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ДИВЕРГЕНЦИЯ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОДА PUNGITIUS COSTB 

Гомелюк В.Е. 

Музей зоологии ЛГУ им. П.Стучки 

Задачей настоящего исследования являлось сравнение 
процессов нереста у двух видов колюшек  девятииглой ДЧщ

git iue pungitiua /Linne//" малой южной колики /P.platy

gaater/Keeeler// . установление сходства и различия в 
поведении и выяснение того, способствовала ли относитель

но долгая географическая изоляция, возникшая, как полага

ет Мпнцинг /Munzing, 1969/, порядка одного миллиона лет 
назад, в плейстоцене возникновению докопуляиионкых изоли

рующих механизмов /Майр, 1968/, выражапцихся в несходстве 
полового поведения. Проведение опытов по скрещивании в 
сочетании оо сравнением поведения являлись центральными 
задачами исследования. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

В экспериментах участвовало 24 самца и 35 самок девя

тииглой колюшки, отловленных в устье реки Лиелупе /Бал 

тияское море, Рижский залив/, с которыми было проведено 35 
нерестов, а так ке 15 самцов и 32 самки малой южной колюшки, 
которые были отловлены в Сухом лимане /черное море, окрест

ности г . Одессы/, с участием которых проведено 28 нерестов. 
Выловленные на естественных нерестилищах рыбы помета 

лись в 200литровые аквариумы. В качестве корма предлагал

ся мотыль и дафнии. Начавших приобретать брачную окраску 
самцов отсаживали по одной особи в аквариумы размером 



49 х 25 х 30 см, снабжая укоренящимлся растениям»  в ы  • 
лиснерией, рдестом или роголистником / субстратом для гнез

да / и нитчаткой / материалом для постройки / . После соору

жения самцом гнезда к нему подсаживали готовую к нересту • 
самку, наблюдая затем за нерестом. Последовательность от 

дельных поведенческих элементов фиксировалась путём записи 
на магнитофонную ленту. Кроме того, ппоиэводилась кино и . 
фотосъёмка поведения. Наблюдение велось до завершения не 

роста  откладки самкой икры и оплодотворения её самцом. 
ДЛЯ построения этограмм полового поведения использова

лись только успешные / окончившиеся откладкой и оплодотво

рением икры/ нересты. Статистическая обработка материала 
заключалась в установлении достоверности различий по чис

тоте присутствия того или иного поведенческого элемента в 
репертуаре каждой из исследованных форм. • 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Й 

П о в е д е н и е с а м ц о в п р и п о с т р о й к е 
г н е з д а 

Время, которое требовалось самцам обеих форм для того, 
чтобы построить гнездо, колебалось от нескольких часов до 
нескольких суток. Встречались особи, которые так и не по 

строил» гнёзд и в экспериментах не участвовали. 
Гнёзда обеих фэрм представляли собой веретенообразные 

муфты более или менее правильной формы длиной от 3 до 10 
см и толщиной от 2х до 3х см, свитые из нитчатки по спирали 
вдоль длинной оси постройки и склеенной клейкими выделениями 
самцов. В подавляпцем большинстве случаев постройки имели 
сквозной тошель диаметром от 0,5 до 1,0 см, причём вход

ное отверстие было несколько более широким. У девятииглой 
колюшки тоннель в ряде случаев заканчивался слепо. 

Располагались гнёзда самцами на стеблях растаяли на вы

соте порядка I  ю ом от поверхности грунта. Сушео^

венной разницы в постройках обеих форь: не обнаружено, отме

тим лишь, что гнёзда малой пилой колюшки несколько более *| 
вытянуты вверх, причём их верхняя часть заметно уже нижней. 



 в 

Гнвздоотроитвлъное поведение самцов обеих форм факте 

чески не различалось и было тождественным с аналогичным 
процессом у рыб, изучавшихся Моррисом /чегт±» , 1958/. 

В отличие от трёхиглой колюшки ни девнтииглая, ни ма

лая хилая колюшка не использовали в качестве материала для 
постролки отмершие части растений. Применялся лишь глвоЯ, 
вегетирупций материал. Начавшие разлигиться частит немед

ленно удалялись из гнезда, даже если это было связано о 
сильным повреждением или разрушением всей постройки. 

