-
никает непредсказуемость.

Идеальный объект для таких исследований — наш старый 
знакомец червь Caenorhabditis elegans, у которого генетическая 
регуляция развития предельно упрощена, как, впрочем, и само 
развитие95.

Биологам из Массачусетского технологического инсти-
тута и Принстонского университета (США) удалось выяснить 
причины неполной пенетрантности нескольких мутаций гена 
skn-1 (Raj et al., 2010). Эти мутации приводят (или не приводят, 
так как пенетрантность неполная) к тому, что потомки бласто-
мера (зародышевой клетки) E, которые должны стать клетками 

95 Мы немного рассказали о развитии C. elegans в книге “Рождение сложно-
сти” в разделе “Развитие червей начинается с хвоста”. Там говорилось, что 
важнейшим организатором в развитии C. elegans является эмбриональная 
клетка P2, выделяющая белок-морфоген Wnt, который определяет передне-
заднюю полярность зародыша. Достаточно прикоснуться клеткой P2 к како-
му-нибудь месту зародыша, чтобы в этом месте начал формироваться хвост 
(подобно тому как центральная нервная система у позвоночных начинает 
формироваться там, где на эмбрион подействуют морфогены, выделяемые 
шпемановским организатором). 
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кишечника, остаются недифференцированными, и кишечник 
у эмбриона не формируется.

Роль главного “переключателя” в развитии кишечника иг-
рает ген elt-2. Он активирует сотни других генов, необходи-
мых для превращения бластомеров в кишечные клетки. Чтобы 
сам elt-2 своевременно включился, требуется работа генов 
end-3 и end-1. Они в свою очередь активируются геном skn-1, 
причем активация осуществляется как напрямую, так и опо-
средованно, через ген med-1 / 2.

Известно несколько мутаций гена skn-1, нарушающих 
развитие кишечных клеток. Все эти мутации в гомозиготном 
состоянии летальны, и в этом смысле пенетрантность у них 
стопроцентная. Однако у некоторых мутантных эмбрионов 
перед смертью формируется нормальный кишечник, а у дру-
гих — нет. В этом отношении пенетрантность неполная.

Чтобы выяснить причины неполной пенетрантности, 
авторы воспользовались новым методом флюоресцентной 
окраски молекул РНК, который они сами и изобрели. Ме-
тод позволяет увидеть и даже подсчитать молекулы матрич-
ной РНК (мРНК), считанные с определенного гена. Каждая 
отдельная молекула мРНК становится видна как светящаяся 
точка. Это дает уникальную возможность определять уровень 
активности гена в индивидуальных клетках.

Оказалось, что у эмбрионов с мутантным геном skn-1 в клет-
ках, которые должны стать кишечником, med-1 / 2 не включается 
вовсе, а end-3 работает очень слабо. Что касается гена end-1, 
то его активность становится непредсказуемой. В норме этот 
ген на определенной стадии развития эмбриона начинает ра-
ботать в клетках, которые должны стать кишечником, причем 
уровень его активности во всех этих клетках примерно одина-
ков. У мутантных эмбрионов end-1 начинает работать в разных 
клетках с разной силой, а в некоторых не включается вовсе, так 
что общая картина получается хаотичной.

Этот хаос на следующем этапе регуляторного каскада при-
водит к одному из двух альтернативных результатов: либо ген 
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elt-2 включается, и тогда клетки превращаются в кишечник, 
либо elt-2 остается выключенным, и тогда кишечник не форми-
руется. Как выяснилось, выбор одного из двух исходов зависит 
от того, достигнет ли активность end-1 определенного порого-
вого уровня. Однако и тут сохраняется доля неопределенности. 
Если активность end-1 ниже пороговой, elt-2 точно не вклю-
чится и кишечника не будет. Если же активность end-1 выше 
пороговой, то это еще не гарантирует включения elt-2: он либо 

AB

MS

P2

P0

P1

EMS

E

2E

4E

20 клеток кишечника

“Родословная” клеток кишечника в развитии эмбриона C. elegans. 
Кишечник взрослого червя состоит из 20 клеток. Все они являются 
потомками бластомера E, который происходит от бластомера EMS, 
а тот — от P1. Бластомер P1 образуется в результате первого деления 
оплодотворенной яйцеклетки (P0). “Братом” бластомера EMS яв-
ляется бластомер P2 — организатор, формирующий передне-заднюю 
полярность зародыша при помощи морфогена Wnt. Из Raj et al., 2010.
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включится, либо нет. Раз включившись, elt-2 уже будет работать 
нормально сколько ему положено, потому что этот ген активи-
рует сам себя.

Хаос, возникающий в работе гена end-1, объясняется от-
сутствием должной регуляции со стороны end-3. Если вывести 
из строя end-3, то результаты получаются примерно такие же, 

Регуляторный каскад, приводящий к включению гена elt-2 в клетках 
будущего кишечника. Ген skn-1 (точнее, белковый продукт этого 
гена) активирует гены med-1 / 2, end-3 и end-1. Два последних 
гена активируют ген elt-2, который включает сразу сотни генов, 
необходимых для превращения бластомеров в клетки кишечника. 
Несмотря на крайнюю простоту этого регуляторного каскада 
(по сравнению с тем, что наблюдается у других животных), в нем 
много “избыточности”: активация одного и того же гена осущест-
вляется не одним, а несколькими параллельными путями. Из Raj et 
al., 2010.

skn-1 pop-1

Maternal

Zygotic
med-1/2

end-3
end-1

OR

elt-2

Формирование кишечника
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как и при мутациях skn-1, т. е. ген end-1 начинает работать хао-
тично, а ген elt-2 либо включается, либо нет. Если же вывести 
из строя end-1, то при нормально работающих skn-1 и end-3 ни-
какой неполной пенетрантности не возникает и кишечник фор-
мируется у всех эмбрионов.

Таким образом, в норме elt-2 включается благодаря согласо-
ванному действию двух регуляторов: end-3 и end-1, причем эти 
регуляторы отчасти взаимозаменимы. Если выйдет из строя 
end-1, то нормально работающий end-3 справится с задачей 
самостоятельно и включит elt-2 в положенное время. Если же 
забарахлит end-3, то работа end-1 дестабилизируется, но все же 
он сумеет включить elt-2 хотя бы у некоторых эмбрионов.

Подобные факты указывают на то, что кажущаяся “избы-
точность”, характерная для большинства генно-регуляторных 
каскадов, управляющих развитием эмбриона, обеспечивает ста-
бильность (помехоустойчивость) развития. Благодаря этой из-
быточности выход из строя отдельных регуляторов (в резуль-
тате мутаций или неблагоприятных условий среды) может быть 
скомпенсирован оставшимися элементами регуляторного каскада 
по крайней мере у некоторых зародышей. “Случайный шум”, ко-
торый может при этом возникнуть в работе каскада, позволяет 
одним зародышам развиваться нормально, в то время как дру-
гие зародыши с точно таким же геномом могут приобрести ка-
кие-то новые фенотипические признаки. Скорее всего, это будут 
несовместимые с жизнью уродства, но вероятность появления 
полезных отклонений тоже ненулевая. В таком случае естествен-
ный отбор в дальнейшем будет закреплять у потомков этих “пер-
спективных уродов” такие мутации, которые сделают новый путь 
развития более стабильным. В итоге этот новый путь окажется 
вписан в геном и станет вполне наследственным.

Зачем нужны “ненужные” гены
Похоже, это общее правило: когда мы сталкиваемся с кажущейся 
избыточностью живых систем (а природа прямо-таки перепол-
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нена примерами “избыточности”), при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что мы имеем дело с адаптациями, развившимися под 
действием отбора для повышения помехоустойчивости.

Например, именно к такому выводу пришли биологи, изучавшие 
“лишние” гены у дрожжей.

Чтобы узнать, зачем нужен тот или иной ген, проще всего испор-
тить его мутацией или вовсе отключить и посмотреть, как это отра-
зится на фенотипе. Можно двигаться и в обратном направлении: 
обнаружив измененный (мутантный) фенотип, пытаться выяснить, 
изменения какого гена (или генов) привели к таким последствиям. 
Раньше генетики почти всегда шли вторым путем, а в последнее 
время в связи с развитием генной инженерии и других современ-
ных методик все чаще используется первый путь.

При этом на удивление часто обнаруживается, что тот или иной 
ген (или некодирующий участок ДНК) как будто ни для чего и не ну-
жен: его удаление не приводит ни к каким видимым последствиям 
и не снижает жизнеспособность организма.

Например, недавно выяснилось, что отключение гена SREB2, 
активно работающего в клетках мозга, не только не вредит здоро-
вью мышей, но даже приводит к небольшому увеличению размера 
мозга и улучшает память (Matsumoto et al., 2008). Между тем этот 
ген является ультраконсервативным: белок, им кодируемый, у всех 
млекопитающих абсолютно одинаковый — за всю историю класса 
млекопитающих в нем не изменилась ни одна аминокислота. Мел-
кие изменения в некодирующих участках (интронах) этого гена у че-
ловека ассоциируются со склонностью к шизофрении, а небольшое 
увеличение экспрессии этого гена у тех же мышей вызвало у них 
серьезные психические отклонения, напоминающие вышеупомяну-
тое душевное заболевание. Все косвенные признаки, казалось бы, 
говорят о том, что ген должен быть жизненно важным, — однако 
мыши с отключенным геном SREB2 чувствуют себя превосходно 
и даже обучаются разным мышиным премудростям быстрее своих 
немутантных товарок.

Как объяснить такие странные результаты? Неужели многочис-
ленные “ненужные” гены, найденные в ходе подобных экспери-
ментов, действительно совсем не нужны их обладателям? Но если 
ген становится ненужным, то он, по идее, должен быстро выходить 
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из строя и разрушаться под действием случайных мутаций, не отсеи-
ваемых отбором. Как тогда объяснить высокую консервативность, 
т. е. эволюционную устойчивость многих из этих генов, что проявля-
ется в высоком уровне их сходства у далеких друг от друга видов?

Самый очевидный (а во многих случаях и единственно возмож-
ный) ответ состоит в следующем. Вероятно, эти гены зачем-то все же 
нужны, но не в тепличных условиях лаборатории, а в природе, где 
живым существам приходится иметь дело с переменчивыми и ма-
лопредсказуемыми факторами среды. Логично предположить, что 
чем постояннее и предсказуемее условия обитания, тем сильнее 
может упроститься генетическая программа поведения клетки (или 
многоклеточного организма). Именно этим объясняют, например, 
радикальное сокращение геномов у внутриклеточных симбиотиче-
ских бактерий. Условия, в которых живут лабораторные организмы, 
предельно стандартизованы (стандартные среды, корма, клетки, 
освещенность и т. д.), что делает их существование с эволюцион-
ной точки зрения мало отличающимся от жизни внутриклеточных 
паразитов.

Это рассуждение, однако, хорошо бы проверить экспери-
ментально. Именно это и проделали генетики из США и Канады, 
изучившие “ненужные гены” у дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
(Hillenmeyer et al., 2008). У этого вида грибов можно удалить или 
отключить 2 / 3 генов без всякого снижения жизнеспособности. 
Правда, с одним маленьким уточнением: речь идет о жизнеспособ-
ности в стандартных “богатых” лабораторных средах, насыщенных 
всеми необходимыми веществами.

Авторы использовали коллекции дрожжей-мутантов, где каждый 
штамм содержит одну делецию (один удаленный ген) в гомозигот-
ном или в гетерозиготном состоянии (т. е. удалены либо обе копии 
данного гена, либо только одна). Дрожжи, как мы помним из гла-
вы 3, могут размножаться и половым путем, и бесполым (почкова-
нием), причем способ размножения зависит от условий среды. По-
этому гетерозиготные штаммы можно долго размножать бесполым 
путем, не опасаясь, что они перестанут быть чисто гетерозиготными.

Использованные коллекции включают около 6 тыс. гетеро-
зиготных штаммов — именно столько генов содержится в геноме 
дрожжей. В каждом из штаммов на одной из хромосом удален один 
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ген (по одному в каждом штамме). Число гомозиготных штаммов, 
т. е. таких, у которых тот или иной ген удален на обеих хромосомах, 
меньше — около 5 тыс. Их на тысячу меньше, потому что имен-
но столько генов — 1 тыс. — являются абсолютно необходимыми. 
Их удаление на обеих хромосомах смертельно для дрожжей даже 
при выращивании в самой благоприятной среде.

Каждый из этих штаммов тестировался в разнообразных нестан-
дартных условиях. В среду добавляли всевозможные химические 
вещества, в том числе лекарства, подавляющие рост микроорганиз-
мов, или удаляли из среды какие-нибудь важные компоненты (ами-
нокислоты, витамины). Каждый гетерозиготный штамм был испытан 
в 726 различных средах, каждый гомозиготный — в 418.

Ученые проделали поистине титаническую работу: общее 
количество выполненных тестов превысило 6 млн! В каждом опыте 
рост дрожжей в нестандартной среде сравнивался с ростом того же 
штамма в обычных лабораторных условиях.

Ранее было известно, что гомозиготные делеции 19 % генов яв-
ляются летальными (это та самая “жизненно необходимая тысяча”); 
еще 15 % генов повышают приспособленность в стандартной бога-
той среде (иными словами, их делеция в гомозиготном состоянии 
снижает приспособленность). Оставалось еще 66 % генов, непонят-
но зачем нужных.

Оказалось, что подавляющее большинство этих “ненужных” 
генов оказываются полезными (повышают приспособленность) 
хотя бы в одной из протестированных сред. Только 205 генов (3 % 
от общего числа) так и не раскрыли своего секрета: среди ис-
пробованных условий не нашлось таких, где наличие этих генов 
оказалось бы полезным. Многие гены, как выяснилось, повышают 
устойчивость дрожжей к различным ядам, в том числе к лекарствам, 
применяемым для борьбы с патогенными микробами. Обнаружи-
лась в том числе и обширная группа многофункциональных генов, 
которые обеспечивают дрожжам защиту сразу от многих ядов. Из-
учение этих генов поможет лучше понять механизмы устойчивости 
микроорганизмов к лекарствам.

Любопытная ситуация сложилась с транскрипционными фак-
торами. В геноме дрожжей около 160 генов ТФ, однако лишь пять 
из них являются жизненно необходимыми при росте в идеальных 
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условиях. Практически все ТФ оказались полезными в тех или иных 
нестандартных условиях, а 16 из них вошли в число многофункцио-
нальных “защитников”, повышающих устойчивость дрожжей сразу 
ко многим отравляющим веществам. ТФ — основа системы реагиро-
вания клетки на внешние стимулы. Вместе с другими сигнальными 
и регуляторными белками их можно уподобить органам чувств 
и нервной системе животных. Чем меньше транскрипционных 
факторов, тем “глупее” клетка. Вполне естественно, что в тепличных 
условиях сложные системы реагирования становятся ненужными — 
на этом принципе основана и быстрая редукция генов ТФ у вну-
триклеточных бактерий, и закономерное уменьшение размеров 
мозга и снижение умственных способностей у домашних животных 
по сравнению с их дикими предками.

Исследование, таким образом, подтвердило теоретические 
ожидания, основанные на классическом дарвинистском принци-
пе: если ген существует, значит, он зачем-то нужен. Число якобы 

“ненужных” генов в геноме дрожжей теперь сократилось с 66 % 
до 3 %, да и эти оставшиеся гены с неизвестной функцией, скорее 
всего, тоже для чего-нибудь нужны дрожжам в естественных усло-
виях. Те же из них, которые действительно стали ненужными, могут 
находиться в той или иной стадии деградации. И действительно, 
более трети из этих 205 генов уже не функционируют (не экспресси-
руются).
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Избыточность 
и эволюционная пластичность

Как мы уже отмечали в главе 4, отбор на стабильность, т. е. фак-
тически на постоянство и неизменность, парадоксальным об-
разом повышает эволюционную пластичность (приспособляе-
мость) организмов, т. е. склонность к изменениям. Механизм 
прост. Отбор поддерживает такие мутационные изменения 
генно-регуляторных сетей, которые повышают устойчивость 
развития. Устойчивость — это гарантия того, что у организма 
все ноги, глаза и прочие части тела будут на своих местах, 
невзирая на помехи, возникающие в ходе развития. Помехи 
бывают трех сортов: 1) изначальная стохастика в поведении 
клеток, о который говорилось выше; 2) мутации, нарушающие 
работу тех или иных внутриклеточных систем; 3) перемены 
внешних условий.

