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2 парами аутосом (2. Х+2Л). Индекс пола ее будет равен 1. Индекс пола самца будет соответственно rv = 2. Индекс же интерсекса будет

равен = 1, 5, т. е. будет промежуточным между самкой и самцом, что в действительности и имеет место. Для объяснения этого явления большинством авторов принято считать, что Х-хромосомы несут факторы для развития женского пола, а аутосомы — для развития мужского пола. Тогда следовательно действие женских факторов у самки подавляет* мужские (2Х>2А), у самца же одна Х-хромосома не может подавить эффекта 2 пар аутосом (1Л<2Л) и преобладают поэтому мужские факторы. У интерсексов же устанавливается полное равновесие между женскими и мужскими факторами, и они оба имеют возможность проявить свои тенденции (2Х — ЗА; IX = 1, 5А). Изложенные отношения принято кратко обозначать следующим образом: MMFF = ^ (самка); MMF=J (самец). М — обозначает факторы мужского пола в случае мужской гетерогаметности, локализированные в аутосомах; их у обоих полов одинаковые двойные наборы. F — обозначает факторы женского пола в случае женской гомогаметности; их у самцов вдвое меньше, нежели у самки. б) Диплоидная И. наилучше изучена Р. Гольдшмидтом (начиная с 1912) у бабочки непарного шелкопряда (Lymantria dispar). Обнаружилось, что если скрещивать между собой различные географические расы непарного шелкопряда, например определенную японскую расу с определенной европейской, то при скрещивании самца первой с самкой второй у них в потомстве наравне с нормальными самцами все самки будут в той или иной степени инт'ерсексуальны; если же, наоборот, скрещивать самку японской расы с европейским самцом, то первое поколение будет нормально, но потомство от него даст всех самок нормальных, а из самцов половина будет интерсексуальна. Однако здесь не имеют места изменения числа хромосом, и интерсексы также обладают нормальным диплоидным числом их.

Так как у непарного шелкопряда гетерогаметен женский пол (ХУ), то самки, а равно и женские интерсексы, характеризуются формулой FM (М находятся в Х-хромосоме, a F, как оказывается из специальных опытов у шелкопряда, находится не в аутосомах, а либо в У-хромосоме и поэтому он один, либо, как утверждает в самое последнее время Гольдшмидт, он определяется плазмой яйца, т. е. т. н. материнской наследственностью). Самцы же и мужские интерсексы характеризуются формулой FMM (т. к. самцы У-хромосомы не имеют, то полагают, что F привносится яйцом).

Объяснение диплоидной И. заключается в допущении, что вместо изменения числа факторов, как имело место при триплоидной И., здесь наблюдаются изменения «силы» факторов без изменения их числа. Каждая раса при разведении внутри себя не дает в потомстве интерсексов, т. к. факторы FиМу них такой «силы», что всегда F>M, но F<2M. Однако F и М разных рас могут характеризоваться-’различной «силой». Так, у упомянутой японской расы F и М «сильней» соответственно, чем РиМевропейской расы, и при вышеописанном скрещивании (tf япон 16 ской с $ европейской) оказывается, что в потомстве самки, получающие М от японского родителя, являются интерсексами, ибо F европ. = = М японский устанавливается вместо преобладания равновесие. При втором скрещивании ($ японск. х сГ европ.) самки потомства получают М от европейского родителя, т. е. «слабое», поэтому «сильное» F тем более сильнее М европ. и получается нормальная самка; но во втором поколении половина самцов получает «сильное» F японск., и поэтому F японск.=2 М европ.; снова И. в результате равновесия факторов.

Р. Гольдшмидт разработал подробную теорию И. для объяснения явлений, наблюдаемых у непарного шелкопряда, и предложил ее в качестве общей теории пола и И. Основным моментом ее является допущение, что различие в «силе»факторов объясняется различием в к оличестве вещества, содержащегося в факторе. Таким образом (по Гольдшмидту) как при диплоидной, так и при триплоидной И. имеет место изменение количества, в одном случае путем увеличения числа генов (триплоидная И.), в другом — путем увеличения величины отдельного гена. Эта точка зрения не общепринята, и описанные явления могут объясняться качественными отличиями различных аллеломорфов (см.) F и М (подробнее о теории Гольдшмидта см. Наследственность, Пол, Феногенетика).

2. Паразитно обусловленная И. состоит в невыясненном до сих пор полностью явлении, когда паразит вызывает у своего хозяина частичное развитие признаков другого пола. Это явление наблюдалось у краба Inachus при паразитировании рачка саккулины, у пчел из сем. Andrena при паразитировании Sty lops и у цикады Thelia под влиянием паразитирующих личинок осы Aphelopus theliae. И. вызывается здесь невидимому изменением химизма и обмена веществ под влиянием паразита.

3. ГормоннаяИ. наблюдается лишь у тех животных, где половые железы обладают внутренней секрецией и выделяют половые гормоны, определяющие половые признаки. При кастрации (см.) такого животного и пересадке ему половой железы другого пола вызывается маскулинизация (см.) или соотв. феминизация (см.), т. е. организм становится интерсексом.

Ярким примером естественной гормонной И. служат т. н. фри-мартины (см.). Если гормонная интерсексуальность может иметь место главным образом у позвоночных и не наблюдается у большинства беспозвоночных, то все формы зиготной интерсексуальности принципиально могут наблюдаться у всех групп животных. Однако мы не обладаем еще достаточными сведениями в этой области.

Лит.: Гольдшмидт Р., Механизм и физиология определения пола, М. — П., 1923; Синнот Э. иДенн Л., Курс генетики, 3 издание, Москва, 1934 (главы X, XII); Bridges С., Genetics of sex in Drosophila, в книге: Sex and internal secretions, Baltimore, 1934; Goldschmidt R., Die sexuellen Zwischenstufen, Berlin, 1931; его же, Lymantria, «Bibliographia genetica», xi, 1934.


 А. Гайсинович.

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА,

то же, что

пубертатная железа (см.).

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ) ТКАНЬ, разновидность соединительной ткани

(см.), образующая прослойки между отдельными органами и частями их. Понятие об И. т. в современной гистологии несколько неопределенно; обычно под этим термином понимают (по Флемингу) рыхлую соединительную ткань,
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