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Аннотация. Изучена эколого-генетическая структура изменчивости длины крыла у 
самок Drosophila melanogaster в экспериментальных ящичных популяциях, основан

ных от особей (семьи F1 от оплодотворенных в природе самок дрозофилы) с разным 

типом нормы реакции признака. Тип нормы реакции определен по результатам 

тестирования в контрастных экологических условиях как стабильный, типичный или 

нестабильный. Изучено четыре типа популяций: экспериментальные, основанные 

отдельно от стабильных, типичных или нестабильных семей, и контрольные, осно

ванные от совокупности семей разного типа, взятых в соотношении, характерном 

для природной популяции. 

Показано, что популяции разного типа имеют сходную структуру изменчивости 

признака, несмотря на заданные условиями эксперимента различия по структуре 

между группами семей-основателей популяций разного типа. Распределения семей 

по норме реакции длины крыла в разнотипных популяциях имеют сходный и не 

зависящий от типа нормы реакции семей-основателей вид, но отличаются от наблю

даемого в исходной природной популяции. 

Ключевые слова: норма реакции, изменчивость количественных признаков, популя
ция, дрозофила. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментальный анализ нормы реакции генотипа предполагает 
параллельный подход к решению проблемы: испытание множества раз
ных генотипов в однородной среде и испытание генотипически иден
тичных особей в разных условиях. При этом желательно охватить все 
возможные у(:Ловия, в которых могут находиться особи данного вида. 
Однако на практике поддается изучению только норма реакции частич
но контролируемого генотипа по отдельным признакам фенотипа в 
некотором контролируемом диапазоне условии (Gupta, Lewontin, 
1982). 
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Одним из методов изучения нормы реакции в популяциях является 
метод посемейного тестирования особей в контрастных экологических 
условиях, предложенный для анализа изменчивости количественных 
признаков в природной популяции (Глотов, 1983). Частичное контро
лирование генотипа достигается отслеживанием степени родства, а 

экологическая контрастность подразумевает охват от наихудших до 

оптимальных условий для данного вида. Зная характеристики семей 
в нескольких различных условиях развития, можно оценить норму 

реакции каждой отдельной семьи (генотипа). Тогда анализ выборки в 
целом позволяет строить распределение норм реагирования семей в 
популяции. Схема эксперимента соответствует двухфакторной модели 
дисперсионного анализа с повторностями (Джонсон, Лион, 1981). 
Поэтому общую изменчивость анализируемого признака (а2) можно 
разложить на следующие компонеты 

а2=0~ +о~ +о:,.в +а~, 

где 02А - изменчивость между средами, 0 28 изменчивость между 

семьями, о2 - изменчивость, обусловленная взаимодействием сре
лв 

да-семья, о2Е - остаточная изменчивость. 

Появление статистически значимого эффекта взаимодействия гено
тип-среда (семья-среда) свидетельствует о том, что вклады двух 
факторов в формирование признака не аддитивны. Этот эффект 
является следствием разнообразия норм реагирования rенотипов в 
популяции. Таким образом, изучение нормы реакции пересекается с 
анализом гетерогенности популяции по количественным признакам. 

Одновременно с анализом распределения норм реагирования генотипов 
можно получать количественную оценку компонентов изменчивости 

признака. 

В экспериментах с дрозофилой в качестве контрастных экологиче
ских условий предложено использовать питательные среды, резко раз
личающиеся по условиям развития личинок мух (Глотов, Тараканов, 
1985). Хорошо отработанная схема (Якобсон, Глотов, 1989; Якобсон, 
1989) позволяет на основе анализа эколого-генетической структуры 
изменчивости признака и учета вклада каждой семьи в общепопуля
ционное взаимодействие среда-семья четко дифференцировать в по
пуляции три типа нормы реакции семей: типичный, когда изменение 
признака происходит параллельно прямой, соединяющей популяцион
ные средние в разных условиях; стабильный, характеризующийся 
относительно слабыми изменениями признака, и нестабильный, дающий 
резкое изменение признака при смене условий развития. 

