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Понятие «гомология»2 (сходство, единство или бли-
зость объектов) достаточно широко используется в ес-
тествознании – в неорганической химии (химические 
элементы главной подгруппы каждого вертикального 
столбца Периодической системы Д.И. Менделеева), в 
органической химии (вещества, сходные по химиче-
ским свойствам, – системы предельных и непредель-
ных углеводородов), в сравнительной анатомии (ор-
ганы, имеющие общее происхождение), при изучении 
изменчивости признаков культурных растений (закон 
гомологических рядов наследственной изменчивости 
Н.И. Вавилова)3. В молекулярной биологии и генетике 
можно усмотреть гомологии на уровне триплетов (со-
стоят из четырех нуклеотидов), генов (семейства ге-
нов, несущих информацию о структуре родственных 
белков, имеют очень высокое сходство последователь-
ностей триплетов), хромосом (одинаковый набор и по-
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1 По материалам сообщения на II Международной научно-практической конференции «Проблемы экологии и сельское хозяйство в XXI веке», 
посвященной 135-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. Москва, 3–6 октября 2022 года.

2 Это понятие в биологию ввел британский зоолог и палеонтолог Ричард Оуэн (Richard Owen; 1804–1892) в 1840-е годы. 
3 История появления этого закона кратко и познавательно изложена в статье В.Д. Есаковой [4]. 

рядок генов) и генома (по геномному критерию родом 
считается группа близкородственных видов, имею-
щих специфический первичный геном или полипло-
идный геном, состоящий из двух или более копий это-
го специфического первичного генома). 

Гомологические ряды видов. Примеров такого рода 
рядов на основе параллелизма изменчивости имеется 
предостаточно – об этом пишет и сам Н.И. Вавилов [2, 
с. 52–53]; некоторые из этих примеров представлены 
в табл. 1. Не буду на этом долго останавливаться, так 
как такого рода исследования многочисленны и мно-
гообсуждаемы (см., например, [5, 6]). 

Гомологические ряды популяций. Интересный ва-
риант периодической системы группового поведения 
популяций животных был предложен Ю.К. Рощев-
ским в 1978 году [12] и представлен в табл. 2. Обра-
тим внимание на то, что эти пять уровней поведен-
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• рассудочный (r) – высший уровень поведенческой 
индивидуальности; этого уровня достиг только че-
ловек.

В конструкции моновидовых групп Ю.К. Рощев-
ский также различает пять уровней по степени уси-
ления целостности:

• протоинтегративный (Р, от греч. protos – пер-
вый) – целостность системы определяется только 
близостью составляющих ее особей (механическая 
целостность); пример – скопление муравьев-фуражи-
ров возле только что налитого сиропа; 

• эквипотенциальный (А, от лат. aequus – равный) – 
целостность определяется поведенческим группиро-
ванием, все особи такой системы равноценны (миг-
рационные стаи саранчи, шеренги муравьев-воинов, 
летящий за маткой рой пчел – примеры Ai, прохожде-
ние строем солдат – пример Ar; Ad – подражание в 
прыжках в воду – «волна бегства» – прудовой лягуш-
ки Rana esculenta); 

• возвратно-дифференциальный (R, от лат. refero – 
нести назад) – группировка особей осуществляется 

ческой индивидуальности практически совпадают с 
пятью принципами усложняющегося поведения сис-
тем Б.С. Флейшмана [15, с. 22]. 

Ю.К. Рощевский [12] различает пять уровней пове-
денческой индивидуальности: 

• нулевой (0) – усложнение химической организа-
ции, приведшее к возникновению на земле простей-
ших организмов;

• кинезный (k) – конструкция моновидовых групп 
основана на врожденных внутриклеточных механиз-
мах; это самый простой уровень поведенческой ин-
дивидуальности;

• инстинктивный (i) – безусловно рефлекторное 
поведение особей в группах с использованием сиг-
нальных индивидуальных приспособлений; поведе-
ние таких животных «приводится» в соответствие с 
изменяющимися факторами среды путем естествен-
ного отбора;

• самообучаемый (d) – связан с высшей формой сиг-
нальных приспособлений; животные самообучающе-
гося уровня обладают перцептивной психикой;

Табл. 1
Примеры гомологических рядов, образованных биологическими видами* 

Автор Год Объект изменчивости (параллельные ряды)
Фишер Э. (Fisher Ed.) 1896 Аксомицетовые и базидомицетовые грибы Tuberaceаe и Gastromycetes 
Шимкевич В.М.4 1906 Морские членистоногие – пантоподы (морские пауки) 
Соболев Д.Н. 1913 Ископаемые головоногие моллюски – гониотиты (Goniatitida)
Вавилов Н.И. 1920 Культурные и сорные растения
Виттенберг Г.Г. 1923 Трематоды сем. Cyclocoelidae 
Догель В.А. 1923 Инфузории сем. Ophryoscolecideae 
Терентьев П.В. 1923 Класс земноводных – Amphibia
Морозова-Водяницкая Н.В. 1925 Род зеленых водорослей Pediastrum Meyen 
Шванвич Б.Н. 1926 Булавоусые чешуекрылые Rhopalocera 
Добжанский Ф.Г. (Dobzhansky Th.) 1933 Жуки божьи коровки сем. Coccinellidae

* Ссылки приведены у Н.И. Вавилова (1967, с. 52–53). 