Самое важное, что любой регуляторный контур, защи-
щающий от помех одного типа, как правило, будет защищать 
и от помех других типов. Например, если развился регуля-
торный контур, снижающий выработку вещества А, когда его 
концентрация превышает определенный порог, то этот контур 
будет защищать организм от перепроизводства вещества А не-
зависимо от того, по какой причине возникла угроза пере-
производства. Мутировал ли ген, отвечающий за синтез веще-
ства А, или чисто случайно в ходе развития слишком много 
клеток начали его синтезировать, или его производство под-
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скочило из-за перегрева — все равно стабилизирующий кон-
тур сработает и приведет уровень А к норме.

Развитие таких контуров, в свою очередь, способствует 
накоплению скрытой изменчивости. Мутации, эффекты кото-
рых были бы вредными в отсутствие этого контура, получают 
возможность свободно накапливаться.

Если стабилизирующий контур вдруг выйдет из строя 
из-за очень сильного внешнего воздействия или из-за мута-
ции, вся эта накопленная скрытая изменчивость может стать 
явной. Если какое-то из проявившихся изменений окажется 
адаптивным в новых условиях, отбор начнет “собирать” новые 
стабилизирующие контуры уже вокруг этого измененного, 
нового фенотипа, постепенно делая его более стабильным.

Взаимосвязь устойчивости к разным типам помех на-
глядно проявляется в программе EvoDevo. Например, чтобы 
добиться стабильного развития ног у сегментированного чер-
вячка, показанного на рисунке, нам пришлось поставить рост 
зачатков ног в зависимость от пяти морфогенов, образующих 
градиенты концентраций в сегментах тела. Без этой кажу-
щейся “избыточности” ноги развивались сравнительно хао-
тично. Как бы мы ни старались, сегменты все равно получа-
ются немного разными, поэтому в одних сегментах выручают 
одни, в других — другие регуляторы.

Внесем в этот стабилизированный генотип мутацию, ме-
няющую алгоритм закладки конечностей. Исходно зачатки 
ног могли формироваться только из клеток брюшного эпи-
телия (это клетки белого цвета). Мутация привела к тому, что 
они получили возможность формироваться из клеток лю-
бого типа (мы просто убрали условие “если ты клетка тако-
го-то типа” из инструкции, руководящей превращением кле-
ток в зачатки ног). Эффект мутации оказался на удивление 
невелик: ноги не выросли повсюду, как можно было бы ожи-
дать. “Лишние” ноги появились только на спине, потому что 
во всех остальных частях организма не выполняются дополни-
тельные условия, накладываемые регуляторными контурами. 
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Так проявляется помехоустойчивость развития и универсаль-
ность стабилизирующих регуляторов. Мы ввели их в генотип, 
чтобы бороться с внутренней стохастикой онтогенеза, но они 
сгодились и для того, чтобы уменьшить чувствительность он-
тогенеза к мутациям.

Но возьмем менее стабилизированный генотип, в кото-
ром закладка конечностей зависит от концентрации только 
двух морфогенов, и внесем точно такую же мутацию — по-
зволим конечностям развиваться из любых типов клеток. Хотя 
разница двух червячков с виду не так уж велика, но эффект му-
тации в этом случае оказался намного более серьезным. Рас-
положение конечностей стало гораздо менее упорядоченным, 
ноги теперь выросли по всему телу, включая голову, и строе-
ние ног тоже изменилось — они стали толстые и кривые.

Мы даже не сразу поняли, почему ноги стали толстыми 
и кривыми. Как оказалось, дело в том, что теперь набор усло-
вий, необходимых для превращения клетки в зачаток ноги, 
стал время от времени выполняться и в самих растущих ногах, 
поэтому каждая такая толстая нога в действительности явля-
ется несколькими сросшимися ногами.

Избыточные регуляторы — типичный пример адапта-
ций, которые поддерживаются отбором “для стабильности”, 
но в конечном счете способствуют эволюционным измене-
ниям.

Перейдем теперь от модели к реальности и познакомимся 
с недавно открытой группой таких “избыточных” регулято-
ров — теневыми энхансерами.

Майкл Левин и его коллеги из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли (США) много лет изучают работу ге-
нов — регуляторов раннего развития у дрозофил. Одним 
из таких генов является транскрипционный фактор Dorsal 
(DL), отвечающий за разделение брюшной и спинной сто-
роны у ранних эмбрионов дрозофил. Исследования Левина 
с коллегами показали, что DL имеет сотни сайтов связывания, 
рассыпанных по всему геному, т. е. активирует экспрессию со-
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тен генов. Сайты связывания DL входят в состав примерно 
40 сложных энхансеров — комплексов из нескольких сайтов 
связывания ТФ (в широком смысле энхансером иногда назы-
вают и одиночный сайт связывания ТФ). Подтвердить функ-
циональность энхансеров удалось с помощью трансгенных 
эмбрионов с удаленными участками ДНК. С помощью этих 
мутантов ученые выяснили, какие из нуклеотидных последо-
вательностей действительно работают в качестве энхансеров, 
регулируемых белком DL.

Но оказалось, что у генов, подчиненных DL, может быть 
даже не по одному, а по два энхансера. Как правило, энхан-
серы находятся вблизи (в пределах нескольких тысяч пар нук-
леотидов) начала белок-кодирующей части гена. Но в случае 
с DL-зависимыми генами их энхансеры могут располагаться 
и далеко, в десятках тысяч пар нуклеотидов от места начала 
транскрипции, и вблизи других, индифферентных к DL, ге-
нов или даже внутри них. Эти необычные энхансеры были 
названы теневыми. Соседние с теневыми энхансерами гены 
начинают экспрессироваться уже на более поздних стадиях 
развития, поэтому очевидно, что “ранний” транскрипцион-
ный фактор DL не имеет к ним отношения. Отключив основ-
ные энхансеры мутациями, ученые показали, что их скрытые 
двойники обеспечивают сходную картину экспрессии генов 
(т. е. теневые энхансеры дублируют функции основных).

Чтобы оценить изменчивость энхансеров, ученые по-
строили эволюционные деревья по 12 близким видам дро-
зофил отдельно для теневых и основных регуляторных эле-
ментов. По длине ветвей получившихся деревьев оценили 
скорость мутирования у основных и теневых энхансеров. 
Оказалось, что теневые энхансеры мутировали в среднем 
в 1,6 раза чаще, чем основные.

Это значит, что теневые энхансеры более изменчивы и, 
таким образом, представляют больше материала для отбора. 
Они могут менять степень своего сродства к тем или иным 
ТФ, подстраивая системы организма к меняющимся условиям.
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По-видимому, теневые энхансеры появляются в резуль-
тате дупликаций некодирующих участков генома. Дублиро-
вание регуляторных участков ДНК позволяет “избыточным” 
участкам свободнее накапливать мутации — точно так же, 
как это происходит при дупликации целых генов. Бессмыс-
ленные мутации в дубликате не нарушат экспрессию подкон-
трольного гена, так как его нормальное функционирование 
поддерживается основными энхансерами. Полезные мута-
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ции при этом могут стать запасным вариантом или начать 
работать в нестабильных или новых условиях. По мнению 
Левина и его коллег, появление новой копии регуляторного 
участка может стать первым этапом формирования нового 
адаптивного признака или нового вида (Hong et al., 2008).

Поиск и выявление функций энхансеров требует при-
менения самых “навороченных” молекулярных технологий 
и колоссальных усилий со стороны исследователей. Пока это 
очень сложный путь со множеством препятствий, но он по-
могает понять реальную роль регуляторных последователь-
ностей в онтогенезе и эволюции.

Дальнейшие исследования подтвердили, что теневые эн-
хансеры только кажутся избыточными. На самом деле (как 
читатели, конечно, уже догадались) они нужны для того, 
чтобы сделать развитие более помехоустойчивым.

Теневой энхансер обычно срабатывает (т. е. включает 
свой ген) в тех же клетках эмбриона и в то же время, что и ос-
новной энхансер. Такое дублирование генной регуляции, 
как мы уже знаем, способствует эволюционным преобразо-
ваниям. Впрочем, существование теневых энхансеров нельзя 
объяснить только тем, что они дают больше свободы для эво-
люционных изменений. Естественный отбор не умеет загля-
дывать в столь отдаленное будущее. Теневые энхансеры дол-
жны выполнять какую-то полезную функцию здесь и сейчас, 
иначе они бы разрушились под грузом мутаций и не встре-
чались бы с таким постоянством около генов — регуляторов 
онтогенеза.

Выяснить эту функцию удалось американским и француз-
ским генетикам в ходе изучения гена svb (shavenbaby), который 
управляет формированием щетинок у личинки дрозофилы 
(Frankel et al., 2010). Название гена, означающее в переводе 
“бритый младенец”, показывает, что происходит, если ген выхо-
дит из строя. Регуляторная область гена svb принимает “вход-
ные сигналы” от нескольких генно-регуляторных каскадов. 
В результате совместного действия нескольких ТФ, связываю-
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щихся с расположенными в этой области сайтами связывания, 
ген svb включается в тех клетках эмбрионального эпидермиса, 
которые должны дать начало щетинкам.

В некодирующей области длиной в 50 тыс. пар нуклеотидов 
перед геном svb расположены три энхансера: 7, E и A. Их ра-
бота была изучена ранее (о методах поиска энхансеров мы 
говорили в главе 5 в разделе “Загадка узорчатых крыльев”). 
Совместное действие энхансеров 7, E и A полностью объяс-
няет распределение областей экспрессии svb в эпидермисе 
эмбриона: ген включается там, где срабатывает хотя бы один 
из трех энхансеров.

Казалось бы, ген svb не нуждается ни в каких дополнитель-
ных регуляторах, кроме энхансеров 7, E и A. Однако ученые 
обнаружили, что у него есть два теневых энхансера, располо-
женных на большем удалении от кодирующей части гена. Эти 
энхансеры получили название DG2 и Z. Функция новооткры-
тых энхансеров полностью перекрывается с функцией трех ре-
гуляторных элементов, известных ранее (см. рисунок).

Как показали генно-инженерные эксперименты, оба теневых 
энхансера эффективно работают (т. е. включают присоединен-
ный к ним ген там, где должны образоваться щетинки) у тех ви-
дов дрозофил, у которых есть щетинки этого типа (D. melanogaster, 
D. simulans) и не работают (испорчены мутациями) у вида, ко-
торый в ходе эволюции эти щетинки утратил (D. sechellia). Три 

“обычных” энхансера у последнего вида тоже не работают.
Зачем нужны “избыточные” энхансеры? Чтобы ответить 

на этот вопрос, исследователи удалили из генома мух участок, 
содержащий теневые энхансеры. Это почти не повлияло на раз-
витие щетинок: изменились только мелкие детали их строе-
ния. На здоровье личинок это не отразилось вовсе. Тем самым, 
казалось бы, подтвердилось предположение об избыточности 
теневых энхансеров. Однако дальнейшие эксперименты пока-
зали, что эта “избыточность” имеет важное приспособитель-
ное значение: она повышает стабильность эмбрионального 
развития в неблагоприятных условиях.
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Личинки с удаленными теневыми энхансерами разви-
ваются нормально только при температуре, оптимальной 
для личинок дрозофил (25 °C). Если же понизить темпе-
ратуру до 17 °С или повысить до 32 °С, то щетинки у му-
тантных личинок развиваются хуже. Ген svb удобен для 
таких исследований, потому что число щетинок на том 
или ином участке эпидермиса в точности отражает уро-
вень экспрессии этого гена. Нормальные личинки, из ге-
нома которых теневые энхансеры не были удалены, имеют 
одинаковое количество щетинок при любой температуре 
от 17 до 32 °С. Дополнительные эксперименты подтвердили, 
что теневые энхансеры стабилизируют онтогенез, обеспе-
чивая высокий уровень экспрессии гена svb независимо 
от колебаний температуры.

Нормальный ход развития может быть нарушен не только 
внешними неблагоприятными воздействиями, но и внутрен-
ними — например, мутациями важных регуляторных генов. 
Могут ли теневые энхансеры защитить работающий ген 
и от таких помех? Чтобы проверить это, авторы использо-
вали мух, гетерозиготных по мутации, выводящей из строя 
важнейший регуляторный ген wingless. Ген svb находится 
под контролем нескольких регуляторных генов, в том числе 
wingless.

Оказалось, что для мух, у которых одна из двух копий 
wingless не работает, наличие теневых энхансеров является 
необходимым условием формирования нормальных щети-
нок. Если теневые энхансеры удалены, щетинки развиваются 
значительно хуже. Таким образом, теневые энхансеры обес-
печивают устойчивую работу гена svb не только при колеба-
ниях температуры, но и при мутационном повреждении вы-
шестоящего генно-регуляторного каскада.

Теневые энхансеры с “избыточными” функциями обна-
ружены в окрестностях многих генов — регуляторов разви-
тия не только у дрозофил, но и у мышей. Очень может быть, 
что это общее свойство всех животных. Адаптивное значение 
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помехоустойчивости онтогенеза очевидно. Поэтому отбор, 
как правило, должен способствовать закреплению мутаций, 
ведущих к росту независимости результатов развития от воз-
мущающих воздействий. Появление дополнительных эн-
хансеров (например, в результате дупликации регуляторных 
участков ДНК) является одним из самых простых (вероят-
ных) путей достижения этой цели.

Регуляторный участок гена svb и области действия энхансеров. 
a — личинка дрозофилы, вид сбоку. Темным цветом показаны места, 
где развиваются щетинки. Ген svb управляет развитием одного 
из типов щетинок, которые занимают на каждом сегменте опре-
деленную область. На одном из брюшных сегментов эта область 
обведена черным контуром. б — расположение энхансеров в регу-
ляторной области гена svb. Серый прямоугольник в правой части 
схемы — это начало (первый экзон) кодирующей части гена svb. 
Левее находятся три обычных энхансера (7, E, A), еще левее — два 
теневых энхансера (Z, DG2). Фигура, нарисованная под каждым 
энхансером, соответствует области формирования щетинок, 
которая обведена на верхнем рисунке. Для каждого энхансера по-
казан район в пределах этой области, в котором он срабатывает. 
Из Frankel et al., 2010.

a

б

Ptp4E SIP3 CG12680 svb

5 kb
PBac{WH} PBac{RB}

Df(X)svb108

DG2 Z A E 7
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Разумеется, теневые энхансеры и другие “избыточные” 
регуляторы — не единственный механизм повышения по-
мехоустойчивости онтогенеза. Этой же цели могут служить, 
например, контуры отрицательной обратной связи в генно-
регуляторных сетях (Колчанов, Суслов, 2006), белки-шапе-
роны и микро-РНК (Li et al., 2009).
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Чтобы построить новое, 
нужно расшатать старое

Простейшие эволюционные модели предполагают, что новые 
адаптивные признаки развиваются по следующей схеме.

• Сначала происходит случайная мутация в ДНК.
• Эта мутация неким вполне определенным образом прояв-

ляется в фенотипе, т. е. меняет строение, физиологию или 
поведение организма.

• Если изменение фенотипа повысило приспособленность 
организма (т. е. увеличилась эффективность передачи ге-
нов следующим поколениям), то с течением времени ча-
стота встречаемости мутантного гена в популяции будет 
расти. Этот автоматический и неизбежный процесс изве-
стен под названием естественного отбора.

• В конце концов мутация может зафиксироваться. Это зна-
чит, что частота мутантного гена в популяции достигла 
100 % и новый признак стал нормой для всех особей.

Нет сомнений, что часто все именно так и происходит. Мно-
гие рассмотренные нами примеры появления эволюционных 
новшеств отлично описываются этой классической схемой.

Однако данная модель основана на допущении, которое 
не всегда справедливо. Речь идет о том пункте, где предпо-
лагается, что фенотипическое проявление мутации является 



581

глава 8  эволюция алгоритмов

“вполне определенным”. Генетики прекрасно знают, что реаль-
ные взаимосвязи между генами и признаками часто не столь 
однозначны. Гены вообще определяют фенотип не строго, 
а вероятностным образом. В общем случае мутация приво-
дит не к какому-то строго определенному изменению фено-
типа, а к изменению вероятностей реализации тех или иных 
фенотипов, причем эти вероятности зависят не только от са-
мого мутантного гена, но и от “генетического контекста”, т. е. 
от других генов генома. Один и тот же мутантный ген у одних 
особей может привести к резко измененному фенотипу, у дру-
гих — не дать видимого эффекта (даже в гомозиготном со-
стоянии), так что фенотип получится “нормальный”. Как мы 
уже знаем, это называют неполной пенетрантностью мутаций.