Н е р е с т о в о е п о в е д е н и е 

Особи, закончившие постролку гнёзд приобретали устой

чивый брачный наряд, усиливающийся о появлением на гнеэ 

довых участках самок. Общи;'; >он окраски бил одинаковым у 
обеих фОЭД отличаясь в оттенках. Если у девятииглой ко 

люшки ими были сочетания металлическизеленоватого и уголь

ночёрного тонов, то у малол южной  буроваточёрного. В пе

рерывах между нерестами самцы последней шорт могли приобре

тать буроваторозовую окраску. В моменты же высшего возбуж

дения тон окраски практически не отличается. 
Своеобразны также' отличия в окраске грудных колючек 

ориентиров для самки в процессе ведения её к гнезду самцом 
/ Н о т е , 1958; Ы„Капе1в, Кееп1еуе1<1в, 1970/. Если у сам 

цов девятииглой колюшки в синеватобелый тон окрашена вся 
поверхность колючки, то у малой южной такую окраску имеет 
лишь внутренняя / обычно прижатая к телу и незаметная/ сто

рона колючки. Передняя /внешняя/сторона грудной колючки ок

рашена у этой цюрмы черным цветом. 
Имеются различия и в брачном наряде самок  как особи 

девятииглой колюшки, так и самки малой южной окрашены в от

тенки зеленоватоиёлтого цвета, причём верхние, часть тела • 
покрывают пятне и волосы более тёмного цвета. Однако у се 

мох девятииглой колюшки они не опускаются ниже боковой ля 

иии, а на задней части брюшка обычно имеется серебристое 
^зеркальце". У самок мало.! южной колюшки камуфлирующие пят

на и полосы опускаются значительно ниже боковой линии и 
опоясываютувоё тело рыбы, сходясь на брюшке, "зеркальце'' 



отсутствует. 
и связи с тем, что поведение самок всех видов колюшек 

при нересте тождественно /Гомелюк, 1976/, мы ограничились 
описанием поведения самцов. 

А/ поведение при нересте самцов девятннглой 
колюшки 

1. "зигзагообразный танец"  это серия скачков самца 
при положении тела под углом около 60° к горизонту, голо

вой вниз. Скачки совершаются галсами, то вправо, то влево, 
одновременно с продвижением вперёд. Перед каждым новым пе

ремещением наблюдается очень короткая остановка и разворот 
головой в сторону следующего броска. Полностью разворачя 

вается самец в момент самого скачка, угол разворота  око

ло 90° . При каждом перемещении рыба покрывает расстояние 
от 5 до Ь см, траектория, по которой он перемещается., 
приподнимается над линией направления движения на 35 см. 
За I сек совершается от 2х до 3х скачков. Грудные колюч

ки приподняты, так же как и спинные. Движение вначале на

правлено по незамкнутой петле вокруг самки, затем в сторо

ну гнезда /рис. 1,а/. 

2 . "Твистинг"  совершается в ситуации, когда самка , 
начавшая следовать за самцом к гнезду, вдруг останавли

валась. Этот элемент поведения представляет собой быстрые 
3 образные изгибания тела то вправо, то влево, совершаемые 
на" месте. Иногда наблюдаются развороты вдоль длинной оси 
тела на угол от 15° до 30°. Грудные и спинные колючки при * 
этом оттопырены. "Твистинг" продолжается до тех пор, пока 
самка либо приблизится к самцу, либо уплывёт от него дале

ко в сторону /рис. 1,6/. 

3. "Ведение самки"  если после "танца" самка последо

вала за сашом, то латеральный компонент / броски вбок / 
уменьшается, и "танец" превращается в "ведение". Траекто 

рия скачков становится более пологой, протяжённость пера 

мещений сокращается до 2  3х см, каждый следующий скачок 
начинается не раньше, чем отставшая самка приблизится и 
коснётся кончиком рыла оснований грудных колючек самца. 
Особенно это характерно при нересте в густых зарослях рас

тений. Самец при "ведении" не удаляется от самки /рис. 1,в/. 
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4. "Пока» входа в гнездо"  подведя самку н отверстию 
входа в гнездо, самец засовывает в него кончик рыла • сра