Такие семьи с разным типом нормы реакции длины крыла были 
выделены из природной популяции. Семьи одного типа запускали в 
популяционный ящик с тем, чтобы сформировать экспериментальные 
популяции дрозофилы (Якобсон, Глотов, 1994). В настоящей работе 
представлены результаты сравнительного анализа эколого-генетической 
структуры изменчивости длины крыла и характера распределений 
норм реагирования этого признака в таких популяциях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Изучали изменчивость и норму реакции длины крыла в стабильной, 
типичной, нестабильной и контрольной популяциях, каждая из которых 
была представлена двумя ящичными популяциями, имеющими общее 
происхождение. Популяции были обозначены по типу нормы реакции 

241 



длины крыла ·семей-основателей (F1 от отловленных в природе оплодо
творенных самок дрозофилы). Основу типичной популяции составили 
семьи, в которых изменение признака при смене условий происходит 
параллельно популяционным средним. В стабильную популяцию попали 
семьи, характеризующиеся относительно слабой реакцией, а в неста
бильную популяцию - семьи с относительно резким изменением 
признака при смене условий развития. Основу контрольной популяции 
составили семьи всех трех типов в соотношении, близком к наблюдае
мому в природной популяции. Все восемь популяций были основаны 
одновременно и на протяжении эксперимента находились в одинаковых 

условиях. Способ формирования стартовых групп и условия содержа
ния популяций подробно описаны ранее (Якобсон, Глотов, 1994). 

Выборки самок из популяций тестировали на протяжении года 
четыре раза в контрастных экологических условиях. Первое тестиро
вание было проведено через 4,5 месяца, второе - через 5,5 месяца, 
третье - через 9 месяцев и четвертое - через 13,5 месяца с момента 
основания популяций. Таким образом, интервал между первым, третьим 
и четвертым тестированием составил 4,5 месяца, т. е. за это время 
успевало смениться примерно 6-7 поколений, если считать, что про
должительность жизни поколения в ящичной популяции не превышает 
2,5-3 недель (Merrell, 1953; Frydenberg, 1964). При первом и втором 
тестировании из каждой популяции брали по 150 самок, при после
дующих - по 200 самок. 

Тестирование всех самок, отловленных из восьми эксперименталь
ных популяций, проводили одновременно. Схема эксперимента была 
той же, что и при выделении семей-основателей с разным типом нормы 
реакции из природной популяции. Самок рассаживали по индивидуаль
ным стаканчикам и последовательно переносили для откладки яиц на 

обедненную и богатую среды (Глотов, Тараканов, 1985). Всех особей 
F1 в возрасте 8-9 дней помещали в фиксирующую жидкость (глице
рин и 75%-ный спирт, 1 : 1), после чего измеряли у них расстояние 
между жилками L~ и L5 (в единицах шкалы окуляр-микрометра при 
56-кратном увеличении), принимая его за длину крыла. 

В каждой семье измеряли по три самки с каждой среды. Семьи, в 
которых на одной из сред оказывалось меньше трех самок, из анализа 
исключали. Число семей, проанализированных в каждой популяции 
при каждом тестировании, приведено в табл. 1. Всего было измерено 
6228 самок из 1038 семей. 

Таблица 1 

Число ceмell, прошедших тестирование на контрастных ако.11оrнческих фонах 

Тестиро-

ванне 

1 
2 
3 
4 

Всего 
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Контрольная 

1 

26 
32 
33 
58 

1 

303 

2 

20 
36 
57 
41 

Популяция 

Стабильная 

1 

25 
26 
28 
46 

1 

235 

2 

24 
20 
34 
32 

Типичная 

1 

17 
25 
25 
37 

1 

232 

2 

38 
27 
28 
35 

Нестабильная 

1 

37 
52 
24 
40 

1 

268 

2 

13 
26 
21 
55 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов начнем с характеристики средних значений 
длины крыла на разных средах у потомков F 1 от самок из ящичных 
популяций. Средние популяций разного типа графически показаны на 
рис. 1. Начальная точка каждой кривой отвечает среднему значению 
признака на данной среде у мух-основателей соответствующей попу
ляции. Верхний пучок кривых характеризует длину крыла у самок. 
развившихся на богатой среде, нижний - на обедненной. Очевидно, 
что ка.к на старте, так и на протяжении всего эксперимента средние 