Для нормального развития необходима слаженная работа 
всех генов, поэтому, строго говоря, фенотипический признак 
не может определяться только одним геном — в конечном 
счете он зависит от всех генов генома. Поэтому обычно меж-
ду генами и признаками нет ничего похожего на связь “один 
к одному”.

Изменение, произошедшее на уровне ДНК (мутация), 
влияет не непосредственно на фенотипический признак, 
а на ход индивидуального развития. Мутация может отклонить 
ход развития в ту или иную сторону. Однако онтогенез обычно 
обладает высокой помехоустойчивостью. В ходе эволюции от-
бор закрепляет такие генетические изменения, которые по-
вышают способность онтогенеза противостоять нарушениям, 
компенсировать помехи и возвращаться на “магистральный 
путь”. Эту способность онтогенеза невзирая на помехи при-
ходить к одному и тому же итогу (“нормальному” фенотипу) 
называют эквифинальностью онтогенеза.

Низкая пенетрантность многих вредных мутаций — яркое 
проявление помехоустойчивости онтогенеза. Во многих слу-
чаях растущему организму удается справиться с мутациями, ко-
торые нарушают нормальный ход развития. Например, мутант-
ные белки, синтезированные на основе мутантных генов, могут 
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тем не менее нормально функционировать, если шапероны “на-
сильно” придадут им правильную трехмерную конфигурацию.

Кроме генов, на ход развития (и соответственно, на ито-
говый фенотип) влияют и другие факторы: например, темпе-
ратура и химический состав среды, в которой происходит раз-
витие. Самое интересное, что влияние мутаций и изменений 
внешних условий может быть очень похожим. Одно и то же 

Пример эквифинальности. Если аккуратно разрезать пополам 
скальпелем ранний эмбрион (бластулу) шпорцевой ляшушки 
Xenopus, то из каждой половинки разовьется не полголовастика, 
как можно было бы предположить, а нормальный целый голова-
стик. Нужно только, чтобы в каждую половинку попало по кусочку 
организатора Шпемана. Как мудро заметил обнаруживший этот 
факт эмбриолог Эдди Де Робертис из Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе, естественный отбор не стал бы создавать 
такую саморегуляцию только на случай, что придет любознатель-
ный эмбриолог со скальпелем и начнет резать бластулы пополам 
(De Robertis, 2009). Разумеется, это результат отбора на ста-
бильность онтогенеза, на его способность противостоять любым 
помехам: внутренне-стохастическим, мутационным или средовым.
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изменение фенотипа (например, какое-нибудь уродство) 
можно получить и в результате мутации, и в результате физи-
ческого воздействия на развивающийся организм. Например, 
подвергая личинок дрозофилы тепловому шоку, можно полу-
чить такие же уродства, как и те, что возникают в результате 
мутаций. И наоборот: если взять чуть ли не любое уродство, 
появляющееся в результате перегрева, то в большинстве слу-
чаев оказывается, что некоторые мутации могут приводить 
к такому же уродству без всякого перегрева (или при менее 
интенсивном перегреве). Это явление называется генокопи-
рованием модификаций. Можно сказать, что у организма 
уже имеется потенциально возможный альтернативный путь 
развития, который приводит к появлению нового признака 
(даже если в нормальных условиях этот путь никогда не реа-
лизуется). Нужно лишь подобрать условия — внешние (тем-
пературу) или внутренние (мутацию), — в которых развитие 
пойдет по этому альтернативному пути.

Отбор обычно способствует повышению роли внутрен-
них (генетических) и снижению роли внешних регуляторов 
онтогенеза. Онтогенез под действием отбора стабилизируется 
и приобретает все большую автономность, становится все бо-
лее помехоустойчивым. Это значит, что геном постепенно ме-
няется таким образом, чтобы обеспечивать реализацию “нор-
мального” фенотипа со все большей вероятностью.

На основе подобных фактов и рассуждений некоторые ис-
следователи, среди которых следует упомянуть И. И. Шмаль-
гаузена, К. Х. Уоддингтона (1905–1975) и М. А. Шишкина 
(р. 1936), пришли к выводу, что именно онтогенез (как слож-
ная помехоустойчивая система индивидуального развития) 
является главным действующим лицом эволюционной драмы. 
В наиболее абсолютизированной форме эти воззрения отстаи-
вает М. А. Шишкин, который считает, что основной механизм 
формирования эволюционных новшеств существенно отлича-
ется от приведенного выше и выглядит примерно так (Шиш-
кин, 1988, 2006).
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• Сильное внешнее воздействие (например, резкое измене-
ние среды) приводит к дестабилизации онтогенеза.

• Это автоматически ведет к появлению разнообразных 
аномальных фенотипов (реализуются доселе скрытые аль-
тернативные пути развития).

• Если какие-то из аномальных фенотипов окажутся “удач-
ными” (адаптивными в новых условиях), отбор в дальней-
шем будет закреплять такие мутации, которые повысят 
вероятность реализации именно этого альтернативного 
пути развития. В результате аномалия постепенно станет 
новой нормой.

• В ходе стабилизации новой нормы возникнут новые скры-
тые альтернативные пути развития, которые смогут реали-
зоваться при следующем “кризисе”.

Главная особенность этой модели в том, что эволюционное 
преобразование не начинается с генетических изменений, 
а заканчивается ими. Новый фенотип сначала появляется как 
редкая аномалия (морфоз) — отклонение онтогенеза от нор-
мального пути при неизменном геноме. В дальнейшем отбор 
постепенно вписывает новый путь онтогенеза в геном, фик-
сирует его на генетическом уровне, т. е. делает его все более 
генетически детерминированным, стабильным и помехоустой-
чивым. По мнению М. А. Шишкина, “эволюционные изме-
нения начинаются с фенотипа и распространяются по мере 
их стабилизации в направлении генома, а не наоборот”. Глав-
ное — не путать эти взгляды с ламаркизмом и помнить, что 
фиксация эволюционных изменений в геноме происходит 
на основе “дарвиновского” механизма, т. е. путем закрепления 
естественным отбором случайных мутаций.

Впрочем, ясно, что первоначальное “возмущающее воз-
действие” в этой схеме не обязательно должно быть внеш-
ним — это может быть и мутация, но не такая, которая сразу 
приводит к появлению нового стабильного признака, а такая, 
которая вносит хаос в систему индивидуального развития 
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(дестабилизирует онтогенез). В этом случае отличие модели 
Шишкина от классической становится менее контрастным.

Чего этой теории сильно не хватает, так это хороших 
иллюстраций, т. е. детальных исследований (в том числе мо-
лекулярно-генетических), показывающих реальность такого 
эволюционного механизма. Исследование американских ми-
кробиологов, выполненное в 2009 году на почвенной бакте-
рии Bacillus subtilis, отчасти восполняет этот пробел (Eldar et 
al., 2009). Разумеется, авторы пользуются другой терминоло-
гией и не цитируют ни Шмальгаузена, ни Шишкина, хотя, 
надо отдать им должное, Уоддингтона они все-таки упомянули.

Бактерия Bacillus subtilis — излюбленный модельный объ-
ект генетиков и молекулярных биологов. О повадках этого 
микроба мы немного рассказали в книге “Рождение сложно-
сти”. При наступлении неблагоприятных условий бактерии 
переходят к каннибализму, причем у некоторых особей (вот 
она, клеточная стохастика!) отключаются защитные меха-
низмы, что позволяет другим их съесть. Если это не помогает 
и голод продолжается, бактерии производят споры, способные 
переждать тяжелые времена. Процесс образования спор (спо-
руляция) у B. subtilis подробно изучен.

Исследователи работали с 53 мутантными штаммами 
B. subtilis. Штаммы были сконструированы при помощи ген-
но-инженерных методов. В геном бактерии вносились различ-
ные мутации, нарушающие работу гена spoIIR. Этот ген необ-
ходим для того, чтобы формирующаяся спора могла передать 
в материнскую клетку сигнал, блокирующий формирование 
второй перегородки-септы (см. рисунок).

Хотя мутации были разные, фенотипический эффект 
у них оказался похожим. Во всех случаях произошла деста-
билизация системы спорообразования. Вместо одного-един-
ственного пути развития, который характерен для “диких” 
бактерий (образование одной споры в каждой клетке), бакте-
рии-мутанты демонстрировали несколько вариантов развития, 
причем выбор того или иного варианта осуществлялся слу-
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чайным образом. Генотип влиял только на вероятность, т. е. ча-
стоту реализации каждого из них. Варианты были следующие.

1 Нормальная споруляция. В этом случае, несмотря на мута-
цию, “пытающуюся” нарушить нормальный ход развития, 
белок E все равно образуется в материнской клетке в нуж-
ное время и в достаточном количестве. Поэтому образо-

Схема споруляции у B. subtilis. Серыми стрелками показано обра-
зование септы (перегородки), которая отделяет будущую спору 
от материнской клетки. Кольцевые хромосомы показаны в виде 
двух перекрученных петель. Регуляторный белок F, образующийся 
в будущей споре, активизирует ген spoIIR, который на рисунке для 
краткости обозначен IIR. Это приводит к тому, что другой сиг-
нальный белок, E, блокирует формирование второй септы на про-
тивоположном конце материнской клетки. Из Eldar et al., 2009.

X
X

Нормальная споруляция у B. subtilis

Хромосома

СпораМатеринская клетка

IIR IIR

IIR
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IIR
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вание второй септы своевременно блокируется, и даль-
нейшее развитие идет так же, как у “диких” бактерий. Это 
можно считать проявлением помехоустойчивости онтоге-
неза, а можно назвать неполной пенетрантностью вред-
ной мутации, что по сути одно и то же.

2 Неудачная попытка образовать сразу две споры в одной 
материнской клетке. Белок E вырабатывается в недоста-
точном количестве (или слишком поздно), и в результате 
вторая септа успевает сформироваться. Получается не-
жизнеспособная конструкция из двух незрелых спор, со-
держащих по хромосоме, а между ними — лишенная хро-
мосомы материнская клетка. Это заканчивается гибелью 
всех троих.

3 Прерванная споруляция. Начавшийся процесс форми-
рования споры прерывается, “зачаток” споры отмирает, 
а материнская клетка начинает расти. При этом в ней про-
исходит репликация ДНК, т. е. хромосома сначала удваи-
вается, а потом иногда и утраивается. Такая клетка может 
затем перейти к обычному делению, а может “вспомнить”, 
что собиралась заняться производством спор, и тогда на-
чинается самое интересное: возникает вариант 4.

4 Споры-близнецы. Если в клетке, прервавшей споруляцию, 
произойдет утроение хромосомы, а потом споруляция 
возобновится, то получается материнская клетка (со своей 
хромосомой), на концах которой образуются две жизне-
способные споры, тоже содержащие каждая по одной хро-
мосоме. Эти споры в подходящих условиях нормально 
прорастают (т. е. превращаются в обычных питающихся 
и делящихся бактерий) и вообще ничем не отличаются 
от нормальных спор B. subtilis.

5 Одиночная спора в диплоидной материнской клетке. 
Клетка с тремя хромосомами может произвести не две, 
а одну спору. В этом случае в материнской клетке оста-
ется две хромосомы. Спора при этом тоже получается нор-
мальная, как и в варианте 4.
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Таким образом, дестабилизация развития приводит к тому, 
что наряду с “нормой” (вариант 1) появляется четыре “мор-
фоза”, или альтернативных пути развития (варианты 2–5). 
Весь этот спектр морфозов проявляется в генетически од-
нородных популяциях каждого из 53 мутантных штаммов. 
Иными словами, мутантные бактерии с одинаковым гено-
мом “выбирают” один из пяти путей развития случайным 
образом. От конкретной мутации — т. е. от того, как именно 
нарушена работа гена spoIIR, — зависит лишь частота реали-
зации этих путей.

Альтернативные пути развития у бактерий с дестабилизирован-
ной системой споруляции. Черными точками показаны хромосомы. 
Светло-серым цветом выделены формирующиеся споры (в них 
вырабатывается белок F), темно-серым — материнские клетки 
(в них вырабатывается белок E). По горизонтальной оси — число 
хромосом, по вертикальной — число “отсеков”, на которые раз-
делилась исходная клетка. Стрелка со звездочкой символизирует 
возможность возвращения к обычному размножению путем деления. 
Из Eldar et al., 2009.
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Из четырех возникших морфозов один безусловно вреден 
(№ 2), два других (№ 3 и 5) не создают ничего принципиально 
нового и вряд ли могут оказаться полезными — скорее всего, 
они приведут только к лишним тратам ресурсов, т. е. окажутся 
неадаптивными.

Наиболее интересен морфоз № 4 — образование жизне-
способных спор-близнецов. В принципе такое изменение ме-
ханизма споруляции может оказаться полезным — например, 
в том случае, если условия среды очень нестабильны, обыч-
ный способ размножения (деление клеток надвое) реализовать 
трудно и удобнее размножаться спорами.

Если формирование спор-близнецов может быть полез-
ным, то следует ожидать, что у каких-нибудь бактерий такой 
способ размножения закрепился и стал нормой. Это действи-
тельно так: у многих бактерий из группы клостридий “близне-
цовая споруляция” является нормальным способом размноже-
ния. Авторы изучили близнецовую споруляцию у некоторых 
клостридий и пришли к выводу, что она протекает точно так же, 
как у мутантных B. subtilis. Надо сказать, что генные системы, 
управляющие споруляцией у клостридий и B. subtilis, гомоло-
гичны, т. е. имеют единое происхождение, однако в природе 
у B. subtilis близнецовая споруляция никогда не встречается.

Итак, дестабилизация онтогенеза привела к появлению 
морфоза (аномального пути развития), который потенциально 
может оказаться полезным. Однако в исследованных мутант-
ных штаммах этот путь развития реализуется лишь у неболь-
шой части особей, т. е. представляет собой редкую анома-
лию. Сначала клетка должна “выбрать” вариант развития № 3 
(“прерванная споруляция”); частота такого выбора зависит 
от конкретной мутации. Из особей, сделавших такой выбор, 
примерно 25 % снова приступают к споруляции, а из них лишь 
у 5 % образуются споры-близнецы. Таким образом, потенци-
ально полезный морфоз возникает у мутантов очень редко. 
Может ли он в дальнейшем стабилизироваться, иными сло-
вами — стать нормой?
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Первопричиной этого морфоза, как и трех других, явля-
ется изменение активности гена spoIIR. Выяснилось, однако, 
что вероятность выбора клетками одного из возможных путей 
развития лишь на 15 % определяется силой мутации (т. е. тем, 
насколько изменилась экспрессия spoIIR). Остальные 85 % ва-
риабельности клеток по этому признаку зависят от случайно-
сти. Регулируя только лишь экспрессию spoIIR, невозможно 
добиться стабилизации одного из морфозов. Даже повлиять 
на частоту его реализации можно лишь в очень узких преде-
лах. Иными словами, такие мутации не могут отклонить путь 
развития в каком-то конкретном направлении — они могут 
только дестабилизировать систему, т. е. внести элемент хаоса 
в программу развития.

Следовательно, для того чтобы полезный морфоз стабили-
зировался и стал “нормой”, необходимы дополнительные му-
тации. Какие именно и существуют ли они в природе? Чтобы 
ответить на этот вопрос, авторам пришлось изучить взаимо-
влияние двух процессов, играющих ключевую роль в споруля-
ции. Первый процесс — это репликация ДНК, в ходе которой 
в клетке увеличивается число хромосом; второй — образова-
ние септ (перегородок, отделяющих будущую спору от мате-
ринской клетки).

Как выяснилось, вероятность формирования спор-близ-
нецов у бактерий с дестабилизированным онтогенезом зави-
сит от комбинации двух факторов: скорости формирования 
септ и скорости репликации. Для успешного образования 
спор-близнецов необходимо, чтобы в материнской клетке сна-
чала образовалась дополнительная хромосома и только потом 
начала расти вторая септа. Если вторая септа образуется в мате-
ринской клетке с одной хромосомой, развитие пойдет по пути 
№ 2 и закончится гибелью. Если же вторая септа начнет обра-
зовываться в материнской клетке с двумя хромосомами, полу-
чаются споры-близнецы.