зу ие отодвигается назад. В некоторых случаях это повторя

ется по нескольку раз  до тех пор, пока самка не займёт 
положения точно под самцом, головой в сторону входа в гнез

до /рис. 1,г/. 
б. "Вентиляция гнезда"  наступает сразу же после "по

каза входа". Самец при зтом располагается параллельно оси 
гнезда и несколько опускается вниз. После этого он начинает 
веерообразными двикениями грудных плавников обмахивать от 

верстии входа в гнездо, прогоняя воду сквозь гнездовой тон

нель. Именно в это время самка, двигаясь резкими толчками, 
проникает в гнездо /рис. 1,д/. 

6. "Подталкивание входящей самки"  когда самка начи

нает проникать в гнездовой тоннель, самец, опустившись ещё 
ниже, резко толкает её кончиком рыла, вклиниваясь при этом 
в пространство между сводом тоннеля я боком самки. При 
вклинивании самец слегка переворачивается набок /рис. 1,ж/, 

7. "Стимуляция вымета самкой икры"  начинается немед 

ленно после того как самка прекращает продвижение по тонне

лю, независимо'от того, полностью или неполностью она про 

никла в гнездо. При стимуляции самец касается кончиком ры

ла, нижней или боковой поверхностями головы латеральной 
чести хвостового стебля самки. При этом он вибрирует всем 
телом с высокой частотой и майой амплитудой, скользя вперёд 
то с правого бока самки , то с левого. Стимуляция длится 
весь период нахождения самки в гнезде /рис. 1,з/. 

8. "Оплодотворение икры"  самец, вслед за выметавшей 
икру самкой, проникает в гнездо и, перевернувшись в нём нес

колько раз с боку на бок / что, возможно, имеет целью равно

мерное распределение спермы по поверхности свежей кладки/, 
покидает гнездо /рис. 1,е/. 

Б/ поведение при нересте самцов малой 
южной колюшки 

I . "Зигзагообразный танец"  это серия коротких, около 
2х см длиной скачков самца по замкнутой петле вокруг 

) 



Рис. I . Половое повеление девятиигло:'! колпаки 
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самки.Латеральный компонент движения выражен лишь в виде 
разворотов тела, вертикальные перемещения отсутствуют.Ось 
разворотов находится у головного отдела тела рыбы. Одно 

временно с каждым разворотом хвостовой стебель несколько 
вздёргивается. Угол наклона тела самца по отношению к гс— 
ризоыу  15° 30°. Спинные и брюшные колючки приподняты, 
рот приоткрыт. При совершении "петли" вокруг самки резко 
возрастает угол поворота головой в сторону последней. 

2. "Ведение самки"  представляет собой серию скачков 
самца вперёд при полностью редуцированном латеральном ком

поненте движения. Угол наклона тела  10° 15°, брюшные 
колючки приподняты, спинные прижаты. 

Такие элементы поведения кек "показ входа в гнездо", 
"подталкивание", "стимуляция" и "оплодотворение икры",на 
наш взгляд, совершенно идентичны у обеих форы. Выявить ка

киелибо существенные различия нам не удалось, так что 
описание, касапцееся девятииглой колюшки, полностью иллюс

трирует аналогичные элементы поведения малой пжной. г то 

граммы полового'поведения и частота, с которой тот или 
иной элемент представлен в каждом нересте, отражены на ри

сунке 2 и в Таблице I . 
Сам процесс нереста протекал у обеих чюрм одинаково. 

Заметив самку, самец испол.чял "зигзагообразный танец",пе

реходивший в "ведение", если последняя была восприимчива. 
Отказ её следовать к гнезду вызывал появление укусов и 
толчков со стороны самца, а затем чаще следовало повторе

ние "танца" /малая южная колюшка/ или "твистинг" /девя 

тииглая колюшка/. У последней ^ормы "твистинг" часто без 
видимых внешних причал прерывал процесс ведения самки к 
гнезду. После того как половые партнере достигали гнезда, 
они останавливались и следовал "показ входа", а после за

нятия самкой нужной позиции под самцом  "вентиляци.1:". 
Самка начинала проникать в гнездовой тоннель, это сопро 

вождалось "подталкиванием" её со стороны самца. Далее с л е 

довала"стимуляция'.' йыход самки из гнезда побуждал самца 
проникнуть в последнее и оплодотворить отложенную икру. 
Отказ самки совершить какоелибо из описанных движений 
заставлял)самца вернуться л раннпт стадиям процесса уха

живания. 