значения признака на разных средах значимо различаются. Однако 
резкие различия по длине крыла на обедненной среде между старто
выми группами сглаживаются уже при первом тестировании. Кривые, 
характеризующие длину крыла в популяциях разного типа, ведут себя 
сходным образом. 

Для сравнения средних значений признака в разных популяциях по 
результатам каждого тестирования проводили трехфакторный диспер
сионный анализ. На каждой среде сопоставляли изменчивость средних 
между популяциями разного типа, между повторными популяциями 

одного типа и между семьями в каждой популяции. В табл. 2 приве
дены сводные результаты, характеризующие уровень значимости конт

ролируемых факторов на разных средах в разные сроки. Во всех без 
исключения случаях значимой оказывается межсемейная (генотипи
ческая по схеме эксперимента) изменчивость. Значимость других фак
торов - тип популяции и повторность - проявляется нерегулярным 

образом. При первом тестировании влияние обоих факторов не зна
чимо, а при втором на обоих средах значимыми оказываются даже 
различия между повторными популяциями одного типа. При следую
щем тестировании на обедненной среде эти различия исчезают, а при 
четвертом на обедненной среде существенными оказываются различия 
между популяциями разного типа. Полученные результаты не дают 
оснований для вывода о том, что популяции разного типа различаются 
по среднему значению длины крыла на разных средах. 

Изменчивость длины крыла на разных средах у особей F1 от самок 
из популяций разного типа изучали следующим образом. Для каждого 
типа популяций на основе данных по двум повторным популяциям 
вычисляли средние значения дисперсий длины крыла на каждой среде 
при каждом тестировании. Осреднение проводили с учетом числа сте
пеней свободы соответствующих дисперсий. Полученные значения ана
лизировали при помощи двухфакторного дисперсионного анализа, со
поставляя изменчивость дисперсий во времени и между популяциями 
разного типа (смешанная модель, случайный фактор - время). Для 
стабилизации дисперсий использовали логарифмическое преобразова
ние данных (Снедекор, 1961). Анализ не выявил существенных раз
личий по амплитуде изменчивости на богатой среде ни между попу
ляциями разного типа, ни между разными временными точками 

(табл. 3). Аналогичный анализ дисперсий на обедненной среде пока
зал, что в этом случае различия между разными сроками тестирова

ния оказываются статистически значимыми, однако трудно выявить 

какую-либо тенденцию в характере изменения дисперсий. 
Схема эксперимента, в основе которой лежит посемейное тестиро

вание в контрастных условиях, соответствует смешанной модели двух
факторного дисперсионного анализа (фиксированный фактор - тип 
популяции, случайный - время анализа). Это позволяет разложить 
изменчивость анализируемого признака на четыре компонента: измен

чивость между средами, изменчивость между семьями, изменчивость, 

обусловленную взаимодействием среда-семья, и остаточную изменчи-
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Рис. \. Длина крыла у самок дрозофилы в семьях F1 на богатой (а) и обедненной 

(б) средах. Семьи F1 получены от самок нз контрольных (/), стабильных (2), тнпнч· 
ных (3) и нестабильных (4) популяций. 