Исследователи предположили, что можно увеличить ве-
роятность образования спор-близнецов, повысив у мутант-
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ных бактерий темп репликации. Это предположение бле-
стяще подтвердилось. Были испытаны две разные мутации, 
ускоряющие репликацию. В результате процент клеток, про-
изводящих по две жизнеспособные споры, вырос от долей 
процента до 30 %, что сопоставимо с естественной частотой 

“близнецовой споруляции” у клостридий. Более того, уско-
рение репликации у мутантных B. subtilis привело к тому, 
что стал излишним выбор варианта № 3 (прерванная спору-
ляция): клетки смогли осуществлять близнецовую споруля-
цию напрямую, минуя этап прерванной споруляции. Авторы 
также попробовали внести мутацию, ускоряющую репли-
кацию, в геном “диких” B. subtilis. Это привело к тому, что 
у них иногда — в виде редкой аномалии — стали образовы-
ваться споры-близнецы.

По-видимому, дестабилизация развития может суще-
ственно облегчать формирование новых адаптаций. Дестаби-
лизация как бы перекидывает мостик от одного стабильного 
состояния к другому, что особенно ценно в том случае, когда 
этот переход нельзя осуществить за счет одной-единственной 
мутации (перепрыгнуть пропасть одним прыжком).

Действительно, чтобы бактерии, практикующие оди-
ночную споруляцию, как B. subtilis, начали систематически 
осуществлять близнецовую споруляцию, им недостаточно 
приобрести какую-то одну мутацию, которая сразу переве-
дет их из одного устойчивого состояния в другое. Для этого 
нужны как минимум две мутации, одна из которых повысит 
темп образования септ (именно такой эффект дает изменение 
активности spoIIR), а другая увеличит скорость репликации, 
чтобы появление второй септы вело не к гибели, а к созданию 
двух жизнеспособных спор. Но две мутации не могут, как 
по заказу, появиться одновременно. Тут-то и приходит на по-
мощь механизм дестабилизации онтогенеза. Первая мутация 
позволяет бактериям реализовать один из “скрытых” путей 
развития — пусть и с очень низкой частотой. Если данный 
морфоз окажется выгодным, это даст шанс дестабилизиро-



592

александр марков, елена наймарк эволюция

Примеры интересных новых фенотипов, возникающих при вне-
сении в генотип нашего модельного сегментированного червячка 
единичных случайных изменений — мутаций. Важным побочным 
эффектом “зарегулированности” онтогенеза является неожи-
данно малое число возможных изменений фенотипа, возникающих 
в результате единичных мутаций. Многие разные мутации при-
водят к одному и тому же фенотипическому эффекту, и в целом 
у фенотипа оказывается гораздо меньше “степеней свободы”, чем 
у генотипа. Иными словами, если генетическая программа развития 
достаточно сильно стабилизирована обратными связями и “избы-
точными” регуляторами, число возможных путей эволюционных 
изменений фенотипа резко сокращается. Эволюция становится 
канализированной, т. е. во многом предопределенной свойствами 
генетической программы онтогенеза.
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ванной популяции продержаться некоторое время, пока у ка-
кой-нибудь бактерии не возникнет вторая мутация, повышаю-
щая скорость репликации. Это приведет к тому, что полезная 
аномалия закрепится — станет новой нормой. В эволюции 
клостридий такое, по-видимому, происходило не раз.

Это исследование показало реалистичность сценария, 
предлагаемого М. А. Шишкиным и его единомышленниками. 
Имеет ли смысл абсолютизировать этот механизм (т. е. утверж-
дать, что путь к новым адаптациям всегда лежит через дестаби-
лизацию онтогенеза и последующую генетическую фиксацию 
морфозов) — вопрос отдельный, и мы склоняемся к отрица-
тельному ответу. Но все же следует учитывать, что каждый он-
тогенетический путь может быть пройден несколькими дорож-
ками, явными или тайными, и эти дорожки предопределены 
структурой и внутренней логикой устройства как организма, 
так и его онтогенеза. И если смотреть на новые признаки как 
на результат проявления скрытых путей развития, то стано-
вится легче понять, почему прогрессивная эволюция на нашей 
планете в целом идет довольно бодрыми темпами. По-види-
мому, мутация, вмешивающаяся в развертывание сложной, 
устойчивой и саморегулирующейся программы развития, 
с большей вероятностью породит что-то новое и осмыслен-
ное, чем мутация, непосредственно и однозначно влияющая 
на конечный результат этого развития. Внеся случайное из-
менение в готовый осмысленный текст, мы почти наверняка 
его испортим. Но если у нас есть хорошая, умная программа 
генерации осмысленных текстов и мы вмешаемся в ее работу 
на каких-то относительно ранних этапах, то появится ненуле-
вой шанс получить на выходе что-то интересное.

Многочисленные обратные связи и стабилизирующие 
контуры, которыми переполнены (в результате действия от-
бора “на стабильность”) генетические “программы” онтоге-
неза, как раз и придают им свойство, которое компьютерщики 
неформально называют умом. “Умная” программа способна 
справиться с разными нештатными ситуациями, в том числе 
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даже такими, которые не были предусмотрены программистом 
(или естественным отбором, если мы говорим об онтогенезе 
реальных организмов).

Более того, даже если “умная” программа не сможет пол-
ностью скомпенсировать помехи и выдать абсолютно нормаль-
ный результат, тот искаженный результат, который она в итоге 
выдаст, имеет хороший шанс оказаться интересным, т. е. эво-
люционно перспективным, адаптивным в каких-то условиях. 
В этом, возможно, одна из причин самоускоряющегося услож-
нения, повышения “уровня организации”, которое мы наблю-
даем в некоторых эволюционных линиях. В таких, например, 
как животные в целом и позвоночные в частности.
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Маски и их прототипы 
в пьесе EvoDevo

Напомним, что в программу EvoDevo мы исходно заложили идею, 
названную нами главным принципом онтогенеза: онтогенез — 
это процесс самоорганизации, в ходе которого согласованные 
действия множества одинаково запрограммированных клеток, 
следующих единому набору правил поведения, приводят к са-
мосборке сложных многоклеточных структур. Свойства, общие 
для реальных онтогенезов и развития модельных существ в про-
грамме EvoDevo, очевидно, являются следствиями этого прин-
ципа. Иными словами, для этих свойств не нужны специальные 
объяснения. Они напрямую вытекают из того обстоятельства, 
что в геноме записана не программа развития организма, а всего 
лишь программа поведения клетки. Ниже приведен краткий 
перечень этих свойств (о некоторых из них мы рассказали по-
дробно, о других за недостатком места лишь кратко упомянули).

1 Исходная стохастичность.
2 Необходимость стабилизирующих механизмов (отрица-

тельных обратных связей и “избыточных” регуляторов) 
для устойчивого развития.

3 Обусловленная этими механизмами помехоустойчивость 
(эквифинальность) развития.

4 Возможность дестабилизации онтогенеза (в том числе 
в результате мутаций).
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5 Неполная пенетрантность многих мутаций.
6 Высокая вероятность появления новых “интересных” при-

знаков в результате случайных мутаций.
7 Появление новых признаков в виде редких аномалий 

(с возможностью последующей стабилизации).
8 Ограниченность возможных путей эволюционного изме-

нения онтогенеза; “канализированность” эволюции.
9 Плейотропность (многофункциональность) генов — ре-

гуляторов развития.
10 Взаимосвязь частей развивающегося организма, который 

ведет себя в ходе онтогенеза как нечто целое.
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Все муравьи могут 
воспитать себе “боевиков”

Бывает так, что один и тот же генотип обеспечивает разви-
тие нескольких дискретных фенотипов, причем выбор ва-
рианта зависит от внешних условий. Это явление называ-
ется полифенизм. Ярким примером полифенизма служит 
разделение на касты у общественных насекомых. Напри-
мер, у муравьев из одной и той же личинки в зависимости 
от условий (в первую очередь от питания) развивается либо 
крылатая матка, либо бескрылая рабочая особь. Изучение 
полифенизма у муравьев помогает понять, каким образом 
единая генетическая программа развития позволяет реали-
зовываться разным фенотипам и как это приводит к появле-
нию новых видов.

У представителей широко распространенного рода Phei-
dole, включающего около 1100 видов, кроме обычных малень-
ких рабочих, отвечающих за сбор пищи и строительные ра-
боты, есть вторая бескрылая каста — крупные солдаты, в задачи 
которых входит защита гнезда и разгрызание твердых семян, 
составляющих важную часть рациона этих муравьев.

У восьми видов Pheidole, обитающих в пустынях юго-за-
пада США и Северной Мексики, существует третья бескрылая 
каста — “сверхсолдаты”, или “боевики”, отличающиеся еще 
более крупными размерами и огромной головой. Функция 
боевиков состоит в защите колонии от набегов кочевых му-



598

александр марков, елена наймарк эволюция

равьев. Боевики охраняют входы в подземное гнездо, затыкая 
их своими массивными головами.

В колониях некоторых видов Pheidole, у которых нет этой 
касты, изредка встречаются аномальные крупные особи с ма-
ленькими зачатками передних крыльев, похожие на боевиков. 
Биологи из Канады и США предположили, что эти “уроды” 
формируются на основе той же генетической программы раз-
вития, что и настоящие боевики (Rajakumar et al., 2012). Ли-
чинка, которая готовится в солдаты, отличается от личинки 
рабочего двумя признаками: во-первых, она крупнее, во-вто-
рых, у нее формируется пара крыловых дисков (так называются 
зачатки крыльев у личинок). У личинки, собравшейся стать 
маткой, имеется две пары хорошо развитых крыловых дисков; 
у личинки, “выбравшей” путь рабочего, крыловых дисков нет. 
Кроме того, личинки различаются по характеру экспрессии 
гена sal, регулирующего развитие крыльев. У маток этот ген 
экспрессируется в двух областях крылового диска: в той, что 
образует шарнир основания крыла, и в той, из которой разо-
вьется крыловая пластина. У солдат этот ген работает только 
в первой из двух областей.

Исследователи предположили, что программа развития 
боевиков может быть сформирована из программы развития 
обычных солдат путем усиления ее отличий от программы 
развития рабочего. Иными словами, у боевиков по сравне-
нию с солдатами личинки должны, во-первых, быстрее расти 
и достигать более крупных размеров, во-вторых, у них должны 
быть более развитые крыловые диски с выраженной экспрес-
сией гена sal. Эти предположения подтвердились в ходе изуче-
ния развития двух видов Pheidole, имеющих касту боевиков: 
P. obtusospinosa и P. rhea.

Авторы построили эволюционное дерево для 11 видов 
Pheidole, для которых им удалось добыть данные по нуклео-
тидным последовательностям (использовались последователь-
ности пяти генов). Из этих 11 видов только два (вышеупомя-
нутые P. obtusospinosa и P. rhea) имеют касту боевиков. Судя 
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по структуре дерева, боевики у них развились независимо, 
в результате параллельной эволюции.

Опираясь на эти данные, исследователи предположили, 
что потенциальная возможность формирования боевиков 
была унаследована муравьями рода Pheidole от общего предка, 
жившего 35–60 млн лет назад. Реализовали же ее только те 
виды, которым это почему-то оказалось выгодно (например, 
из-за жизни в местах, где водятся кочевые муравьи). У других 
видов эта возможность сохранилась в скрытом состоянии (как 
тут не вспомнить вавиловские гомологические ряды изменчи-
вости!). В таком случае следует ожидать, что из личинок тех 
видов, у которых нет боевиков, можно, подобрав правильные 
условия, вырастить нечто на них похожее.

Известно, что выбор личинкой муравья того или иного 
варианта развития зависит от уровня гормона, называемого 
ювенильным. Поэтому логично предположить, что при по-
мощи этого гормона можно “включить” и скрытую программу 
развития боевиков у видов, не имеющих этой касты. Экспери-
менты на трех видах Pheidole, не имеющих боевиков (P. spadonia, 
P. morrisi, P. hyatti), подтвердили эту гипотезу. Оказалось, что 
если взять личинку любого из этих видов, собравшуюся пре-
вратиться в обычного солдата, и намазать ей брюшко метопре-
ном — аналогом ювенильного гормона, — то личинка уско-
ряет свой рост, обзаводится двумя парами крыловых дисков 
с высокой экспрессией гена sal и в итоге становится боевиком.

Как уже говорилось, у некоторых видов, не имеющих 
боевиков (включая P. morrisi), такие особи иногда появляются 
в качестве редкой аномалии. Из этого следует, что независимое 
появление касты боевиков в разных эволюционных линиях, 
вероятно, происходило благодаря механизму, известному как 
генетическая ассимиляция морфозов (напомним, что мор-
фоз — это аномалия развития, иногда возникающая в ответ 
на внешние воздействия или “просто так”, из-за онтогенети-
ческой стохастики). Если какой-нибудь редкий морфоз вдруг 
окажется полезным, отбор начнет поддерживать мутации, по-
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вышающие вероятность реализации этого морфоза. В итоге 
бывшая аномалия постепенно станет нормой, т. е. “впишется” 
в генетическую программу развития.

Почему способность к формированию фенотипа боевика 
сохранилась у видов, которые не имеют этой касты и которым 
она, по-видимому, не нужна? Ведь “лишние” признаки имеют 
тенденцию разрушаться под грузом мутаций, не отсеиваемых 
отбором. Возможный ответ заключается в том, что программа 
развития боевика тесно связана с программой развития обыч-
ного солдата. Может быть, вероятность возникновения му-
тации, которая испортила бы первую, не навредив второй, 
слишком мала, или же первая вообще является неотъемлемым 
побочным эффектом второй. Поэтому у муравьев сохраняется 
потенциальная способность к формированию боевиков, даже 
если в них нет необходимости.

Это исследование интересно как минимум в трех отно-
шениях. Во-первых, оно проливает свет на эволюцию каст 
у общественных насекомых — вопрос, до сих пор изученный 
недостаточно. Во-вторых, оно иллюстрирует действенность 
механизма генетической ассимиляции морфозов. В-третьих, 
работа показывает одну из возможных причин параллелизмов 
в эволюции: унаследованная от общего предка программа раз-
вития допускает ограниченное число возможных модифика-
ций, некоторые из которых могут реализовываться в виде ред-
ких морфозов до тех пор, пока не окажутся полезными.
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Стресс помогает справиться 
с вредными мутациями

Как мы уже знаем, адаптация, развившаяся для повышения 
устойчивости к одному типу помех, может автоматически 
повысить устойчивость и к другим их типам. Типичный при-
мер — белки-шапероны, помогающие другим белкам принять 
правильную трехмерную конфигурацию. Эта конфигурация 
может быть нарушена как из-за перепадов температуры, так 
и из-за мутаций, поэтому шапероны повышают устойчивость 
одновременно к обоим видам помех.

Из этого вытекает интересное следствие. Не исключено, 
что активация систем, предназначенных для противодействия 
неблагоприятным внешним условиям, может попутно умень-
шать негативные эффекты вредных мутаций. Иными словами, 
реакция организма на средовой стресс может сглаживать 
проявления наследственных дефектов. Это предположение 
выглядит правдоподобным, что, впрочем, никоим образом 
не отменяет необходимость его экспериментальной проверки, 
детализации и выявления конкретных механизмов.

Именно с этой целью испанские биологи провели серию 
экспериментов на C. elegans (Casanueva et al., 2012). Первый 
эксперимент был поставлен, чтобы проверить, приводит ли 
активация генерализованного (общего, неспецифического) 
ответа на стресс к сглаживанию фенотипических эффектов 
вредных мутаций, т. е. к снижению их пенетрантности. Для 
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этого были использованы генетически модифицированные 
черви (линия +HSF-1) с повышенной продукцией “фактора 
теплового шока 1” (heat shock factor 1, HSF-1). Этот белок яв-
ляется регулятором высокого уровня: он активирует целый ряд 
генов, участвующих в ответе на средовой стресс, в том числе 
гены шаперонов. Модифицированные черви постоянно нахо-
дятся в состоянии “повышенной боевой готовности” и отли-
чаются от обычных червей высокой устойчивостью к неблаго-
приятным воздействиям.

