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Известно, что хемокоммуникация у грызунов является основным и самым древним спо-
собом “распространения информации” внутри популяции, а также играет особую роль в
адаптации к условиям среды [5]. Саморегуляция популяционной структуры у мышей Mus
musculus L. осуществляется при участии летучих веществ - феромонов. Последние вос-
принимаются органами обоняния, меняют поведение, физиологию, гормональный статус
животного-реципиента [3] и через посредство нервной системы влияют на режим работы
и стабильность генома клеток [1]. В свою очередь нормальная работа генома всех кле-
ток организма обуславливает его жизнеспособность. Поэтому можно предполагать, что
летучие хемосигналы мышей - важное звено природного механизма адаптации вида.

Существуют данные о стрессорных эффектах некоторых феромонов мышей, например,
2,5-диметилпиразина (2,5-ДМП) [1]. Показано также, что воздействие 2,5-ДМП на самцов
мышей-реципиентов приводит к дестабилизации генетического аппарата делящихся кле-
ток [1]. Методами “comet assay”, ана-телофазного анализа и иммуноцитохимии в клетках
костного мозга реципиентов хемосигналов было выявлено, соответственно, возрастание ко-
личества щелочнолабильных сайтов хроматина в интерфазных ядрах, повышение частоты
хромосомных аберраций [4], а также большее количество ядер с фокусами фосфорилиро-
ванного гистона Н2АХ по сравнению с контролем.

Данные о влиянии на стабильность генома клеток получены для фарнезенов и других
естественных хемосигналов у домовой мыши [2]. Можно предположить, что хемокомму-
никация у мышей регулирует стабильность генома по крайней мере иммунокомпетентных
клеток, модулируя приспособленность особей-реципиентов [1]. Дифференциальная чув-
ствительность особей разных генотипов и пола к действию внутривидовых хемосигналов
может влиять на генетическую и демографическую структуру популяции, а также ее плот-
ность.
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