Табл. 2 
Вариант периодической системы группового поведения популяций 

Уровень индивидуальности
Конструктивный уровень группы

Р А R O I
Рассудочный (r) Pr Ar Rr Or
Самообучаемый (d) Pd Ad Rd Od
Инстинктивный (i) Pi Ai Ri Od
Кинезный (k) Pk Ak Rk Ok Ik
Нулевой (0) Io

4  Систему, предложенную В.М. Шимкевичем (см. табл. 1) для пантопод, правильнее назвать решетчатой, а не периодической. 
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Гомологические ряды сообществ [12, 13, 17] – син-
таксоны (единица систематики растительных сооб-
ществ. – Г.Р.) как близких, так и отдаленных типов 
растительных сообществ, характеризуются парал-
лельными рядами изменчивости флористического 
состава. «Свойства, присущие объектам, составляю-
щим различные типы гомологических рядов, просле-
живаются также и в растительности и отражающих ее 
разнообразие синтаксонах. В синтаксономии под об-
щим планом строения мы будем понимать участие во 
флористическом составе близких синтаксонов одних 
и тех же групп диагностических видов, индицирую-
щих определенный набор факторов среды. Группы 
диагностических видов в данном случае выступают 
в качестве однотипных, повторяющихся в разных 
синтаксонах и более простых по отношению ко все-
му флористическому составу синтаксонов элементов. 
Если в двух или более синтаксонах имеется не одна, а 
несколько повторяющихся групп видов, то изменчи-
вость таких синтаксонов может быть представлена в 

по социальным функциям; поведение разных функ-
циональных групп различно и взаимозаменяемо (Ri – 
поведение муравьев в муравейнике, Rd – пожалуй, 
самый совершенный способ группового поведения 
животных); 

• облигатно-дифференцированный (О, от лат. oblig-
atus – обязательный) – каждая социальная общность 
индивидуумов выполняет только один комплекс по-
веденческих реакций, определяющих конструкцию 
группы, и не может выполнять никакой другой (ва-
риант Od – семья, Oi – полиморфизм пчел, муравьев, 
термитов);

• организменный (I, от лат. individuus – недели-
мый) – элементы системы (особи) перестают функци-
онировать как самостоятельные организмы, «высокая 
интегрированность системы входит в такое сильное 
противоречие с индивидуальностью ее элементов, 
что полностью блокирует всякую возможность про-
явления у них каких-либо поведенческих реакций» 
[12, с. 38]. 

Табл. 3
Гомологические ряды изменчивости у трех ассоциаций сфагновых болот*

Ассоциация Sphagno-Rhynchosporetum Caricetum limosae Сaricetum lasiocarpae

Число описаний 77 11 110 76 20 92 57 66 153 146 338 110 70 23 4 3 6 19 3

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Диагностические 
виды ассоциаций и 
субассоциаций

Rhynchospora alba V V V V V V V II I II II II II

Carex limosa I IV I III I I II V V V IV V V I I II I

Carex lasiocarpa I I I I II II I II I II II V V V V V V

Sphagnum pulchrum V V I I I

Sphagnum lindbergii V I V I I

Sphagnum fallax V I I V I I V II

Sphagnum majus I I V III II II III I V

Sphagnum cuspidatum III I I I III II I I I I V I I V

Sphagnum balticum I III I II V I II I I II I III V I

Sphagnum papillosum III III II I I V I II I I I V I V

Sphagnum 
subsecundum I I I I V I I V

Sphagnum 
angustifolium III V

* Примечание. Субассоциации: колонки 1, 8 – sphagnetosum pulchri; 2, 9 – sph. lindbergii; 3, 10 – sph. fallacis; 4, 15 – sph. maji; 5, 17 – sph. baltici; 
6, 12, 18 – sph. papillosi; 7, 13 – sph. subsecundi; 11, 16 – sph. cuspidati; 19 – sph. Angustifolii; римские цифры – постоянство видов в синтаксонах: I – 
1–20%; II – 21–40%; III – 41–60%; IV – 61–80% и V – 81–100%; штриховка – общее проективное покрытие: без штриховки – до 25%, далее – 26–50, 
51–75 и более 75%. 