Исследователи скрестили червей +HSF-1 с носителями 
11 разных вредных мутаций и сравнили пенетрантность этих 
мутаций у особей с обычным и искусственно повышенным 
уровнем HSF-1. Оказалось, что гиперактивность системы 
ответа на средовой стресс достоверно снижает пенетрант-
ность восьми из 11 мутаций. Процент особей, у которых эти 
мутации проявились в фенотипе, оказался понижен у червей 
+HSF-1 по сравнению с контролем на 18–88 %.

Более того, оказалось, что эффекты мутаций, пенетрант-
ность которых снизилась у червей +HSF-1, зависят также 
и от температуры. Если подвергнуть молодую личинку обыч-
ного (немодифицированного) червя тепловому шоку (нагре-
ванию до 35 °C на два часа), пенетрантность мутаций снижается 
примерно так же, как у червей +HSF-1. Если же пенетратность 
мутации не зависит от уровня HSF-1, то и тепловой шок на нее 
не влияет. Скорее всего, те три мутации, которые оказались 
нечувствительны к уровню HSF-1, просто “не лечатся” шапе-
ронами (например, они могут быть связаны не с нарушением 
структуры какого-нибудь белка, а с полным его отсутствием).

Таким образом, эксперимент показал, что реакция 
на стресс, вызванная путем генетических модификаций или 
средового воздействия (теплового шока), действительно сни-
жает пенетрантность вредных мутаций. Проявится или нет 
мутация в фенотипе, зависит, во-первых, от генетики (на-
пример, от генетически обусловленного базового уровня 
HSF-1), во-вторых, от жизненной истории особи, в том числе 
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от стрессов, перенесенных в детстве. Главное тут — соблюсти 
меру: слишком сильный стресс может повредить систему “за-
буферивания” мутаций при помощи шаперонов и тем самым 
усугубить фенотипические эффекты этих мутаций (Queitsch et 
al., 2002), однако умеренный стресс, перенесенный в опреде-
ленном возрасте, напротив, может их сгладить.

Как мы уже говорили, неполная пенетрантность наблю-
дается и в изогенных популяциях, даже если условия, в кото-
рых развиваются особи, одинаковы. В ходе дальнейших экспе-
риментов авторы, работая с изогенными линиями C. elegans, 
попытались выяснить, чем вызывается эта странная вариа-
бельность у животных с одинаковыми генами и “жизненным 
опытом”. Черви C. elegans способны к самооплодотворению 
(см. главу 3), поэтому вывести изогенную линию нетрудно. 
Более того, такие линии нередко возникают и в природе.

Ранее уже было показано, что в изогенных линиях 
C. elegans наблюдается случайная (не связанная ни с генетиче-
скими, ни со средовыми факторами) вариабельность по уровню 
экспрессии некоторых генов — участников реакции на стресс, 
причем от этого уровня зависит, во-первых, устойчивость чер-
вей к перегреву, во-вторых — продолжительность их жизни: 
особи с высоким уровнем шаперонов живут дольше. Речь идет, 
напомним, о генетически идентичных особях (Rea et al., 2005). 
Поэтому авторы вполне логично предположили, что случай-
ные различия в уровне экспрессии шаперонов и других ком-
понентов реакции на стресс могут влиять также и на феноти-
пический эффект вредных мутаций.

Для проверки этого предположения генетически иден-
тичных червей с той или иной вредной мутацией подвергали 
кратковременному перегреву на стадии личинки. Затем их де-
лили на две группы в зависимости от силы реакции на стресс, 
которую определяли по уровню экспрессии участника этой ре-
акции — гена hsp-16.2. Оказалось, что у червей с сильной реак-
цией на стресс вредные мутации проявляются в фенотипе реже, 
чем у особей, слабо реагирующих на перегрев. Сама же сила 
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реакции на стресс в свою очередь зависит от случайных разли-
чий в уровне экспрессии генов теплового шока. Такие разли-
чия есть у генетически идентичных личинок еще до того, как 
их подвергнут перегреву. У кого эти гены изначально работают 
активнее, тот и выдает более сильную реакцию на перегрев.

Таким образом, пенетрантность мутаций зависит не только 
от уровня реакции на стресс, обусловленного генетикой (как 
у червей +HSF-1) или средой, но и от случайных колебаний 
этого уровня, не зависящих ни от генов, ни от среды. У гене-
тически идентичных червей имеется случайная изменчивость 
по силе реакции на стресс, причем те особи, которые реаги-
руют на стресс активнее, получают сразу три важных преиму-
щества. Во-первых, они легче переносят перегрев, во-вто-
рых — дольше живут, в-третьих — они лучше защищены 
от вредных мутаций.

Возникает естественный вопрос: если сильная реакция 
на стресс так полезна, почему этот признак остается неста-
бильным, почему он варьирует даже у генетически идентич-
ных особей? Казалось бы, отбор давно должен был закрепить 
в генофонде C. elegans какие-нибудь мутации, обеспечивающие 
стабильно высокий уровень активности “стрессовых” генов.

Исследователи предположили, что раз этого не произо-
шло, значит, тут есть какой-то подвох. Возможно, высокая ак-
тивность этих генов не дается даром и, кроме пользы, прино-
сит также и вред. Дальнейшие эксперименты подтвердили это 
предположение. Оказалось, что черви с более интенсивной 
реакцией на тепловой шок отличаются пониженной плодови-
тостью. За долгую жизнь и устойчивость к перегреву и вред-
ным мутациям червям приходится платить низкой эффектив-
ностью размножения.

Черви C. elegans в природе живут в гниющих растительных 
остатках и питаются бактериями. Условия в местах их обитания 
переменчивы и непредсказуемы. Пока условия остаются благо-
приятными, особи с пониженным уровнем экспрессии “стрес-
совых” генов оказываются в выигрыше благодаря высокой ско-
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рости размножения. При ухудшении условий преимущество 
оказывается на стороне более жизнестойких индивидов с высо-
ким уровнем шаперонов. Наилучшая стратегия в такой обста-
новке, по-видимому, состоит в том, чтобы не класть все яйца 
в одну корзину. Черви минимизируют риск вымирания, позво-
ляя данному признаку широко варьировать даже у генетически 
идентичных особей (а природные микропопуляции C. elegans 
часто имеют низкое генетическое разнообразие из-за малого 
числа основателей и самооплодотворения). Как бы ни сложи-
лись обстоятельства, какая-то часть генетически однообразной, 
но фенотипически вариабельной популяции с большой веро-
ятностью выживет и будет успешно размножаться.

Это исследование интересно тем, что обращает внимание 
на разновидность изменчивости, которую биологи обычно 
игнорируют в своих теоретических построениях: на случай-
ную изменчивость, определяемую не генами и не средой, а не-
избежными стохастическими флуктуациями на молекулярном 
уровне, в том числе на уровне экспрессии генов. По-види-
мому, роль такой изменчивости в жизни и эволюции организ-
мов важнее, чем принято считать.

Молекулярные механизмы реакции на тепловой шок сходны 
у большинства животных. Вариабельность по силе реакции 
на стресс характерна для многих организмов. Поэтому можно 
предположить, что некоторые виды стрессовых воздействий 
способны сглаживать эффекты вредных мутаций не только 
у C. elegans, но и других животных. Не исключено, что некото-
рые из полученных выводов могут быть приложимы и к наслед-
ственным болезням человека. Но это пока только предположение.

Сложность организма и сложность программы развития
Соотношение между кажущейся сложностью организма и реальной 
сложностью генно-регуляторных сетей, составляющих его “програм-
му развития”, далеко не однозначно. Видимая сложность порой 
порождается весьма простой программой.
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Например, чтобы перейти от внешне простой типичной офиуры 
(на рисунке слева) к причудливому горгоноцефалюсу с фракталь-
но ветвящимися руками (справа), достаточно, чтобы каждая рука 
в какой-то момент своего развития раздвоилась, так же как и каж-
дая ветвь руки. Для этого нужно добавить в программу развития 
следующую инструкцию для растущих концов рук: “При выполнении 
таких-то условий разветвись надвое”. В результате одной-един-
ственной команды автоматически получается сложная, заворажи-
вающая фрактальная структура.

Для чего же на самом деле необходимо усложнение генетиче-
ской программы развития? Герберт Спенсер (1820–1903), философ 
и социолог, с легкой руки которого дарвиновское “наследование 
с изменением” (descent with modification) стали называть эволюци-
ей, дал прекрасное определение тому, что мы сейчас назвали бы 

“прогрессивным развитием” или “развитием по пути усложнения”. 
Спенсеровское определение таково: прогрессивное развитие — 
это переход от неопределенной несвязной однородности к опре-
деленной связной разнородности.

Так вот, усложнение программы развития необходимо для 
изменений, подпадающих под это определение. Этот вывод трудно 
обосновать экспериментально — мы пока слишком многого не зна-
ем о програмах развития реальных организмов, — но он быстро 
становится очевиден пользователю, поигравшему немного с про-
граммой EvoDevo.
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Усложнение генетической программы развития необходимо, 
во-первых, для клеточной дифференцировки. Если мы хотим, чтобы 
из одного исходного типа эмбриональных клеток получились клетки 
нескольких разных типов (а это и есть переход от однородности 
к разнородности), нам придется для каждого типа клеток написать 
свою “подпрограмму”.

Во-вторых — это менее очевидно, хотя не менее важно, — 
усложнение программы необходимо для повышения упорядоченно-
сти фенотипа, для подавления “внутреннего хаоса” и роста устой-
чивости к внешним помехам. Повышение упорядоченности — это, 
по Спенсеру, переход от неопределенного состояния к определен-
ному. Все эти “избыточные” регуляторные контуры и отрицательные 
обратные связи, которые приходится добавлять в программу, чтобы 
развитие стало стабильным, — это самое настоящее, подлинное 
усложнение, хотя на фенотипическом уровне оно может проявиться 
всего-навсего в снижении стохастической изменчивости, в более 
редком появлении всевозможных уродств. При этом каждый допол-
нительный регуляторный контур, развившийся “для стабильности”, 
может в новых условиях сработать каким-то неожиданным, но ин-
тересным образом и стать источником эволюционных новшеств.
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Надзор за надзирателями: 
кто присматривает 
за регуляцией развития

К билатериям (двусторонне-симметричным) относится боль-
шинство животных, в том числе черви, моллюски, членисто-
ногие и хордовые. Специалисты по сравнительной анатомии 
и эмбриологии в течение прошлого века разработали не-
сколько альтернативных теорий происхождения и ранней эво-
люции билатерий. Решить, какая из них ближе к реальности, 
помогли новые данные, в том числе молекулярно-генетиче-
ские (Малахов, 2004).

По современным представлениям, последний общий пре-
док всех современных билатерий был сегментированным жи-
вотным, имел вторичную полость тела (цело́м) и, возможно, 
парные конечности (параподии). Иными словами, из всех 
современных животных он был больше всего похож на кольча-
того червя. Соответственно, кольчатые черви — наименее из-
менившиеся из всех его потомков, или, что то же самое, самые 
примитивные из современных билатерий. Это звучит удру-
чающе непривычно для зоологов старой школы, которые при-
выкли считать самыми примитивными билатериями не кольча-
тых, а плоских червей. Однако эволюционные реконструкции, 
основанные на молекулярных данных, свидетельствуют о том, 
что плоские и круглые черви, устроенные проще кольчатых, 
произошли от более высокоорганизованных предков, т. е. под-
верглись вторичному упрощению.
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Подобно тому как ланцетник может служить живой упро-
щенной схемой хордовых (см. главу 5), кольчатые черви явля-
ются удобной моделью для изучения древнейших этапов эво-
люции билатерий.

Ранняя эволюция билатерий представляет особый интерес 
в связи с тем, что именно на этом этапе произошло радикаль-
ное усложнение и диверсификация планов строения и появи-
лось много новых тканей и органов, в том числе центральная 
нервная система, разнообразные органы чувств, сквозной ки-
шечник, специализированная мускулатура.

Чтобы понять, откуда взялись все эти новшества, необхо-
димо прежде всего разобраться, как они возникают в онтоге-
незе современных животных. Дело тут не только в том, что 
индивидуальное развитие иногда отчасти воспроизводит (“ре-
капитулирует”) эволюционную историю, но и в том, что эво-
люция организма, как мы уже знаем, — это прежде всего эво-
люция программы индивидуального развития. Вопрос о том, 
как появились новые органы и ткани, сводится к вопросу 

Современный кольчатый червь Platynereis (слева) и загадочное 
ископаемое животное Spriggina (вендский период, около 550 млн 
лет назад). Некоторые авторы сближают сприггину с предками 
билатерий, другие оспаривают такую трактовку.
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об изменениях в программе онтогенеза, которые произошли 
у древних билатерий.

Важные шаги к пониманию этих изменений были сделаны 
в ходе изучения генов — регуляторов индивидуального разви-
тия животных, таких как Hox-гены. Наиболее очевидная функ-
ция белков, кодируемых этими генами, состоит в том, что они 

“размечают” эмбрион, определяя, где будет голова, а где хвост, 
где спина, а где брюхо, где расти ногам, а где быть границам 
между сегментами. Манипулируя работой белков-регулято-
ров, можно превратить, например, третий сегмент груди дро-
зофилы в дубликат второго, и тогда у мухи вырастет лишняя 
пара крыльев, можно превратить антенны в ноги или добиться 
появления зачатков конечностей на брюшных сегментах, где 
им быть не положено. Открытие сходных Hox-генов у разных 
типов животных заставило по-новому взглянуть на морфоге-
нез животных и его преобразования в ходе эволюции. Стало 
ясно, что, изменив один ген (или только время и место его 
включения), можно трансформировать, создать, удалить или 
перенести в другое место сразу целый орган, сохранив при 
этом общий план строения.

Схема происхождения билатерий по В. В. Малахову (2004). Темное 
пятнышко — орган равновесия (аборальный орган), маркирующий 
передний полюс развивающегося животного.
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Кроме регуляторных белков онтогенезом управляют ма-
ленькие молекулы РНК — микроРНК. Как и белки-регуля-
торы, микроРНК влияют на активность генов, причем под 
их контролем находятся также и гены, кодирующие те са-
мые белки-регуляторы (как дополнительная система надзора 
за надзирателями). Во многих случаях удалось установить, ка-
кие именно гены регулируются теми или иными микроРНК, 
но как все это связано с конкретными планами строения била-
терий и с их эволюцией, выяснить оказалось не так-то просто. 
Возможно, ключ к ответу на эти вопросы можно найти, иссле-
дуя работу микроРНК в ходе развития кольчатых червей.

Германские биологи изучили распределение микроРНК 
в органах и тканях развивающихся личинок кольчатых червей 
Platynereis и Capitella (Christodoulou et al., 2010). Для сравнения 
использовался морской еж Strongylocentrotus — представитель 
вторичноротых. Билатерии вскоре после своего появления 
подразделились на две группы — первичноротых и вторич-
норотых. К первым относятся кольчатые, плоские и круглые 
черви, моллюски, членистоногие и много всякой мелочи, 
ко вторым — иглокожие, полухордовые и хордовые. Обе 
группы билатерий — и первичноротые, и вторичноротые — 
сравнивались с представителем кишечнополостных актинией 
Nematostella, животным с радиальной симметрией.

Ранее было установлено, что у билатерий имеется более 
30 уникальных микроРНК, которых нет у других организмов. 
Это подтвердилось в ходе поиска микроРНК у платинереиса. 
У этого червя обнаружилось 34 микроРНК, общих для пер-
вично- и вторичноротых. Значит, они уже имелись у послед-
него общего предка билатерий, но их не было у более древних 
радиально-симметричных предков (кроме одной-единствен-
ной микроРНК, которая называется miR-100 и которая есть 
у актинии).

Получается, что резкое усложнение организма и появле-
ние новых тканей у древних билатерий сопровождалось при-
обретением трех десятков новых микроРНК. Главный вопрос 
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состоит в том, была ли между этими новоприобретениями 
связь. Если да, то следует ожидать, что в ходе онтогенеза у при-
митивных билатерий микроРНК распределяются неким за-
кономерным образом по формирующимся тканям. Ранее это 
пытались изучить на “высших” животных, таких как членисто-
ногие и хордовые, но картина получалась слишком сложная 
и запутанная.

Оказалось, что в ходе развития платинереиса микроРНК 
действительно четко распределены по дифференцирующимся 
тканям. В частности, древнейшая микроРНК miR-100 и три 
другие микроРНК обнаруживаются исключительно в двух 
группах клеток по обе стороны от личиночной глотки (перед-
ней кишки). Клетки при ближайшем рассмотрении оказались 
нейросекреторными. Это интересно, потому что у позвоноч-
ных одна из этих молекул (miR-375) маркирует нейросекре-
торные клетки гипофиза и поджелудочной железы, формиро-
вание которых в онтогенезе связано с передней кишкой.