Рис. 2- Этограммы полового поведения самцов девятииг— , 
лой / а / и малой гакной / б / холвшек 



Частота присутствия различных элементов в стерео

типах нерестового поведения самцов девятииглой и 
малой южной колюшек 

влемект 
девятииглая малая южная 

х  £ х 6 х £ 5х ^ 

"зигзагооб

разный танец" Ь.ОЗ • 0.59 2.аз 3.93 0.92 4.91 
"ведение" 3.64 • 0.59 3.14 3.41 0.64 4.46 
"твистинг" 3.54 0.56 2.99 
"укус" 0.31 + 0.14 0.78 0.35 0.06 0.75 
"толчок" 0.35 + 0.04 •0.70 0.30 • 0.24 1.28 
"показ входа 
в гнездо" 3.54 0.75 4.02 1.97 0.85 4.51 
"вентиляция" 3.14 

г 
0.58 3.08 3.31 * 1.07 5.71 

"подталкивание 
самки" 1.21 

г 
0.16 0.87 1.00 + 0.10 0.96 

"стимуляция" I I 
"оплодотворение"1 I 

П Р И М Е Ч А Н И Е . Отражены лишь успешные, закончившие

ся откладкой икры, нересты. Различия в частоте всех эле 

ментов статистически недостоверны. 

Таблица 2 

Среднее число остановок самок девятииглой и малой 
южной колюшек во время следования за самцом к 
гнезду 

форма число нерестов среднее число остановок 

малая южная 22 0.54 
Девятииглая 22 2.31 

Таблица I 
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С к р е щ и в а н и е м а л о й ю ж н о й и 

д е в я т и и г л о й к о л ю ш е к 

А/ самец малой южной колюшки х самка девятииглой колюшки 

Было проведено 8 опытов с участием Тби рыб /8 самцов 
и 8 самок/. В 5и случаях нересты закончились откладкой 
икры и её оплодотворением, в 5х же случаях самки окаэа « 
лись незрелыми /отказывались нерестовать и с самцами сво

ей формы/. Однако самцам малой южной колюшки удавалось не 
только подвести этил самок к гнезду, но и побудить их про

никн.'ть в последнее, причём в двух опытах это происходило 
по 8 раз подряд. Отметим, что пги нерестах девятииглой ко

люшки подобны.! феномен наолздается довольно редко,е чаше 
одного раза на 50 нерестов. Какихлибо существенных слу 

чаев рассогласования действие половых партнёров отмечено 
не было. Повеление самцов было таким же, как при ухажива

нии за самками своей *ормы. 

Е/ самец девятииглой колюшки х самка малой южной колюшки 

Все 7 экспериментов с 5ю самцами и 7ю самками закон

чились успешно, однако нерест слегка затягивался  так.вре

мл^чщчала опыта до момента проникновения самки в гнездо 
в среднемсоставляло 68 сек, тогда как при гомогамных спа• 
риваниях / самеи и самка малой южной колюшки/ оно равнялось 
в среднем [0 сек. Это связано с тем, что процесс ведения 
самки к гнезду самцом девятииглой колюшки очень часто преры

вается"твистингом", являюдался одной из наиболее частых де

монстраций во время ухаживагеш у етой Форш /табл.1/. Этот 
элемент не привлекает самок малой южной колюшки, поэтому 
начавшая следование за самцом после "зигзагообразного тан

ца" особь при "твистинге" останавливалась и заставить сё 
продолжить движение могли лишь повторение "танца" или "ве

дения" . однако самец девятииглой холлшш в этой ситуации 
склонен вновь и вновь повторять "твистинг". 
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Полученная в результате скрещиваний гибридная икра 
нормально развивалась и из неё выклёвывались жизнеспособ

ные личинки. Гибели икры и выклева уродливых личинок мы 
не отмечали. Р.«олодь проявляла ряд признаков гетерозиса 

ускоренный рост, быстрое развитие. К сожалению, потомство 
от скрещиваний самцов девятииглой колюшки с самками малой 
южной колюшки, содержавшееся в отдельном аквариуме в воз

расте 3х недель было "ничтожено клопами cor ise , слу 

чайно попавшими в аквариум вместе с кормом. Потомство сам

цов малой южной колюшки и самок девятииглой успешно дос 

титло стадии малька, обогнав в росте молодь южной колюшки, 
после чего было выпущено в экспериментальный водоём. 