вость. Смысл компонента дисперсии между средами очевиден. Компо· 
нент дисперсии между семьями включает главным образом генетиче
ские различия при сравнении на каждой из сред. Поэтому третий 
компонент дисперсии - взаимодействие семья-среда - имеет смысл 
взаимодействия генотип-среда. Компонент остаточной дисперсии 
включает как генетические различия в пределах семьи, так и сово

купность случайных факторов, не контролируемых в эксперименте: 
стохастические флюктуации признака в онтогенезе, различия в микро
условиях среды и т. д. 

Для каждой из восьми популяций по результатам каждого тести
рования отдельно проводили двухфакторный дисперсионный анализ. 
Таким образом, он был проведен 32 раза. Во всех случаях статисти
чески высоко значимым оказалось влияние среды (Р<О.001). В 12 
случаях из 32 значимым было влияние семьи (Р <0.05-0,001) и в 30 
вариантах - взаимодействие семья-среда (Р < 0,01-0,001). Только 
в одной из популяций нестабильного типа ни разу на протяжении 
эксперимента не была значимой межсемейная дисперсия, однако в двух 
точках из четырех при этом значимым было взаимодействие семья
среда. В табл. 4 приведены усредненные для каждого срока тестиро
вания по двум повторным популяциям одного типа компоненты дис

персии. Усреднение проводили с учетом числа сrепеней свободы для 
каждого компонента. 

Сравнение компонентов изменчивости в популяциях разного типа 
проводили при помощи двухфакторного дисперсионного анализа, иссле
дуя как изменчивость абсолютных значений компонентов дисперсии, 
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Таблица 2 
Значимост11 факторов в структуре изменчивости длины крыла на разных средах 

в разные сроки тестировано 

Тестиро-

1 Т.ш """"'""' 
Фактор 

ванне 
Среда 

1 Повторность Семья 

обедненная +++ 
богатая +++ 

2 обедненная +++ +++ 
богатая +++ +++ 

3 обедненная +++ 
богатая ++ +++ 

4 обедненная ++ +++ 
богатая + +++ 

Р < 0,05 (+). Р < 0,01 (++). Р < 0,001 (+н). Р > 0,05 (-). 

Таблица J 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа изменчивости дисперсиА 

длины крыла на разных средах 

Источник Число Средний 
Среда степеней F р 

вариации 

свободы 
квадрат 

Обедненная Время 3 0,0454 13,797 <0.001 
Тип популяции 3 0,0088 2,664 >0,1 
Ошибка 9 0,0033 

Богатая Время 3 0,0040 1,082 >0,1 
Тип популяции 3 0,0058 1,570 >0,1 
Ошибка 9 0,0037 

так и их доли влияния в общей структуре изменчивости. В первом 
случае использовали логарифмическое преобразование исходных зна-

чений, во втором - преобразование вида 2arcsin)'p (Снедекор, 1961). 
Значения компонентов в повторных популяциях одного типа рассмат
ривали как два повторных наблюдения в ячейке (смешанная модель, 
случайный фактор - время). Получили следующие результаты: меж
средовая и межсемейная дисперсии значимо меняются во времени 
(Р < 0,05-0,01), а между типами популяций значимых различий 
выявить не удалось ни по одному из компонентов. Анализ долей влия
ния соответствующих дисперсий показал, что значимо меняется во вре
мени только доля межсемейной дисперсии (Р < 0,05). Для межсредо
вой дисперсии значимым оказалось взаимодействие популяция-время 
анализа (Р < 0,05). Однако и в этом случае ни по одному из компо
нентов существенных различий между популяциями разного типа 
выявлено не было. Поэтому для каждого срока тестирования вычисляли 
среднее (по восьми популsщиям) значение для каждого компонента 
дисперсии (табл. 4). 
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Таблица 4 

Доян влияния факторов в двухфакторной схеме анализа изменчнвости 

длины крыла в разных популяциях, % 

Изменчивость 
Тестиро-

Популяция 
ванне между 1 между 1 взаимодействия \ остаточ-

средами семьями среда-семья ная 

контрольная 58,l 178 (++) , ++ 
9,0 (+++) 