У актинии экспрессия miR-100 обнаружилась в отдельных 
клетках вдоль края личиночного рта (бластопора), примерно 
в той области, которая по сравнительно-анатомическим дан-
ным соответствует передней кишке или глотке билатерий 
(предполагается, что у предков билатерий был щелевидный 
рот, как у некоторых кишечнополостных, который потом скле-
ился посередине, оставив два отверстия по краям: они потом 
стали ртом и анусом).

У личинок червя Capitella и морского ежа эти микроРНК 
тоже локализуются вокруг глотки. По-видимому, такая их ло-
кализация первична для билатерий, но у продвинутых живот-
ных, таких как членистоногие и хордовые, эти микроРНК рас-
ширили сферу своей деятельности и стали работать не только 
в передней кишке и связанных с ней нейросекреторных клет-
ках, но и в других частях зародыша.

Личинки кольчатых червей, иглокожих и многих других 
билатерий плавают при помощи ресничных шнуров — полосок 
эпителиальных клеток, покрытых согласованно бьющимися 
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ресничками. Три микроРНК (miR-29, miR-34, miR-92) у обоих 
исследованных червей и морского ежа оказались приурочен-
ными к ресничным шнурам. У позвоночных эти микроРНК 
экспрессируются в нейронах, выстилающих желудочки мозга, 
причем некоторые из этих нейронов несут реснички.

Этот факт должен привести в восторг сравнительных ана-
томов и эмбриологов, которые давно говорили о тесной связи 
между ресничными шнурами и нервными стволами и о том, 
что нервная пластинка (из которой формируется спинная 
нервная трубка — зачаток центральной нервной системы хор-
довых) гомологична невротроху — ресничному шнуру, обра-
зующемуся у личинок билатерий на месте замкнувшегося ще-
левидного бластопора. Иными словами, клетки с ресничками, 
выстилающие желудочки мозга позвоночных, исторически 
восходят к невротроху. Поэтому то, что в них экспрессиру-
ются те же микроРНК, что и в невротрохе, показывает, что 
сравнительные анатомы xix–xx веков не даром ели свой хлеб.

Два набора микроРНК оказались приуроченными к двум 
разным областям мозга. Один набор присутствует в нейросе-
креторной ткани верхней (дорзальной, спинной) части мозга. 
Те же самые микроРНК ранее были обнаружены в нейросе-
креторных клетках гипоталамуса у рыб. То, что гипоталамус 
находится в нижней (брюшной) части мозга, это правильно, 
потому что брюшная сторона хордовых гомологична спин-
ной стороне других билатерий (Малахов, 1996). Второй набор 

“мозговых” микроРНК у червей экспрессируется у оснований 
антенн — органов химического чувства. У мышей те же ми-
кроРНК приурочены к переднему мозгу, изначальной функ-
цией которого у позвоночных была обработка обонятельной 
информации. Таким образом, здесь тоже наблюдается эволю-
ционная преемственность.

Остальные микроРНК тоже оказались распределены за-
кономерным образом по разным типам формирующихся 
тканей, причем были выявлены многочисленные параллели 
между их распределением у разных билатерий. Например, 
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miR-124 приурочена к центральной нервной системе у насе-
комых и плоских червей, а у позвоночных — к нервным клет-
кам вообще. У платинереиса эта микроРНК экспрессируется 
только в центральной нервной системе — мозге и брюшной 
нервной цепочке. Другие микроРНК, у позвоночных экс-
прессирующиеся в некоторых органах чувств, у платинереиса 
тоже оказались приуроченными к органам чувств (глазам, ан-
теннам, чувствительным придаткам параподий). МикроРНК 
miR-1 и miR-133 у кольчатых червей, как и у позвоночных, 
присутствуют только в развивающихся мышцах, и т. д.

Полученные результаты показывают, что одновременное 
появление у ранних билатерий новых тканей и новых ми-
кроРНК не было случайным совпадением. По-видимому, ми-
кроРНК изначально играли важную роль в дифференцировке 
тканей у билатерий. Их функции, однако, оказались более пла-
стичными, чем у Hox-генов, и поэтому у высших билатерий 

“сфера влияния” многих микроРНК стала сильно отличаться 
от исходной.
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Hox-гены обрели свободу — 
и змеи потеряли ноги

Напоследок рассмотрим исследование, проливающее свет 
на роль Hox-генов в эволюции позвоночных. Как известно, 
важнейшая функция Hox-генов состоит в том, что они по-
дробно размечают эмбрион вдоль передне-задней оси. Даль-
нейшая судьба эмбриональных клеток, оказавшихся в той или 
иной части эмбриона, зависит от набора Hox-генов, экспрес-
сирующихся в этой части. Для каждого Hox-гена характерна 
своя область экспрессии. Например, гены Hox12 и Hox13, как 
правило, работают только в задней части эмбриона, которая 
в дальнейшем станет хвостом; гены Hox10 у некоторых по-
звоночных работают от заднего конца эмбриона до той черты, 
которая станет границей между грудным отделом (где на по-
звонках есть ребра) и поясничным, где ребра не развиваются. 

“Hox-код”, определяющий план строения организма, сложен 
и не совсем одинаков у разных групп позвоночных. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что многие крупные эволюционные 
преобразования, затрагивающие план строения, были связаны 
с изменениями в структуре и экспрессии Hox-генов. Однако 
хорошо изученных примеров, иллюстрирующих эту связь, 
пока немного96.

96 Один такой пример рассмотрен в книге “Рождение сложности” на страни-
цах 340–342. Там идет речь о связи утраты млекопитающими ребер на пояс-
ничных позвонках с генами Hox10.
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У многих животных, в том числе у позвоночных, Hox-гены 
в геноме располагаются кластерами, т. е. группами вплотную 
друг другу. Самое удивительное, что порядок расположения 
генов в Hox-кластерах часто (хотя и не всегда) совпадает с рас-
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Hox-гены дрозофилы и человека. Прямоугольниками обозначены 
гены в том порядке, в каком они расположены в хромосомах. У мухи 
один набор Hox-генов, у человека — четыре, частично дублирующие 
друг друга (они образовались из одного в результате двух полноге-
номных дупликаций). Кластеры A, B, C, D находятся на разных 
хромососмах (у мыши это хромосомы № 6, 11, 15 и 2, у человека — 
№ 7, 17, 2, 12). У змей, в отличие от мыши и человека, в кластере D 
отсутствует 12-й ген (Hoxd12). На изображениях мухи и заро-
дыша человека области экспрессии соответствующих генов окра-
шены теми же цветами, что и сами гены. По последним данным, 
соответствие между Hox-генами членистоногих и позвоночных 
несколько менее однозначно, чем показано на этой схеме.
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пределением областей экспрессии вдоль передне-задней оси: 
впереди находятся “головные” гены, за ними следуют гены, от-
вечающие за формирование средних участков тела, а замыкают 
кластер “задние” гены, управляющие развитием задних частей 
туловища. По-видимому, это связано со способом регуляции 
экспрессии Hox-генов: участок ДНК, где находится Hox-кла-
стер, постепенно “раскрывается”, становясь доступным для 
транскрипции по мере движения от переднего конца тела к зад-
нему. Поэтому у переднего конца тела экспрессируются только 
передние Hox-гены, а чем ближе к хвосту, тем более задние 
гены включаются в работу. Удобный способ регуляции генов, 
отвечающих за разметку эмбриона вдоль передне-задней оси!

У предков позвоночных, как у современного ланцетника, 
в геноме был один Hox-кластер, включающий 14 генов. На ран-
них этапах эволюции позвоночных произошло две полноге-
номные дупликации. В результате позвоночные приобрели 
четыре Hox-кластера вместо одного. Это открыло перед позво-
ночными большие эволюционные возможности (см. главу 5). 
Отдельные Hox-гены в некоторых кластерах были утрачены, 
но в целом их набор и порядок расположения остался сходным 
во всех четырех кластерах. Паралогичные гены (т. е. копии 
одного и того же Hox-гена в разных Hox-кластерах) приоб-
рели немного различающиеся функции, что дало возможность 
тонко регулировать эмбриональное развитие и облегчило раз-
витие новых планов строения.

Биологи из Швейцарии, Новой Зеландии и США из-
учили работу Hox-генов у чешуйчатых рептилий (отряд 
Squamata) (Di-Poi et al., 2010). Этот отряд, объединяющий 
ящериц и змей, интересен разнообразием планов строения 
и вариабельностью признаков, связанных с передне-задней 
дифференцировкой туловища (относительная длина отделов 
тела, число позвонков в них и т. п.) Поэтому логично было 
предположить, что Hox-кластеры чешуйчатых должны обла-
дать специфическими особенностями и что Hox-гены ящериц 
и змей должны различаться.
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Ранее было показано, что области экспрессии передних 
Hox-генов у змей расширились в заднем направлении по срав-
нению с другими позвоночными. Это хорошо согласуется 
с общим удлинением тела. Кроме того, было установлено, что 
правило колинеарности (т. е. одинаковый порядок расположе-
ния генов в кластере и областей их экспрессии в эмбрионе) 
у змей строго соблюдается.

Исследователи сосредоточились на задних Hox-генах 
(от 10-го до 13-го). Главными объектами исследования были 
хлыстохвостая ящерица Aspidoscelis uniparens и маисовый по-
лоз Elaphe guttata. Кроме того, были отсеквенированы Hox-
кластеры нескольких других ящериц, гаттерии и черепахи. Для 
сравнения использовались Hox-кластеры курицы, человека, 
мыши и лягушки.

Набор задних Hox-генов у всех исследованных видов ока-
зался одинаковым, если не считать того, что у змей и лягушек 

“потерялся” ген Hoxd12 (12-й Hox-ген из кластера D). Важные 
изменения были обнаружены в регуляторных участках Hox-
кластеров. Оказалось, что все чешуйчатые рептилии утратили 
регуляторный участок между генами Hoxd13 и Evx297, а змеи 
вдобавок потеряли консервативный некодирующий элемент 
между Hoxd12 и Hoxd13 и некоторые регуляторные участки 
в других Hox-кластерах. Неожиданным результатом оказалось 
присутствие в Hox-кластерах чешуйчатых множества встроив-
шихся мобильных генетических элементов. В результате общая 
длина задней части Hox-кластеров у чешуйчатых значительно 
выросла по сравнению с другими наземными позвоночными.

Все это, по-видимому, говорит о том, что у чешуйчатых 
ослабли эволюционные ограничения, препятствующие накоп-
лению изменений в задней части Hox-кластеров. Очищаю-
щий отбор, отбраковывающий подобные изменения у других 

97 Evx2 (even-skipped homeobox 2) — последний, четырнадцатый ген Hox-кла-
стера. Название even skipped (“четные пропущены”) связано с тем, что у дро-
зофилы этот ген участвует в разбиении тела на сегменты, причем экспресси-
руется только в нечетных сегментах.
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позвоночных, в эволюции ящериц и змей действовал менее 
эффективно. Этот вывод подтвердился и в ходе анализа коди-
рующих участков Hox-генов. В этих участках у ящериц, и осо-
бенно у змей, по сравнению с другими позвоночными нако-
пилось много значимых замен. Одни из них, по-видимому, 
зафиксировались случайно, из-за ослабления очищающего 
отбора, тогда как другие закрепились под действием положи-
тельного отбора, т. е. были полезными.

Изучение характера экспрессии задних Hox-генов у эм-
брионов ящерицы и полоза подтвердило предположение о том, 
что изменения плана строения в эволюции чешуйчатых были 
тесно связаны с изменениями в работе задних Hox-генов.

У ящерицы, как и у других наземных позвоночных, перед-
ний край области экспрессии генов Hoxa10 и Hoxc10 в точ-
ности соответствует границе между грудным и поясничным 
отделами. Одной из функций этих генов является подавление 
развития ребер. У змей нет поясничного отдела, а на бывших 
крестцовых позвонках (у змей они называются клоакальными) 
имеются особые раздвоенные ребра. По-видимому, эти осо-
бенности связаны с тем, что Hox-гены у предков змей утра-
тили способность останавливать рост ребер.

Область экспрессии Hoxa10 и Hoxc10 у полоза заходит 
далеко в грудной отдел. Эти гены отвечают также за своевре-
менное прекращение роста грудного отдела. По-видимому, 
эта их функция у змей тоже ослаблена, что могло быть одной 
из причин удлинения грудного отдела у змей по сравнению 
с их предками — ящерицами. Удлинение хвостового отдела 
у змей связано с тем, что из четырех генов, “тормозящих” рост 
хвоста у ящериц (Hoxa13, Hoxc13, Hoxd13, Hoxd12) один ген 
у змей полностью утрачен (Hoxd12), а два других (Hoxa13, 
Hoxd13) не участвуют в передне-задней “разметке” эмбриона 
и используются только в формировании половых органов.

Многочисленные случаи независимой утраты и частич-
ной редукции конечностей у чешуйчатых тоже могут быть 
связаны с тем, что в этом отряде задние Hox-гены получили 
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нетипичную для других животных эволюционную “свободу”. 
На них стал слабее действовать очищающий отбор, что позво-
лило быстро накапливать мутации.

Известно, что задние Hox-гены играют ключевую роль 
не только в оформлении задних отделов туловища, но и в раз-
витии конечностей. Поэтому некоторые мутации этих генов, 
ведущие, например, к удлинению тела или к редукции пояснич-
ного отдела, теоретически могут приводить и к таким побочным 
эффектам, как редукция конечностей. Удлинение тела в соче-

Области экспрессии задних Hox-генов у ящерицы и змеи. У яще-
рицы перед хвостовыми позвонками расположены два крестцовых 
(показаны темно-серым цветом), затем следует один рудиментар-
ный поясничный позвонок (белый), а дальше идут грудные позвонки 
(серые). У змеи нет поясничного отдела, а вместо крестцовых 
имеются четыре клоакальных позвонка с раздвоенными ребрами 
(темно-серые). Вертикальными прямоугольниками показаны обла-
сти экспрессии задних Hox-генов. Из Di-Poi et al., 2010.
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тании с редукцией конечностей встречается и в других груп-
пах позвоночных (например, у некоторых амфибий). Было ли 
это связано с такими же изменениями в работе Hox-генов, как 
у змей, или с другими, покажут дальнейшие исследования.

Эволюционная биология развития — быстро развивающаяся 
дисциплина, от которой следует ожидать важнейших научных 
прорывов. Расшифровка генно-регуляторных сетей, управ-
ляющих развитием, — одна из самых насущных задач био-
логии. Ее решение позволит понять не только соотношение 
между генотипом и фенотипом, но и важнейшие правила 
и закономерности эволюции сложных организмов. Когда эти 
правила, известные нам сегодня лишь в общих чертах, будут 
изучены досконально, вплоть до построения строгих матема-
тических моделей, перед человечеством откроются небывалые 
возможности. Проектирование “с чистого листа” биологиче-
ских систем с нужными нам свойствами — лишь одна из них. 
Другая — совершенствование нашей собственной природы. 
Все это будет. Нужно лишь четко уяснить, для каких целей 
это нужно будущему человечеству, и надеяться, что культур-
ное, социальное и морально-этическое развитие человечества 
к тому времени исключит возможность использования этих 
открытий во вред.
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Мы пострались в этой книге показать, как в ходе развития зем-
ной жизни появляются новшества: новые гены, новые при-
знаки, новые виды, — которые в свою очередь могут дать целые 
букеты следующих поколений видов. Мы рассмотрели множе-
ство фактов и исследований, подтверждающих справедливость 
дарвиновской эволюционной модели, обогащенной, уточнен-
ной и детализированной благодаря достижениям генетики, 
молекулярной биологии, палеонтологии, биологии развития 
и других дисциплин. Как ни удивительно, Дарвину удалось бо-
лее полутора веков назад, не зная всех этих удивительных фак-
тов, правильно угадать главный механизм, благодаря которому 
наша планета оказалась населена “бесчисленными прекрасными 
и удивительными формами”. Дарвин был прав, когда предпо-
ложил, что творцом поразительной приспособленности и вол-
нующего разнообразия живых существ является естественный 
отбор небольших наследственных изменений.