Р о д и т е л ь с к о е п о в е д е н и е 

После выклева из икры личинок последние переносятся 
самцами в заранее построенные "колыбельки" /рыхло свитые 
клубки водорослей/, располагающиеся над гнёздами у поверх

ности воды. Некоторое время сами возвращают в"колыбельки" 
вы пав тих или выплывших личинок, в дальнейшем их забота сво

дится к охране, перешедшей к активному плаванью молодя. Вви

ду того, что мы не обнарунили существенных различий в по

ведении изучавшихся нами рыб с уже имеющимся в литературе 
подробным описанием данного процесса у девятииглой колюш

ки, сделанным Моррисом /Morris . 1956/, здесь приводится 
столь краткая характеристика данной «юрмы активности. 

О Б С У Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В 

Наблюдения за протеканием нереста и результаты опытов 
по скрещиванию показали, что половое поведение девятииг 

лой и малой южной колюшек очень сходно. '• то касается как 
"рисунка" отдельных демонстрация, так и обшей последова 

тельности поведения обеих форм, различия между отдельны 

ми элементами имеют скорее количественный, а не качествен

ный характер. Даже наиболее несходная демонстрация  " зиг

загообразный танец" различается лишь по степени выражен



ности 'составляющих её компонентов у обеих форм. Наиболее хо  ' 
рошо подтверждают это результаты опытов по скрещиванию "та

нец"' привлекал к самцам самок другой формы и воепринимался 
ими' как'вполне адекватный раздражитель. 

У малой южной колюшки в нерестовом поведении отсутству

ет "твистияг". Однако можно легко показать, каким образом и 
почему произошло это обеднение репертуара поведения. Раз 

множение девятииглой колюшки протекает в мелководных,зарос

ших водорослями участках водоёмов, в условиях ограниченной 
видимости / сoete, по» Lepr, 1949; Сабанеев, ГЭ60; Никольс

кий, 1971/. Скрываясь в водорослях в критический период жиз

ни эти колюшки компенсируют изменением поведения относи 

тельно слабо развитый аппарат колючек / Heoglend, Merrla^flln

oergen • 1957; Тинберген, 1969/. Моррис высказал пред

положение о том, что именно эта особенность экологии  не

рест в условиях ограниченной видимости я наложила отпеча 

ток на характер ухаживания у деьятииглой колюшки /Morrle , 
Г9В8/. Более медленное ведение самки к гнезду, сопровожда

ющееся тактильным контактом, отсутствие "смещённой" гнез

достроительной активности в нерестовом поведении  все эти 
особенности направлены на снижение возможности разобщения 
половых партнёров л потери ими друг друга в зарослях."Зиг

загообразный танец", представляющий собой серию резких 
скачков угольночёрной, с синеватобелыми колючками рыбы , 
хорошо заметен и Б зарослях. Эти движения привлекают к сам, 
цу и не вполне готовых к нересту самок, а зрелые приплывают 
подчас со значительного расстояния / до двух метров/. Одна

ко выполнение "танца" связано со значительными передвиже 

ниями самца и повторение этого элемента поведения в случае 
остановки начавшей следовать самки может привести к тому , 
что последняя отстанет и потеряет своего партнёра в зарос

лях / что иногда и наблюдается/."Твистинг"позволяет избежать 
этого, поскольку при выполнении его самец не перемещается . 
Кроме того, являясь недостаточно сильным стимулом для незре

лых самок этот элемент играет роль своего рода "фильтра",от

сеивающего не готовых к нересту особей  при демонстрация 
"твистинга." они теряют в самцу всякиа интерес. Редукция ре* 
пертуара полового П П Я Р П Р И И О МДЛП» ЮЖНОЙ колюшки, так же не* 
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рестяшейоя в услосиях ограниченной видимости моыет быть 
овязана о особенностями "зигзагообсазного танца" у этой 
Формы  меньшим расстоянием, на которое перемещается самец 
за один скачок, меньшим числом последних, а так же самим 
характером "танца", во время которого самец движется вок

