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ОСНОВЫ ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГ А ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ В АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

А.Г.Васильев,И.А.Васильева 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

Феногенетический мониторинг (ФМ) импактных популяций растений и животных основан 

главным образом на изучении эпигенетических и феногенетических особенностей сравниваемых групп, 

индивидуальных и групповых характеристик морфогенеза [Васильев и др., 2003; Васильев, 2005], 
поэтому наряду с задачами практического характера он может быть нацелен и на решение 

фундаментальных проблем. В первую очередь это касается изучения факторов, относительных 

скоростей, направлений и масштабов эпигенетических перестроек, а также механизмов 

морфогенетической устойчивости и толерантности популяций и ценозов к естественным и техногеиным 

воздействиям. Со многими техногеиными воздействиями популяции, виды и экосистемы ранее в 

эволюционной истории еще не сталкивались. Поэтому важно оценить на фоне таких нетипичных 

средовых воздействий не только адаптивный потенциал и пределы толерантности вида или популяции, 

но и использовать эти новые условия как естественный полигон, позволяющий экспериментально 

«нагружать» морфогенетический процесс и изучать закономерности развития. При развитии в 

необычной среде должен исчерпываться характерный регуляторный потенциал развитийных систем -
«адаптивная норма» (по И. И. Шмальгаузену) и может проявиться латентный (скрытый) спектр 

инадаптивных морфозов. Чем больше степень техногеиного воздействия, тем выше должна бьпь 

степень проявления морфозов, отличающихся от адаптивной нормы, больше должен быть и общий 

уровень дестабилизации развития. ФМ должен работать по принципу обратной связи: он дает 

возможность оценивать состояние окружающей среды в ответ на каждый шаг все возрастающего 

антропогенного воздействия в региональном и локальном масштабах. ФМ может позволить решить 

многие актуальные экологические задачи, включая определение эффекта последействия разового 

влияния того или иного техногеиного фактора на последующие поколения организмов, а также 

установление фактов аккумуляции из поколения в поколение уродств и других неблагоприятных 

биологических особенностей, снижающих общую жизнеспособность потомков, при хроническом 

воздействии поллютантов на популяции. ФМ включает в себя и оценку состояния среды как в 

пространстве (выявление размаха феногенетических различий между населением различных 

местообитаний), так и . во времени (определение изменений в состоянии ценопопуляций растений и 
населения животных в одном местообитании в течение ряда лет). Ценотический подход при ФМ 

потенциально позволяет на основе популяционно-феногенетического анализа выявить уровни 

дестабилизации индивидуального развития в популяциях различных видовых компонентов ценозов, 

определить наиболее уязвимые и оценивать их состояние в целом. Данная технология позволяет 

выявить негативную реакцию тех или иных компонентов ценозов на хроническое воздействие 

поллютантов и их сочетаний в маль1х дозах. В комплексных феногенетических исследованиях 

сообществ растений и животных должны присутствовать разные методические аспекты: 1) анализ 
частот встречаемости фенов как мелких аберраций морфогенеза (уклонений от адаптивной нормы); 2) 
пространствеиное соотнесение уровня фенетических различий между парами импактных и контрольных 

локалитетов на сплошном участке ареала; 3) использование методов многомерной ординации 

фенетических композиций, позволяющих визуализировать проявление эпигенетической изменчивости 

популяции; 4) сравнение дисперсий общей ассиметричности, флуктуирующей асимметрии и 

направленной асимметрии, характеризующих проявления дестабилизации развития как на 

индивидуальном, так и на групповом уровнях изучения [Васильев, 2005]; 5) поиск естественных 
критериев экологического нормирования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-96096 р_урал_а. 

39 


	0000_1
	0001
	0001_1
	0001_2
	0001_3
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0011_2
	0012
	0013
	0013_2
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	
	Sheshurak08-1.pdf
	Sheshurak08-2.pdf
	Sheshurak08-3.pdf