Дарвиновская модель в ее современном понимании со-
стоит из нескольких составных блоков — механизмов и фак-
торов эволюционных изменений. Перечислим самые важные.

• Размножение в геометрической прогрессии, в основе 
которого лежит способность молекул ДНК и РНК к ко-
пированию — репликации.
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• Генетическая изменчивость, случайная и ненаправлен-
ная (в том смысле, что полезность или вредность мута-
ции не влияет на вероятность ее возникновения). Дает 
материал для эволюционного “поиска”, для выбора мето-
дом проб и ошибок. Основана на том простом факте, что 
никакая система копирования не может быть абсолютно 
точной.

• Наследственность, т. е. передача потомкам не только “об-
щеродовых характеристик”, но и индивидуальных генети-
ческих особенностей родителей, — обещает сохранить то, 
что прошло испытание жизнью и смертью.

• Естественный отбор — зависимость выживания и раз-
множения организмов от их наследственных свойств. Та-
кая зависимость автоматически ведет к распространению 
генетических вариантов, обеспечивающих наиболее эф-
фективное выживание и размножение.

• Генетический дрейф, не позволяющий эволюции остано-
виться, даже когда отбор слабеет или вовсе прекращается.

• Секс, т. е. перекомбинирование фрагментов наследствен-
ной информации разных организмов, — важнейший ката-
лизатор и ускоритель эволюции, без которого она едва ли 
смогла бы даже стартовать.

• Репродуктивная изоляция с ее многочисленными вари-
антами и механизмами (начиная от основополагающей 
связи вероятности гомологичной рекомбинации со степе-
нью сходства последовательностей ДНК и вплоть до слож-
нейших алгоритмов выбора брачного партнера) — основ-
ной двигатель видообразования, фактор, ответственный 
за рост и сохранение удивительного разнообразия жизни.

Эта модель проста и красива. В ней не нашлось места целепо-
лаганию, планированию, равно как и бесконечному перебору 
всех возможных комбинаций (отбор и наследственность обра-
зуют “запоминающий механизм”, позволяющий приближаться 
к оптимуму постепенно, шажок за шажком, что неизмеримо 
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эффективнее, чем случайный поиск). Ну а главное достоин-
ство этой модели, конечно же, состоит в том, что она рабо-
тает, причем не только в теории, но и в реальном мире вокруг 
нас. Она правильно (хотя и упрощенно, как любая научная мо-
дель) описывает главные законы развития земной жизни.

Биология стремительно развивается. Новые открытия, 
как давно прогнозируемые, так и неожиданные, следуют одно 
за другим. Генетики, эмбриологи, микробиологи, палеонто-
логи продолжают удивлять мир чудесными находками. Но, 
пожалуй, самый большой сюрприз состоит в том, что за 155 лет, 
прошедших со дня выхода дарвиновского “Происхождения 
видов”, главная идея великого естествоиспытателя не только 
не была опровергнута, но даже и не отправилась на почетную 
пенсию в статусе “частного случая”. А сколько было сомнений 
и альтернатив, сколько возможностей для опровержения! Ведь 
с тех пор упрочились и широчайшим образом вошли в нашу 
жизнь целые новые науки, такие как генетика, микробиология, 
молекулярная биология, — каждой из которых в ходе своего 
развития не раз приходилось испытывать на прочность дарви-
новскую идею.

Эволюционная модель не просто устояла: она многократно 
укрепилась, развернулась, детализировалась благодаря новым 
открытиям, о малой части которых мы рассказали в этой книге. 
По мере накопления фактов все альтернативные теории неиз-
менно либо вливаются в эволюционный мейнстрим, обогащая 
его дополнительными деталями и аспектами, либо маргинали-
зируются, забываются и исчезают.

Эта модель не просто объясняет многочисленные биоло-
гические факты, она образует причинно-следственный скелет 
биологической науки. Без него биология так и осталась бы 
на начальной стадии развития — стадии накопления наблюде-
ний. Такая стадия бывает у любой естественной науки. Чтобы 
перейти на более высокий уровень, необходим набор законов 
и правил, хорошо объясняющих внушительную часть извест-
ных фактов. Для биологии таким набором правил является 
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эволюционная модель. Она превосходно работает в разных 
областях биологии — от зоологии и ботаники до вирусоло-
гии и иммунологии. Именно эволюционная модель делает эту 
гигантскую область знаний единой, собрав вместе все столь 
разнообразные предметы изучения отдельных биологических 
направлений: слонов, клетки, вирусы и растения, эмбрионы, 
молекулы ДНК и вымерших динозавров. Альтернативные мо-
дели не обладают и долей ее объяснительной силы. Сегодня 
смотрятся почти анекдотично, например, попытки последова-
тельно применять креационистскую модель к палеонтологии. 
Известна история, как американский палеонтолог с креацио-
нистским мировоззрением Чарльз Элмер Рессер (1889–1943) 
выбрасывал на помойку все экземпляры ископаемых, кото-
рые хоть чуть-чуть отличались от голотипов98. Для него го-
лотип служил воплощением Высшего Замысла, отражением 
Божественной Идеи данного вида организмов, а отклонения 
свидетельствовали об ошибках и несовершенстве. Человек 
не должен, по его мнению, думать об ошибках и случайных 
отклонениях от идеала, а должен твердо верить в совершенство 
Замысла. Поэтому многие коллекции ископаемых, попавшие 
в руки Рессера, капитально сократились, и от них сейчас не-
много толку.

Открытий впереди еще много. Наши знания о мире про-
должают нарастать как снежный ком — ни одно поколение 
еще не жило в такое прекрасное для науки время. Наука стала 
профессией для миллионов людей (и как же хочется, чтобы 
этот период продлился подольше!).

Прогнозировать развитие науки вообще-то дело, об-
реченное на провал, — на то она и наука, чтобы узнавать то, 
чего никто раньше не знал, а новые знания определяют пути 
ее дальнейшего развития. Но при этом мы можем быть уве-
рены на все сто в том, что теория естественного отбора не бу-

98 Голотип — типовой или “эталонный” экземпляр, который биологи выде-
ляют при описании каждого нового вида.
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дет опровергнута грядущими открытиями,. Это безопасный 
прогноз: дарвиновская модель выдержала столько проверок 
и испытаний и столько раз подтверждения приходили с самых 
неожиданных сторон, что ошибка исключена. Мы надеемся, 
что факты, рассмотренные в книге, иллюстрируют этот утвер-
ждение достаточно наглядно.

Среди любителей философии бытует мнение, что долг 
ученого — всегда сомневаться абсолютно во всем, и поэтому, 
дескать, креационисты и прочие “альтернативщики” оказы-
вают услугу научному сообществу, не давая ему погрязнуть 
в догматизме и заставляя постоянно возвращаться к истокам 
и перепроверять исходные посылки. Доля истины в таких рас-
суждениях есть, но вот абсолютизировать эту идею не следует. 
Даже если научный коллектив, тратящий свои ресурсы на пе-
репроверку вопроса о том, а не является ли все-таки небо хру-
стальной твердью, трудится не совсем впустую (в чем мы, если 
честно, сомневаемся), наши симпатии однозначно на стороне 
другого коллектива, того, что проектирует межпланетные пе-
релеты, игнорируя старые, отжившие сказки. Это и полезнее, 
и интереснее. Ведь ракета все равно не врежется в небесную 
твердь, что бы там ни говорили любители философии.

Мы попытались показать, как в процессе развития биоло-
гии сухие скелеты теорий обрастают плотью фактов, как вы-
воды, которые раньше можно было в лучшем случае вывести 
теоретически, на бумажке, не переставая опасаться, что в ис-
ходную модель вкрались ошибки, теперь можно проверить 
в прямом эксперименте, да еще и расшифровать и объяснить 
результаты на молекулярном уровне.

Эволюционная биология начинает становиться практи-
ческой наукой — недаром специалисты по борьбе с сельско-
хозяйственными вредителями и паразитами всерьез говорят 
о “прикладной эволюционной биологии”. Генная инженерия, 
клонирование, генная терапия открывают перед человечеством 
неслыханные возможности. Как водится, их можно использо-
вать и во благо, и во зло, однако это не повод закрывать дорогу 
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знаниям. Мы и так уже обладаем мощью более чем достаточ-
ной, чтобы себя уничтожить. Попытки затормозить развитие 
науки имеют мало общего с заботой о безопасности и благе 
человечества. Знания в большой мере самоценны. Чем лучше 
мы понимаем устройство мира, в котором живем, тем больше 
надежды, что в конце концов сможем наладить нормальную 
жизнь на этой планете и двинуться дальше. Что по-настоящему 
опасно, так это вернуться со всей накопленной технической 
мощью обратно к средневековым верованиям, примитивным 
моральным установкам (в основе которых извечное деление 
на своих и чужих), к интеллектуальной несвободе, тоталитар-
ным идеологиям и прочим пережиткам нашего нелегкого, раз-
общенного, воинственного прошлого.

Научные знания сами по себе нейтральны — идеологиче-
ски и этически. Именно поэтому привлекать науку к оправда-
нию тех или иных человеческих поступков незаконно. К сожа-
лению, людям свойственно обращать знания на службу своим 
текущим сиюминутным доктринам. Некоторые утверждают, 
что дарвинизм послужил научной базой фашизма: мол, вы-
живание наиболее приспособленных — это закон жизни, по-
этому оправданно и законно уничтожать низших и слабейших.

Это чудовищно несправедливо по отношению к науке. 
Во-первых, слепо переносить обнаруженные в природе зако-
номерности на развитие человеческого общества просто глупо. 
Культурная эволюция идет по своим особым законам, несводи-
мым к биологии, и общественная мораль — порождение куль-
туры — не выводится напрямую из эволюционных закономер-
ностей, обнаруженных биологами. Во-вторых, мы все-таки 
сознательные, разумные существа, способные противостоять 
биологическим тенденциям и позывам, заложенным в нас эво-
люцией, если почему-то считаем эти позывы неприемлемыми 
для человека в современном мире. Мы вовсе не обязаны слепо 
следовать поведенческим стереотипам своих вымерших пред-
ков — питекантропов, австралопитеков и прочих приматов. 
В-третьих, сводить всю биологическую эволюцию к лозунгу 
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“выживает сильнейший” — это неверная и совершенно недо-
пустимая примитивизация, искажающая научные факты. На-
ука вообще и эволюционная теория в частности утверждают 
пользу сотрудничества и разных типов неантагонистических 
взаимодействий между родственными и неродственными ин-
дивидами. Кооперация и взаимопомощь — действенные стра-
тегии выживания, которые не раз появлялись в ходе эволюции 
у разных организмов99. Мы теперешние существуем только 
благодаря длинной цепочке актов взаимовыгодного сотруд-
ничества и симбиоза между организмами100. Живые существа 
не только соревнуются в личном зачете, кто быстрее и успеш-
нее, но и организуются в группы преданных друг другу коллег. 
Зачастую работать в группе для всех оказывается лучше и вы-
годнее, чем по отдельности. Отбор не может пройти мимо та-
кого эффективного способа повышения приспособленности. 
Обо всем этом почему-то забывают те, кто предъявляет глупые 
идеологические претензии к эволюционной теории, обвиняя 
ее в безнравственности.

Эволюционная биология не несет самостоятельного нрав-
ственного потенциала, хотя ее и пытаются наполнить тем или 
иным этическим содержанием некомпетентные толкователи. 
Наука несет только знания. Именно они — главный двигатель 
нашего развития: экономического, социального и морального.

99 Мы подробно рассказали об этом в двухтомнике “Эволюция человека”.
100 Об этом рассказано в книге “Рождение сложности”.
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Rodríguez-Munoz R., Bretman A., Slate J., et al. 2010. Natural and 
sexual selection in a wild insect population // Science. V. 328. P. 1269–1272.

Rosenshine I., Tchelet R., Mevarech M. 1989. The mechanism of DNA 
transfer in the mating system of an archaebacterium // Science. V. 245. P. 1387–1389.

Rowe T. B., Macrini T. E., Luo Z.-X. 2011. Fossil evidence on origin of the 
mammalian brain // Science. V. 332. P. 955–957.



644

александр марков, елена наймарк эволюция

Rumpho M. E., Worful J. M., Lee J., et al. 2008. Horizontal gene transfer 
of the algal nuclear gene psbO to the photosynthetic sea slug Elysia chlorotica // 
Proc. Nat. Acad. Sci. USA. V. 105. P. 17867–17871.

Rundle H. D., Nagel L., Boughman J. W., Schluter D. 2000. Natural 
selection and parallel speciation in sympatric sticklebacks // Science. V. 287. P. 306–308.

Rutherford S. L., Lindquist S. 1998. Hsp90 as a capacitor for morphologi-
cal evolution // Nature. V. 396. P. 336–342.

Santos M. E., Salzburger W. 2012. How cichlids diversify // Science. V. 338. 
P. 619–621.

Savolainen V., Anstett M.-C., Lexer C., et al. 2006. Sympatric specia-
tion in palms on an oceanic island // Nature. V. 441. P. 210–213.

Savolainen P., Zhang Y., Luo J., et al., 2002. Genetic Evidence for an 
East Asian Origin of Domestic Dogs // Science. V. 298. P. 1610–1613.

Schurko A. M., Neiman M., Logsdon J. M., Jr. 2009. Signs of sex: what 
we know and how we know it // Trends Ecol. Evol. V. 24. P. 208–217.

Scott J. J., Oh D.-C., Yuceer M. C., et al. 2008. Bacterial protection of 
beetle-fungus mutualism // Science. V. 322. P. 63.

Seehausen O., Terai Y., Magalhaes I. S., et al. 2008. Speciation 
through sensory drive in cichlid fish // Nature. V. 455. P. 620–626.

Shapiro B. J., Friedman J., Cordero O. X., et al. 2012. Population genom-
ics of early events in the ecological differentiation of bacteria // Science. V. 336. P. 48–51.

Sharon G., Segal D., Ringo J. M., et al. 2010. Commensal bacteria play 
a role in mating preference of Drosophila melanogaster // Proc. Nat. Acad. Sci. 
USA. V. 107. P. 20051–20056.

Shubin N. H., Daeschler E. B., Jenkins F. A., Jr. 2006. The pectoral fin 
of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb // Nature. V. 440. P. 764–771.

Skogh C., Garm A., Nilsson D.-E., Ekström P. 2006. Bilaterally sym-
metrical rhopalial nervous system of the box jellyfish Tripedalia cystophora // Journal 
of Morphology. V. 267. P. 1391–1405.

Smith A. A., Wyatt K., Vacha J., et al. 2006. Gene duplication and sepa-
ration of functions in alphaB-crystallin from zebrafish (Danio rerio) // FEBS 
Journal. V. 273. P. 481–490.

Stelkens R. B., Schmid C., Selz O., Seehausen O. 2009. Phenotypic 
novelty in experimental hybrids is predicted by the genetic distance between species of 
cichlid fish // BMC Evolutionary Biology. V. 9. P. 283.



645

список литературы   

Stelzer C.-P., Riss S., Stadler P. 2011. Genome size evolution at the specia-
tion level: The cryptic species complex Brachionus plicatilis (Rotifera) // BMC 
Evolutionary Biology. V. 11. P. 90.

Takuno S., Kado T., Sugino R. P. et al. 2012. Population genomics in 
bacteria: A case study of Staphylococcus aureus // Mol. Biol. Evol. V. 29 (2). P. 797–
809.

