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				Эта страница не была вычитана

мени прожил среди бедуинов, чему он обязан исключительным знанием арабского языка; по возвращении в Куфу посвятил себя поэзии, составлял панегирики, но не имел большого успеха. Странствуя по различным городам, попал в Лаодикию и в Самава, где объявил себя пророком, но вместе со своими последователями был разбит и заключен в тюрьму; после освобождения он возвратился к поэзии и в течение 9 лет был придворным поэтом при дворе Сейф ад-Даул а в Алеппо, к-рого он воспел в панегириках. Был при дворах: Кафура в Египте, затем в Багдаде; посетил двор буйидского султана Адуад ад-Даула в Ширазе, на обратном пути откуда был убит бедуинами. Поэзия М. высоко ценится на арабском Востоке до наст, времени. В своих стихах, часто пессимистических по содержанию, пользовался касыдной формой, хотя иногда и возражал против нее; в его поэзии поражает богатство языка и фантазия, доходящая иногда до чрезмерности.

МУТАРОТАЦИЯ (переменное вращение плоскости поляризации), явление, наблюдающееся у растворов большинства моносахаридов, состоящее в том, что свежеприготовленный раствор при стоянии претерпевает изменение величины вращения плоскости поляризации (при пропускании через него поляризованного луча света) до тех пор, пока не достигнет определенной для каждого вещества величины. Скорость установления этой постоянной величины зависит от температуры и концентрации ионов водорода среды. М. объясняется тем, что вещество, имевшее в кристаллич. состоянии одну определенную структуру, в водном растворе подвергается постепенно таутомерной перегруппировке (см. Таутомерия) с образованием вещества нового строения, обладающего иным удельным вращением. Поэтому величина вращения изменяется до тех пор, пока не установится равновесие между таутомерными формами вещества. Например, d-глюкоза в кристаллическом виде имеет а-глюкозидное строение, а в растворе устанавливается равновесие между а  — и ^-глюкозидными формами, и первоначальное вращение + 109—110° постепенно доходит до+52°. М. наблюдается не только у углеводов . но также и у других оптически деятельных веществ, подвергающихся в растворах равновесным превращениям (напр., лактоны оксикислоты).

МУТАЦИИ (от лат. mutatio — перемена), изменение наследственных свойств организма.

'Гермин введен в генетику Де-Фризом (1901), хотя он уже употреблялся в палеонтологии (см.) в другом смысле. Де-Фриз наблюдал на растении энотере (Oenothera Lamarckiana) Многократное появление резких уклонений от нормы, передававшихся по наследству. Появление этих уклонений и было названо М., сами же измененные растения — мутантами. Де-Фриз отграничил М., как наследственные изменения, ст модификаций (см.) или флюктуаций (см.), являющихся ненаследственными по своей природе, и указал на значение М., как материала для эволюции. Но еще Ч. Дарвин в книге «Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания» собрал значительное количество фактов такой «скачкообразной» изменчивости («sports»  — скачки Дарвина), напр., анконские овцы, черноплечие павлины и др. На значение прерывистой или скачкообразной изменчивости указывали в конце 19 в. Бетсон и русский ботанцк Коржинский. В дальнейшем ока 652

залось, что изменения у энотеры зависят от сложной структуры ее хромосом и в большинстве совсем не могут являться типичными примерами М. Однако существование М. было доказано у громадного числа видов животных и растений. Особенное значение сыграло изучение растения львиного зева — Antirrhinum majus (Э. Баур и его школа) и плодовой мушки дрозофилы — Drosophila melanogaster (школа Т. Моргана), позволившее установить различные категории М. и выяснить ряд закономерностей в их появлении.

В настоящее время различают, с одной стороны, изменения отдельных генов — генные М. или трансгенации (иногда их также называют толковыми М.), а с другой  — изменения участков хромосом, целых хромосом или, наконец, всего хромосомного комплекса, называемые хромосомными М., или аберрациями. Типы хромосомных М. весьма многочисленны: полиплоидия — умножение всего числа хромосом набора; полисомия, или гетероплоидия — прибавление одной, двух и т. д. хромосом к нормальному набору или, наоборот, утеря; транслокация  — перемещение отдельных участков из одной хромосомы в другую в силу взаимного обмена участками негомологичных хромосом; деления или дефишенси  — выпадение участка хромосомы большей или меньшей величины, инверсия — перевертывание участка хромосомы и др.

Существенно важно, что все эти типы хромосомных М., устанавливаемые на основе генетического анализа, удается блестяще анализировать и цитологическими методами. Метод изучения хромосом в сложных железах дрозофилы Т. Пейнтера открыл в этом отношении исключительные перспет%гивы, так как стало возможным наблюдать изменения в очень небольших участках хромосом, близких к размерам нескольких генов. По месту возникновения М. различают: гаметические М., т. е. происходящие в зачатковом пути или в половых клетках, и соматические, если мутирует какая-либо из клеток развивающегося организма (в этом случае возникают мозаики, почковые мутации и т. д.). Изучение многочисленных М. у разных видов, особенно у дрозофилы, показало, что их появление представляет собой постоянно идущий процесс, характеризующийся определенной частотой во времени (отсюда — частота или скорость мутационного процесса, говорят также — мутабильность).

Первоначально частота М. исчислялась по наиболее хорошо заметным их типам, в частности по количеству сцепленных с полом леталей (метод «с1В» Меллера  — Альтенбурга). Оказалось, что они появляются в естественных условиях с частотой до 0, 5—1%. Но можно думать, что если бы были точные методы учета мелких физиологических или очень слабо влияющих на морфологические признаки М. (они могут быть самые различные — от очень сильных до весьма слабых), обнаружилась бы значительно большая их частота. Это теперь доказано, в частности, для полулегальных М., вдвое более частых по сравнению с летальными (Керкис). При громадном количестве половых клеток, образуемых каждой особью вида, даже частота М. в 1% приводит к возникни^ вению в каждом поколении половых клеток многих миллионов разных мутаций, отсюда становится ясным, как велика наследственная изменчивость, являющаяся материалом для эволюции. Разные гены обладают разной степенью мутабильности. Невидимому, имеются все переходы между сравнительно устойчивыми генами, частота мутирования которых исчисляется величинами 1 на 100.000—1.000.000 гамет,. и мало устойчивыми, мутабильными, меняющимися с частотой 1 : 5—10 гамет.

М. одного и того же гена могут неоднократно повторяться, давая как сходные, так и различные аллеморфы. При этом изменения могут происходить в разных направлениях, т. е. как от нормального аллеля к другому, измененному, так и обратно. В этом смысле мутационный процесс обратим, что является важным доводом против воззрений Бетсона и других сторонников теории «присутствия — отсутствия», к-рые понимали изменение гена, как чисто деструктивный процесс.

М. могут влиять на различные признаки организма и в самых разных направлениях, т. е. мутационный процесс не направлен. Появление каждой данной М. случайно по отношению к тому организму, где она возникла, и к тем признакам, к-рые определяют выживание этого организма в данных условиях среды, поэтому только немногие из возникающих М. окажутся полезными для вида. Положение о ненаправленности наследственной изменчивости вытекает из всего громадного количества имеющихся фактов о появлении различных М. и полностью гармонирует со взглядами Ч. Дар-
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