+++ 
15,0 

типичная 54,7 16,9 (~) 9 l (++) , ++ 19,4 

стабильная 56,1 14,1 (+) 15 9 (+++) 
' +++ 

13,9 

нестабильная 65,9 9,3 9,8 (+++) 15,О 

Среднее 58,7 14,3 11,2 15,8 

2 контрольная 60,3 10,9 (+) 9,9 (~~) 18,9 

стабильная 70,6 7,4 9 9 (+++) 
' +++ 

12,2 

типичная 71,2 9,3 (+) 7,6 (~+) ll,9 

нестабильная 59,4 10,4 10 6 (+++) 
' +++ 

19,7 

Среднее 65,8 9,5 9,5 15,7 

3 контрольная 57,8 6,8 11,7 (+++) 23,8 
+++ 

стабильная 58,1 12,9 12,9 (+++) 16,4 
+++ 

типичная 54,4 10,7 (+) 10 5 (+++) 
' ++ 

24,4 

нестабильная 68,8 6,5 5,5 (++) 19,2 

Среднее 59,4 9,1 10,5 20,9 

4 контрольная 60,l 8,8 (+) 11 6 (++ ) 
, +++ 19,5 

стабильная 66,0 11,7 (++) 
++ 

6,4 (~++) 16,О 

типичная 69,0 6,1 8 7 (+++) 
' +++ 

15,9 

нестабильная 65,8 8,6 (++) 8 6 (+ ) 
, +++ 

17,0 

Среднее 65,t 8,9 8,8 17,l 

Пр и меч а н и е. В скобках указаны уровни значимости соответствующих компо

нентов, полученные при анализе повторностей. Для межсредовой изменчивости 

Р < 0,001 во всех случаях. 
р < 0,05 (+). р < 0,01 (++). р < 0,001 (+++). 

Полученные результаты интересно сопоставить со структурой из
менчивости длины крыла в группах семей, от которых были основаны 
экспериментальные популяции (табл. 5). Различия по структуре измен
чивости в этих группах обусловлены способом их формирования: от
бирали семьи, реагирующие на изменение условий сходным образом, 
т. е. стабильные, типичные и нестабильные семьи. Поэтому в каждой 
из этих групп взаимодействие семья-среда близко к нулю. В конт
рольной группе, которая состояла из семей трех типов, не только 
взаимодействие семья-среда, но и остальные компоненты изменчи
вости оказались по величине близкими к наблюдаемым в исходной 
природной популяции. Различия по структуре изменчивости в группах 
семей с разным типом нормы реакции обусловлены разной величиной 
межсредовой изменчивости, т. е. разной реакцией семей соответствую
щего типа на смену условий развития. Межсредовая дисперсия для 
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика компонентов дисперсии при двухфакторной схеме 
анализа изменчивости длины крыла в исходной природной популяции и в группах 

семей-основателей популяциii разного типа 

Изменчивость 

Популяция между ере- между семья- взаимодействия 

да ми ми среда-семья 
остаточная 

Природная 101,3 4,1 5,4 10,3 
83,6 3,4 4,5 8,5 

Контрольная 100,4 4,2 5,3 13,5 
81,5 3,3 4,3 9,6 

Стабильная 40,6 4,5 0,2 10,1 
73,2 8,2 0,3 18,3 

Типичная 111,3 3,7 0,9 12,4 
86,7 2,9 0,7 9,7 

Нестабильная 181,2 2,3 0,2 9,8 
93,8 1,2 0,1 5,0 

П р и меч ан и е. Приведены абсолютные значения компонентов дисперсии (пер

вая строчка) и доли их влияния ( % ) в общей структуре изменчивости (вторая 

строчка). 

стабильных семей почти в 4,5 раза меньше соответствующей диспер
сии для нестабильных семей. Доля генотипической изменчивости наи
меньшей оказывается среди нестабильных семей. 