Tanno K., Willcox G. 2006. How fast was wild wheat domesticated? // 
Science. V. 311. P. 1886.
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дрозофила, Drosophila 209, 218, 258, 262–263, 266–267, 287, 304, 346–

347 353, 358–359, 395, 398, 409, 442–444, 572, 575, 576–578, 583, 616, 
635, 637, 638, 40, 641, 644

Замены нуклеотидные, аминокислотные 36, 63, 79
однонуклеотидные замены (SNP) 108, 109, 168, 207
синонимичные, несинонимичные 63, 79, 81, 186–187, 207, 278, 280, 

443
зрение, дихроматическое, трихроматическое 293–295, 433

Изменчивость 17, 23–24, 27–28, 110, 113–114, 130, 177, 217–218, 220, 222, 
364–365, 369, 397, 533–554, 571, 573, 604–605, 624
наследственная 27, 130, 533
внутри- и межвидовая 109, 364–365
клинальная 366

изоляция
репродуктивная 143, 216, 340, 342, 352, 380, 390–391, 394–395, 427, 

439, 624, 631
географическая 340
постзиготическая 340–346, 353–354, 358, 363, 367, 370, 372, 395, 428
презиготическая 342–343, 352, 370, 382, 289, 394–396, 402–403, 429, 

432, 437, 631
иммунитет 319–323
инверсия 108, 186
интрон 218, 264, 303–304, 359, 442, 550, 566
ископаемые

живые 181

Каскад регуляторный, сигнальный 98, 264–265, 269, 299–302, 562, 
564–565, 575, 577

кембрий 283, 287, 383, 471–477, 481, 483, 511
кишечная палочка, Escherichia coli 59, 184–185, 190, 199, 206–207, 290, 

550, 553, 562–565, 611–612
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коловратки 128–134, 336–337, 367–368
комплементарности принцип 25–26, 117
конвергенция 227, 441, 632
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коэволюция 163–165, 214–215, 224
конъюгация 115–116, 149–152
культурные (растения, злаки) 73–75, 209, 329, 335, 360, 363
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локус 78, 168, 187, 320–322, 345–346, 351, 360, 361, 381, 438–440
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организмов) 57, 59–60, 63, 117

Малярийный плазмодий 85–89, 108, 251
материнский эффект 26
Мёллера храповик 120–121
мем 28
микориза 102–103, 105, 106, 10
мимикрия 437, 441
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плацентарные 109, 110, 294–297
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мобильный элемент 109, 118, 186, 202, 207, 208, 252, 267, 283, 303, 618
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макромутация 43
мутагенеза скорость (темп, скорость мутирования) 136
пенетрантность, неполная 561–562, 565, 581, 587, 596, 603
точечная 85, 185, 195

мутатор 137, 189–191, 201–202, 205, 290
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естественный 12–13, 21, 30, 37, 72, 78–79, 95, 113, 119, 154, 170, 203, 

211, 232, 239, 243, 253, 257, 275, 287–288, 237–329, 356, 410, 413, 
461, 466, 517, 521, 539, 559, 565, 575, 580, 582, 584, 594, 623–626
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направление 38, 79, 82, 84, 209, 241–242, 256, 328, 337, 344, 381, 435
отрицательный (очищающий) 63, 79, 137–138, 158, 222, 277–278, 618
половой 212, 243, 397, 412–418, 428–429, 435–436
положительный 64, 78–79, 81, 84, 135, 137–138, 141, 187, 220, 260, 

277–278, 280, 358–359
эффективность 38, 83, 113–114, 134–135, 138, 158, 163, 170, 220, 

277–280, 290, 292

Палеонтологическая летопись 198, 456–457, 464, 470, 475
паралог 286–287, 617
переходные (промежуточные) формы 338, 455–459, 461–527
повторы палиндромные 320–323
позвоночные 88, 253–256, 269–270, 281–288, 293–296, 319, 364, 405–407, 

435, 479, 486, 499, 501, 513, 523, 542, 558, 561, 613–621
полиморфизм 78–82, 108, 140, 141, 143, 283, 310, 365, 439, 448
псевдогены 289, 291
преадаптация 223, 273, 486, 500
прион, прионные белки 28–34
приспособленность 11–13, 35–37, 40, 42–46, 48, 51, 53–55, 63–67, 74–75, 
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374, 393, 399, 414–417, 435, 438–439, 568, 580, 623, 628–629

проблематики 472
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Цихлиды 209, 244, 378–379, 427–436, 442, 446–447
цинодонты 522, 524–525
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глава 1

Вверху: структура молекулы ДНК.
Внизу: изображение нашей физической 
Вселенной. Светлые пятна — скопления галактик. 
Примерно так мы можем представить себе 
и белковую вселенную. Можно считать, что 
светлые пятна — это аминокислотные после-
довательности, способные выполнять какую-
нибудь полезную функцию, темные области — 
бесполезные, нефункциональные белки.
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Слева: светлые формы 
скальных щетинистых 
прыгунов (Chaetodipus 
intermedius) заметнее  
на темном фоне,  
темные — на светлом.  
Из Majerus, Mundy, 2003.

Справа: малярийный 
плазмодий в эритроцитах 
человека.
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Яблонная плодожорка (Cydia pomonella) — главный враг 
европейских садоводов и всех, кто не любит обнаруживать 
в надкушенном яблоке половину червяка. 

глава 2

©
 p

h
o

to
 b

y 
O

la
f 

Le
il

li
n

g
er



глава 3

Конъюгация бактерий Escherichia coli (3D модель). 
Одна из бактерий (донор) соединяется с другой 
(реципиентом) при помощи длинного белкового 
отростка — пилуса, чтобы передать часть своего 
генетического материала.



глава 3

Внизу: у нитчатых зеленых 
водорослей Spirogyra 
половой процесс проходит 
в форме слияния клеток двух 
соседних нитей. Цитоплазма 
по копулятивному каналу 
перетекает из одной клетки  
в другую, и образуется 
диплоидная зигота.

Справа: спаривание 
хламидомонад. 

Четыре способа полового размножения у грибов. (A) У примитивного гриба Allomyces 
macrogynus половые клетки с одним задним жгутиком, как у животных (крупные 
прозрачные женские и мелкие оранжевые мужские), образуются в особых органах —  
гаметангиях, расположенных цепочками на мицелии. Остальные грибы утратили 
жгутик. (B) У Mucor circinelloides, представителя зигомицетов, зигота образуется  
в результате слияния двух клеток на концах родительских гиф. Для более 
продвинутых грибов — аскомицетов и базидиомицетов — характерны двухъядерные 
клетки, а слияние ядер и мейоз происходят перед образованием спор полового 
размножения. (C) Плодовые тела со спорами Aspergillus nidulans, представителя 
аскомицетов. (D) Cryptococcus neoformans, представитель базидиомицетов.  
На фото — базидия, специальное вздутие, на котором образуются споры.

А B C D



Вверху: долгосрочный эволюционный эксперимент Ричарда Ленски — колбы с 12 
экспериментальными популяциями кишечной палочки. Каждая из этих популяций вот 
уже более 25 лет эволюционирует под пристальным наблюдением исследователей.

Внизу: электронная микрофотография бактериофага Т4.

глава 4
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Вверху: первая в мире установка, позволяющая осуществлять 
искусственную эволюцию размножающихся молекул РНК под контролем 
компьютера. Из Paegel, Joyce, 2008.

глава 4

1 см

25 μм

Трубки для подачи реагентов

Кольцевой резервуар, в котором 
эволюционируют молекулы РНК
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Внизу: эксперимент по выведению многоклеточных дрожжей: процесс 
деления кластера. Фотографии (кроме второй) сделаны с интервалом в 1 ч; 
стрелка показывает отделение дочернего кластера. Из Ratcliff et al., 2012.

Эксперимент по выведению многоклеточных дрожжей. В левом верхнем 
углу одиночные клетки дрожжей, с которых стартовал эксперимент. 
На изображениях 1–5 — многоклеточные кластеры — “снежинки”, 
полученные в ходе отбора на многоклеточность. Справа — общий вид 
осажденных кластеров на дне пробирки. Из Ratcliff et al., 2012.

25 μм

180 240 300

1

32

54



Вверху: узор на крыле мухи Drosophila guttifera состоит из черных пятен, 
расположенных на продольных жилках, и серых “теней” между жилками. Стрелками 
показано положение шести колоколовидных сенсилл — рецепторов, реагирующих на 
изгибание крыла; ниже — крыло куколки генно-модифицированной мухи Drosophila 
guttifera. Ген зеленого флуоресцирующего белка был объединен с регуляторным 
элементом vs, отвечающим за формирование пятен, ген красного флуоресцирующего 
белка — с элементом iv, который управляет “тенями”. Из Werner et al., 2010.
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Слева: ипомея —  
род растений из 
семейства вьюнковых.  
На снимке — 
вид Ipomoea indica. 
Окраска лепестков 
обеспечивается 
пигментом антоцианом, 
для синтеза которого 
необходим фермент DRF.

Отпечаток примитивного хордового Yunnanozoon из раннекембрийских 
отложений Китая (голова слева; видны жаберные щели).

Вверху: эмбрион тли (его клетки 
окрашены синим) содержит крупные 
специализированные клетки — 
бактериоциты, в которых живут 
симбиотические бактерии Buchnera 
(зеленые). Один из бактериоцитов 
населен риккетсиеллами 
(красные). Справа — бактериоцит 
с риккетсиеллами при большем 
увеличении. Из Tsuchida et al., 2010. 
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Кальмар 
Euprymna scolopes 
светится благодаря 
симбиотическим 
бактериям, 
живущим в особом 

“светящемся органе”.

Моллюск 
Elysia chlorotica — 
фотосинтезирующее 
животное.
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Внизу: жук Dendroctonus frontalis. Стрелкой 
показано место, где находится микангий — 
полость для хранения симбиотических грибов 
и бактерий. Из Scott et al., 2008.

Вверху: нематода 
Meloidogyne incognita 
проникает в корень 
томата.
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Жабы Spea bombifrons (a), Spea multiplicata 
(b) и межвидовой гибрид (c).

а

c

b

Внизу: коловратки Brachionus plicatilis.
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Вверху: одомашненные представители вида Phlox drummondii.

Схема выведения четырех подопытных линий Phlox drummondii. 
Скрещивали дикие cиневатые цветы с дикими ярко-красными 
(родительское поколение), потомков первого поколения (F1) размножали 
самоопылением, затем скрещивали растения второго поколения (F2) 
с одинаковой окраской, но из разных линий, чтобы получить четыре 
гомозиготных линии с рандомизированным генетическим фоном 
(экспериментальные семена). Из Hopkins, Rausher, 2012.

Родительское
поколение

Родительское
поколение

F1

F2

Экспериментальные семена
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Мухи-пестрокрылки Rhagoletis pomonella 
“боярышникового” вида спариваются исключительно 
на боярышнике. Отделившийся 150 лет назад 

“яблоневый” вид спаривается только на яблонях.

Внизу: наездник Diachasma 
alloeum на яблоке, 
зараженном личинками 
мух Rhagoletis pomonella.
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Вверху:  
самец пчелы Andrena 
nigroaenea с прилипшим  
к голове желтым 
поллинарием совершает 
псевдокопуляцию 
с цветком орхидеи 
Ophrys lupercalis. 
В середине:  
самец Colletes cunicularius 
пытается совокупиться 
с цветком 
Ophrys arachnitiformis. 
Внизу:  
гибридный цветок —
 результат скрещивания 
Ophrys arachnitiformis  
и Ophrys lupercalis.  
Из Vereecken et al., 2010.
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Оптимальный выбор брачного партнера —  
одна из самых ответственных задач 
в жизни любого организма. Картина И. Е. Репина 

“Садко в подводном царстве”.

глава 6



Согласованные массовые передвижения бактерий Proteus mirabilis приводят 
к образованию концентрических колец на поверхности питательной среды.  
О механизме формирования таких колец рассказано в главе 8.



Схожие по экстерьеру тонкогубые (вверху) и толстогубые (внизу) 
цихлиды в озере Манагуа (Центральная Америка) и в озере 
Танганьика (Восточная Африка). Из Colombo et al., 2012.

Великий эволюционный эксперимент природы: цихлиды африканских озер. 
На снимке — несколько видов цихлид из сотен, возникших в озере Малави 
всего за 1–2 млн лет.

глава 6

Озера Никарагуа (1)

и Манагуа (2)

Amphilophus citrinellus

1

2

Amphilophus labiatus



Живописный нарост над головой аквариумной рыбки флауэрхорна 
(“цветорога”) — пример появления новых признаков в результате 
межвидовой гибридизации.

Astatotilapia burtoni

Interochromis loocki

Petrochromis famula

Lobochilotes labiatus

Озеро Танганьика



Параллельная 
эволюция 
сходных экоморф 
(морфологических 
типов, связанных
с определенным 
типом питания) 
у цихлид из озер 
Танганьика (слева) 
и Малави (справа). 
Виды, живущие   
в одном озере, более 
родственны друг 
другу, чем любому 
виду из другого 
озера, хотя внешне 
пары экоморф из 
разных озер очень 
похожи. Из Albertson, 
Kocher, 2006.

H. erato petiverana H. erato erato



Мимикрия 
у ядовитых бабочек 
рода Heliconius: 
редкие формы 
маскируются 
под более ассовые, 
чтобы хищники 
быстрее учились 
не нападать 
на них; 
слева — 
подражатели, 
справа — модели. 
Из Chamberlain et 
al., 2009.

Соответствие красных пятен  
на крыльях и областей экспрессии 
гена optix в зачатках крыльев 
(окрашены темно-синим) у бабочек 
Heliconius. Из Reed et al., 2011.

глава 6

Heliconius cydno galanthus

Heliconius pachinus

Heliconius cydno alithea

Heliconius cydno alithea

H. cydno galanthus

Heliconius sapho

Heliconius hewitsoni

Heliconius sapho

Heliconius eleuchia



Глаза двустворчатого моллюска гребешка Свифта. Фото Александра Семенова.



Глаза трилобитов.

глава 7



Вверху: смещение глаза в ходе индивидуального развития камбалы 
Bothus ocellatus. Слева — оба глаза еще находятся по разные стороны 
черепа; в центре — правый глаз переполз на макушку; справа — 
оба глаза на левой стороне.



Справа:
ископаемый гриб из 
протерозойских пород 
возрастом 1 млрд лет. 
Фото Константина 
Наговицына. 

Слева: Kimberella — 
животное вендского периода — 
возможно, была близка к общему 
предку всех Lophotrochozoa. 
Кимберелла ползала по дну, поедая 
бактериальные и водорослевые 
донные нарастания. Обладала 
червеобразным телом и большой, 
способной втягиваться головой. 
Из статьи А. Ю. Иванцова “Следы 
жизнедеятельности докембрийских 
многоклеточных животных — 
“вендобионтов” и моллюсков” 
(Стратиграфия. Геологическая 
корреляция. 2013. Т. 21. № 3. С. 8–21).

глава 7

200 μм



Сомик Channallabes apus способен питаться на суше. 
На фотографии видно, как он изящно изгибает шею, 
чтобы схватить жука. Из van Wassenbergh et al., 2006.

Илистые прыгуны (Periophthalmus) значительную часть 
жизни проводят на воздухе.
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Вверху: илистый прыгун 
передвигается по суше 
при помощи грудных 
плавников и хвоста.
Внизу: у мелководных 
удильщиков антеннариид 
грудные плавники 
превратились в лапы 
с пальчиками, которыми 
они ходят и держатся 
за камни в прибойной зоне.

глава 7



Современные методы 
позволяют увидеть 
экспрессию сразу нескольких 
генов в клетке. На этой 
фотографии эмбриона 
дрозофилы разными цветами 
показана “география” 
работы генов — регуляторов 
раннего развития. У одного 
из этих генов — sog — 
обнаружены теневые 
энхансеры.

sog

ind

wg

en

msh

Внизу: обычный солдат 
Pheidole morrisi (A) и боевик, 
искусственно полученный 
путем обработки личинки 
метопреном (B, C). 
Белыми стрелками показаны 
рудиментарные крылья — 
отличительная черта 
искусственных боевиков. 
Из Rajakumar et al., 2012.
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Экспрессия трех микроРНК, приуроченных 
к ресничным шнурам, у личинок червя Platynereis. 
Названия микроРНК написаны в правом нижнем 
углу каждой фотографии. Клетки, в которых 
присутствует данная микроРНК, показаны красным 
цветом. Зеленым цветом окрашены ресничные 
шнуры. Верхний ряд — ранняя личинка (трохофора, 
24 ч после оплодотворения), нижний — подросшая 
личинка (метатрохофора, 72 ч после оплодотворения, 
вид с брюшной стороны). На фигуре d белой 
стрелкой отмечена вертикальная полоска клеток, 
экспрессирующих miR-92. Эта полоска (невротрох) 
образовалась на месте замкнувшегося щелевидного 
бластопора, а впоследствии из нее сформируется 
брюшная нервная цепочка червя. Невротрох 
гомологичен спинной нервной пластинке эмбрионов 
хордовых, из которой формируется спинная нервная 
трубка — зачаток центральной нервной системы. 
Из Christodoulou et al., 2010.
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miR-92

miR-92

miR-34

miR-34

miR-29

miR-29
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Офиура “голова Горгоны” (Gorgonocephalus). 
Фото Александра Семенова.






