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троль), при этом уровень синтеза РНК не изменялся в течение суток, 
в то время как уровень синтеза ДНК ночью увеличивался в 2,8 раза. 
Клетки подвергали соленостному стрессу в дневных или ночных 
культурах, изменяя соленость до 4, 8 или 35 ‰. Самое значительное 
увеличение синтеза РНК наблюдалось при 8 ‰ (в 2 раза для дневной 
культуры и в 2,5 раза для ночной). Увеличение солености до 35 ‰ 
приводило к незначительному снижению синтеза РНК в дневных 
и ночных культурах. Самое большое повышение уровня синтеза 
ДНК наблюдали также при 8 ‰ в дневных культурах (в 2,7 раза) и не-
сколько меньше в ночных (в 1,6 раза). Увеличение солености до 35 ‰ 
не приводило к изменениям синтеза ДНК.

Полученные данные свидетельствуют о том, что цикл клеточно-
го деления у динофлагеллят P. minimum находился под циркадным 
контролем, а значительное увеличение синтеза ДНК днем, а РНК 
ночью могло служить своеобразным биомаркером, сигнализирую-
щим о воздействии соленостного стресса, обусловленного вселе-
нием вида в олигогалинные воды Финского залива.

ЭКОЛОГИЯ: РАЗНООБРАЗИЕ ВМЕСТО ЕДИНСТВА? 
(С ПРИМЕРАМИ ИЗ ВОДНОЙ ЭКОЛОГИИ)

Л. В. Полищук

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
биологический факультет, кафедра общей экологии, г. Москва,  

leonard_polishchuk@hotmail.com

Экологию определяют как науку, изучающую системы надорганиз-
менного уровня, образующие определенную иерархию: популяции, 
сообщества и экосистемы, причем, если популяции всегда локальны, 
то сообщества и экосистемы могут быть упорядочены по степени про-
странственной протяженности – от локальных до глобальных, охва-
тывающих большие ландшафтно-климатические зоны (биомы) и всю 
Землю (биосфера). Может показаться, что такое определение исчер-
пывающе охватывает все разделы экологии, однако на самом деле это 
не так. Более того, нам представляется, что впечатление о единстве 
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экологии, которое оставляет это определение, на самом деле является 
ложным. Во-первых, в состав экологии входит макроэкология (тер-
мин возник в 1989 г.), которая нацелена на выявление универсальных 
количественных зависимостей, охватывающих большие совокуп-
ности видов в глобальном пространственном масштабе (сравнимом 
по размерам с размерами континентов и океанических акваторий). 
Эти совокупности не обязательно принадлежат к одной, пусть и боль-
шой, экосистеме и поэтому не вписываются в стандартное (приведен-
ное выше) определение экологии. Примерами макроэкологических 
зависимостей являются разнообразные зависимости от массы тела: 
обмен–масса; плотность популяции–масса и базирующееся на этой 
зависимости и зависимости обмен-масса правило энергетической 
эквивалентности; плотность населения размерных групп–масса, или 
размерный спектр, и вытекающее из этой зависимости правило экви-
валентности биомассы, или принцип М. С. Гилярова. Многие из этих 
зависимостей применимы к водным организмам. Нацеленность на по-
иск универсальных зависимостей сближает макроэкологию с трофо-
динамическим (балансовым) подходом, который в Советском Союзе 
и России возник и развивается школой Г. Г. Винберга (А. Ф. Алимов, 
их последователи и ученики). Во-вторых, поиск универсальных ко-
личественных зависимостей и устойчивых характеристик экосис-
тем – не единственная исследовательская программа в экологии. 
Популяционная экология не может похвастаться такими зависимос-
тями и константами (скорее всего, потому, что в локальном простран-
ственном масштабе, с которым имеет дело популяционная экология, 
их просто не существует). Современной исследовательской програм-
мой популяционной экологии является поиск универсальных инст-
рументов, пригодных для изучения популяций разных организмов, 
в том числе водных, а не поиск универсальных зависимостей и конс-
тант. Таким образом, экология является весьма разнородной наукой, 
разные разделы которой опираются (как правило, неявно) на разные 
исследовательские программы. Под стать своей главной задаче – изу-
чению биологического разнообразия – экология сама является весьма 
разнообразной наукой, далекой от внутреннего единства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-04-01143.