руг самки и не удаляется от неё так далеко как самец девя

тиигло.Ч колюшки. При подобной ситуации отсутствует необхо

димость в специальном элементе, побуждающем самку продол

жить движение к гнезду после остановки. Необлодимо отме 

тить, что "твистинг" отсутствует в репертуаре поведения 
английских колюшек  тьк, Моррис этот элемент полового 
поведения не выделяет и даде не упоминает о подобных дви

жениях /uorr i e I 1558/. Если о ГС так. то "твистинг" у 
девятииглой колюшки из озёра Гурон /Канада/ возник. вторич

но и независимо от европейских рыб /McKenzie , Keenleyside, 
1970/. 

Наиболее бросающимся в глаза наблюдателю различием в 
поведении девятииглой и малой южной колюшек является ОНИ 

кение внешне воспринимаемой демонстративности, броскости 
двих^гий самцов последнек чюрмы при ппивлечении самок и в 
процессе ведения их к гнезду. Часто подобное явление свя

зывают с отсутствием контакта с близкой чюрмой и прекраще

нием отбора на а:с>ективность отологической изоляции /Майр, 
1968; Хайнд, 1975/. Однако в данном случае ситуация совер

шенно иная. 
Как показывают наши наблюдения за нерестом, самки малой 

южной колюшки сравнительно более возбудимы, чем самки девя

тииглой. Так, из таблицы 2 следует, что noDor реакции сле 

дования за самцом к гнезду у малой южной колюшки значитель

но ниже, чем у девятииглой. Однако вывод о том, что сниже

ние демонстративности и заметности поведения самцов компен

сируется лишь повышением восприимчилости самок мало;; южной 
колюшки был бы неверным. Результаты опытов по скрещиватцо 
показывают, что"зягзагообразный танец" самцов малой южной 
колюшки хорошо привлекает и самок девятииглой, так что го 

ворить о снижении демонстративности и броскости этого эле

мента можно лишь в смысле восприятия его наблюдателем, а 
не самкой нолюшки. Известно, что в тех случаях,кегда 

Г esjjvtoü 
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снижение демонстративности движений действительно имеет 
место, оно обычно сопровождается усилением иных признаков 
/окраска, песни, брачные крики, запаховая сигнализация/. 
Однако самцы малой южной колюшки по сравнению с девятииг

лой окрашены более кригтт'.!Чно. Особенности расцветки колю

чек, позволяя сохранить основную ил функцию во время уха

живания  ориентацию самкина самца /uorr ls , 1958/,од

новременно незаметны хищникам, если последние находятся 
спереди или сбоку ат самца. Окраска самок малой южной ко

люшки положительно комуулирупцал как вне репродуктивного 
периода, так и во время его. Следовательно, основными осо

бенностями нерестового поведения малой южной колюшки явля

ются следупцие: 

а/ ,'Азнее броский и заметны/, для наблюдателя характер основ

ных демонстративных движений са!.шов. 

б/ Тенденция к более быстрому завершению нереста  самки 
малой южной колюшки в среднем через 10 сек после начала 
ухаживания оказывались подведёнными к гнезду, в то время 
как у девятииглой колюшки аналогичный показатель равен 25 
сек. г то связано с отсутствием остановок в процессе веде 

ния самки к гнезду и более прямолинейным характером д в и 

жения. 

в/ Самки малой южной колюшки отличаются более низким поро

гом реакции следования за самцом к гнезду. 

г/ Брачная окраска самцов и особенно са:.гок, тлеет криптич

ный характер. 