Однако уже при первом тестировании популяции разного типа по
казывают одинаковую структуру изменчивости длины крыла (табл. 4). 
Во всех популяциях отмечается статистически значимое взаимодействие 
семья-среда, причем доля этого компонента сопоставима по величине 

с генотипической изменчивостью. Доля влияния среды снижается, и 
возрастает доля генотипической изменчивости, которая при последую
щем тестировании проявляет значимую тенденцию к снижению. 

Параллельно с анализом структуры изменчивости длины крыла 
изучали норму реакции этого признака в популяциях. За меру послед
ней было взято стандартное отклонение значений среднего для данной 
семьи на разных средах (Глотов, Тараканов, 1985). На рис. 2, а пока
зано распределение стандартных отклонений для семей в исходной 
природной популяции. Как видно, группы семей, давшие начало ста
бильной, типичной и нестабильной популяциям, исходно значимо раз
личались по величине среднего стандартного отклонения значений 
признака в семье на разных средах. 

Для каждого типа популяций было вычислено среднее значение 
стандартного отклонения в каждой из четырех временных точек, когда 
проводили тестирование. Полученные значения сравнивали при помощи 
двухфакторного дисперсионного анализа (смешанная модель, фикси
рованный фактор - тип популяции, случайный - время анализа). 
Результаты представлены в табл. 6. Различия между популяциями 
разного типа оказались не существенными. Уже через 6-7 поколений 
с момента основания (1-е тестирование) популяции, заложенные от 
групп особей с разной нормой реакции длины крыла, не различались 
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Рис. 2. Распределение стандартных отклонений между средними каждой семьи на 

разных средах для семей F1 от самок из природной популяции (а) и для семей Fi 
от самок из ящичных популяций через 4,5 (6) и 13,5 (в) месяца со дня основания 

популяций. Пояснения в тексте. 

между собой по этому показателю. Значимыми оказались колебания 
стандартного отклонения во времени и взаимодействие тип популя
ции-время анализа. По-видимому, основные изменения в характере 
распределения норм реагирования семей в популяциях произошли еще 
до первого тестирования. 

На рис. 2 показаны распределения, полученные при первом (6) 
и последнем (в) тестировании. Так как между популяциями разного 
типа существенных различий по величине среднего стандартного откло
нения выявлено не было, то в каждом случае распределение строили, 
объединяя данные для восьми популяций. Семьи стабильного и неста
бильного типов, выявленные при анализе каждой из восьми популяций, 
соответственно группировали. Очевидно, что распределения, полученные 
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ТабАица 6 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа стандартных отклонениА 

средних на разных средах в популяциях разного типа 

Источник 
Число 

Сумма Средний 
степеней F р 

вариации 

свободы 
квадратов квадрат 

Тип популяции 3 3,816 1,272 1,026 >0,1 
Время 3 13,997 4,666 11,487 <0,001 
Взаимодействие 

тип популяции-

время 9 11, 163 1,240 3,054 <0,05 
Ошибка 16 6,499 0,406 

при анализе экспериментальных популяций в начале и в конце опытов, 
внешне очень похожи, хотя между ними 9 месяцев, т. е., как минимум, 
жизнь 12 поколений дрозофилы в ящичных популяциях (Merrell, 1953; 
Fryden berg, 1964). Оба распределения резко сдвинуты влево относи
тельно исходного, полученного при анализе природной популяции. В 
целом можно говорить о сужении нормы реакции длины крыла в 

лабораторных популяциях дрозофилы. 
Все сказанное позволяет предположить, что разнообразие типов 

реагирования особей в популяциях формируется, как правило, в про
цессе рекомбинации, как возникновение определенных сочетаний генов, 
хотя ранее полученные результаты (Якобсон, Глотов, 1994) свидетель
ствуют, что дифференциация семей по типу нормы реакции связана, 
по крайней мере частично, с отбором определенных аллелей. Выделен
ные из природной популяции группы семей с разным типом нормы 
реакции длины крыла в лабораторных условиях попали под действие 
иных, чем в природе, векторов отбора, что привело к разрушению 
ранее сложившихся генных комплексов и формированию новых. Фено
типически это выразилось в сдвиге распределения норм реагирования 

генотипов в популяции и изменении эколоrо-генетической структуры 
изменчивости изучаемого признака. Определяющим фактором при этом 
в нашем эксперименте стали не заданные стартовые различия между 

популяциями, а лабораторные условия, в которых популяции находи
лись в течение эксперимента. 