Г.С. РОЗЕНБЕРГ
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Если в классификационной системе в одной из ассоци-
аций выявлен полный ряд изменчивости, следует ожи-
дать, что и другие близкие к ней ассоциации будут иметь 
такие же ряды. Так, в сообществах олигомезотрофных 
болот (см. табл. 3) ассоциации Caricetum limosae, опи-
санных в Центральной и Северо-Западной Европе [16], 
отсутствуют субассоциации (в таблице они отмечены 
пунктирным овалом) sphagnetosum maji и shp. baltici, а в 
ассоциации Sphagno-Rhynchosporetum – субассоциация 
sph. cuspidati. «Возникает вопрос: связано отсутствие 
этих субассоциаций с какими-либо экологическими или 
фитосоциологическими ограничениями, или объясняет-
ся неполнотой данных? Поиск сообществ для заполне-
ния пустующих мест в данных рядах показал, что такие 
синтаксоны были описаны на северо-западе России и на 
Южном Урале. Основанием для прогноза служит пред-
положение, что близкие синтаксоны подчинены одному 
закону преобразования» [14]. 

Заметим, что в синтаксономии с конца 80-х годов 
[7; 8, с. 158] используется понятие «рефрен» (от фр. 

виде рядов с параллельно меняющимся флористиче-
ским составом, которые мы будем называть гомоло-
гическими рядами изменчивости растительных сооб-
ществ» (Соломещ, 1995, с. 427). 

В качестве примера (табл. 3) рассмотрим гомо-
логические ряды изменчивости у трех ассоциаций 
сфагновых болот (две первые – из Западной Евро-
пы, последняя – из северо-западных районов Рос-
сии [14] класса Scheuchzerio-Caricetea, порядка 
Sheuchzerietalia Nordh. 1936, союзов Rhynchosporion 
albae Koch 1926 и Caricion lasiocarpae Van. Bergh. in 
Lebr. et al. 1949. Каждая из трех ассоциаций имеет 
сходный набор субассоциаций, выделяемых по до-
минированию сфагновых мхов и образующих парал-
лельные ряды изменчивости. Представленный резуль-
тат достаточно нагляден, и здесь прокомментируем 
только одно свойство гомологических рядов – про-
гностическую роль, то есть способность предсказы-
вать существование новых, еще не описанных типов 
растительных сообществ. 

Рис. 1. Схема «соподчинения» основных понятий, которые призваны описать «ядро экологической теории» или «центральное 
понятийное звено»
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ности», «главенства этих положений». Координатные 
оси указывают количественное соотношение различ-
ных понятий (очевидно, что частных уравнений бу-
дет значительно больше, чем принципов, а гипотез – 
больше, чем теорем). Все теоретические конструкции 
современной экологии составляют фундамент «тео-
ретической экологии» и объединены в 12 основных 
концепций современной экологии [11]. 

«Обобщая сказанное, можно назвать следующие об-
щие свойства объектов, формирующих гомологиче-
ские ряды. Члены одного гомологического ряда:

• состоят из более простых однотипных элементов;
• имеют общий план строения;
• различаются между собой по составу, количеству 

или взаимному расположению этих элементов» (Со-
ломещ, 1995, с. 427). 

А закончить эти заметки о гомологических рядах 
в экологии (вид – популяция – сообщество – лан-
дшафт – экологическая теория) хочется цитатой 
Н.И. Вавилова из его работы 1921 года: «Закон го-
мологических рядов не есть прокрустово ложе, ог-
раничивающее изменчивость; наоборот, он вскры-
вает и вскрыл практически огромные возможности 
изменчивости, констатируя лишь, что в целом, при 
сопоставлении выполненных систем, путем исчер-
пывающего изучения всех звеньев, составляющих 
вид (как показано, и не только. – Г.Р.), ряды измен-
чивости, характерные для видов, проявляют не бес-
порядочный процесс, а определенные правильности, 
вытекающие по существу из эволюционного разви-
тия» (см. [2, с. 54–55]). 

refrain – припев) – повторяющиеся синтаксоны-аналоги 
в параллельных экологических рядах (например, ряды 
по отношению к фактору засоления при разных режи-
мах увлажнения). В этом контексте рефрены являются 
полным аналогом гомологических рядов в понимании 
А.И. Соломеща [13, 14].

Зонально-ландшафтные гомологические ряды. 
Основными факторами географической зональности 
являются солнечная радиация и показатели количества 
влаги. Именно на этих параметрах основаны многочи-
сленные индексы, оценивающие различия и сопостав-
ляющие величины тепла и влаги в разных территориях. 
В настоящее время наибольшей популярностью пользу-
ется радиационный индекс сухости М.И. Будыко, пред-
ложенный в 1948 году и имеющий, по мнению многих 
географов, наиболее общий биогеографический смысл. 
Имеет место концепция периодической географической 
зональности Григорьева–Будыко – со сменой физико-ге-
ографических поясов аналогичные ландшафтные зоны 
и их некоторые общие свойства периодически повторя-
ются. В частности, наблюдается повторение индекса Бу-
дыко [3]. 

Гомологические ряды общеэкологического плана. 
Фактически, такого рода рядами, по мнению Розенберга 
и соавт. [9–11], представляются схемы «соподчинения» 
основных понятий (рис. 1), которые призваны описать 
«ядро экологической теории» или «центральное поня-
тийное звено».

Горизонтальные связи на этой схеме указывают на-
правление возрастания «истинности» тех или иных 
положений теории, вертикальные – возрастание «важ-
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