При анализе полученных нами результатов вновь возникает вопрос 
~ том, нас.колько сопоставимо давление естественного отбора в при
родных популяциях и при лабораторном разведении мух. Есть данные, 
что в последнем случае в популяциях происходят значительные изме

нения, которые нельзя полностью объяснить эффектом инбридинга 
или случайным дрейфом генов. Это касается как уровня изменчивости 
морфометрических признаков (Имашева и др., 1986), так и общей 
приспособленности популяций (Glotov, 1992). Ряд экспериментов пока
зывает, что при лабораторном разведении не просто утрачивается часть 
генетической изменчивости, характерной для природной популяции 
(Lopez-Fanjul, Hill, 1973), но преобразуется генофонд популяции в 
связи с изменением вектора отбора и различиями в структуре приспо
собленности лабораторных и природных популяций (Креславский. 
Дервиз, 1987). Все это может оказаться принципиально важным при 
интерпретации результатов, полученных в лаборатории, на процессы, 
происходящие в природе. Поэтому необходим специальный анализ 
этой проблемы. 
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OKOLOOGILIS-GENEEТILISE MUUTLIKKUSE STRUKTUUR 
ERINEVA REAKTSIOONINORMIGA DROSOPHILA 

KATSEPOPULATSIOONIDES 

Irena JAKOBSON, Nikolai GLOTOV 

Populatsioonikastidesse paigutati F1 perekondade rilhmad, kes olid 
tiiva pikkuse osas erineva reaktsiooninormiga ja saadud looduslike popu
Ia tsioonide emastelt, keda testiti kontrastsetes okoloogilistes tingimustes. 
Loodi neli populatsioonitililpi: stablilne, tililpillne, ebastablilne ja kontroll
reaktsiooninormiga. Viimast tiiilpi perekondi voeti samas proportsioonis 
kui Iooduses. 

Okoloogilis-geneetilise muutlikkuse struktuuri analilils stardirilhmades 
ja kastipopulatsioonides naitas, et populatsioonide erinevused stardimo
mendil ei avaldunud esimese\ testimisel. I05ikides tehispopulatsioonides 
formeerus ilhesugune muutlikkuse struktuur, mis oluliselt erineb loodus
liku populatsiooni omast. Perekondade jaotus tiiva pikkuse reaktsiooni
normi ulatuselt oli katsepopulatsioonides iihetaoline, ei sO!tunud alustaja
perekonna reaktsiooninormi tiliiblst ja erines loodusliku lahtepopulatsiooni 
omast. 

STRUCTURE OF ТНЕ GENEТIC-ECOLOGICAL VARIATION IN 
EXPERIMENTAL DROSOPHILA POPULAТIONS OF DIFFERENT 

REACТION NORMS 

Irena JAKOBSON and Nikolai GLOTOV 

Wing length variation was studied in а Drosophila melanogaster labo
ratory population consisting of flies (F1 from inseminated females taken 
from nature) of different reaction norms. The type of reaction norm was 
estimated under contrasting ecological conditions. Populations were stu
died as the following groups: staЬle, typical, unstaЫe, and control. 

The structure of genetic-ecological variation was similar in different 
experimental populations, while starting groups of founder families had 
different structures of genetic-ecological variation. The distribution of 
f amilies according to the reaction norm of wing length was even, and 
this was independent of the type of the reaction norm of the founder 
f amily. The distribution of the reaction norm of the natural population 
was different. 
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