На наш взгляд, все эти особенности свидетельствуют о 
ярко выраженной направленности в преобразованиях нерестово

го поведения малой южной колюшки, связанной с приспособле 

нием к историчесни длительному прессу хищников. Если девя

тииглая колюшка в места* размножения подвержена влиянию 
относительно небольшого числа хищников, то малая южная в 
репродуктивный период сталкивается с окунем /perca l lu r i  1 

a t i l i a Щ У К 0 И / в а ° х luci.ua /, судаком Auoioperca 1«^ 
cioperca /, многочисленными бычками /Heogobiue /, рнбояд4 
ними рептилиями  водяным и обыкновенным ужами/Hetrii tee* 

http://luci.ua


8е1а*а,И. па1л1х /• < 3 о л о т н о й черепахой /Вшуа огМси1аг1в/

типичными и многочисленные обитателями мелководий в лима

нах Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей.На

конец, места обитания и размножения малой южной колюшки 
посещаются значительным количеством птицихтиофагов  чай

ками, крачками, цаплями. Пресс такого количества хищников

мощнкй фактор, воздействующий тактически на все стороны 
жизни вида, в том числе и на его нерестовое поведение. 

МакКензи и Киклисайд отмечают, что более криптичяая 
окраска самцов девятииглой колюшки из озера Гурон /Канада/ 
может быть объяснена адаптацией к воздействию хищников 

в этом озере отсутствуют заросли водорослей и колюшки ли 

шены укрытий /ы0КепЕ1е,Кеепхеу81<1е » 1 9 7 0 / . Мода показал , 
что присутствие в водоёме хищных рыб сдвигает в популяци

ях трёхиглой колюшки из канадских озёр равновесие в сторо

ну повышения дели так называемых "чёрных" самцов /ц00а±в , 
1972, 1973/. Зти "чёрные" самцы лишены красной окраски ниж

ней части тела  важнейшего стимула полового и территори

ального поведения /Тинберген, 1969/, по которому самцов об

наруживают и хищные рыбы. Хайнд особо выделяет положение о 
том, что "сигнальные движения находятся под влиянием отбо

ра на криптичность", подчёркивая при этом, что перед нами 
"всего лишь одно из проявлений важного принципа, согласно 
которому все признаки данного вида входят в состав адапта

ционного комплекса, соответствующего местообитанию вида и 
его обраву жизни" / Уайнд, 1975, о . 727/. 

Предполагается, что проникновение представителей рода 
Рип^11ив в район понтийскокаспийскоаральской провинции 
произошло в плейстоцене в результате воздействия ледника 
/ийпв1пе # 1969/. Климат в данном рефугиуме подходил для 
представителей этого бореального рода. Отступление ледни

ка сопровождалось разрывом ареала и в настоящее время об

ласти распространения обеих форм колюдек не соприкасаются. 
Учитывая относительно долгий период изоляции, следует от

метить, что различия в половом поведении малой южной и д е 

вятииглой колппек не столь велики, как этого можно было 



/Ы ожидать, если исходить из кокавший К.Лоренца о той,что 
перестио.ка ритуала  это один из наиболее быстрых Извест

ных нам эволюционных процессов /Лоренц, 1970/. 
/Ликрозволмш! полового повеления имеет ряд специфичес

ких особенностей, несколько сходных с отличительными чер

тами сопряжённой эволюции. Поскольку основной функцией 
полового поведения является обеспечение беспрепятственного 
спаривания конспениричных половых партнёров / ПпЬегевп , 
1951/; любые изменения его, грубо нарушающие это условие 
будут "под запретом". Особенно это относится к видам с на

ружным оплодотворением /хотя и не только к ню*', поскольку 
только согласованные действия половых партнёров могут при

вести к спариванию. Таким образом, любое самое "адаптивное" 
лишь по отношению к внешней среде изменение элемента пове

дения, репеотуара или стереотипа действие будет подхваче

но отбором лишь в том случае, если при этом не будут нару

шены границы, в пределах которых данный элемент /или комп

лекс элементов/ ещё остаётся достаточно эффективным стиму

лом для полового партнёра. Половой отбор выступает как огра

ничивающий скорость эволюции полового поведения фактор и 
в этом с т е л е он тождественен стабилизирующему отбору. Тем 
самым при относительном постоянстве среды, в которой про 

текает размножение, половое поведение, представляицее со 

бой уже отточенный отбором комплекс движений, оказывающий 
взаимно стимулирующий аспект на половых партнёров I приспо' 
собленный к данным конкретным условиям .будет сохранять своё 
постоянство. Средний тип поведенческих реакций самцов,име

ющих сигнальное, стимулирующее значение наилучше приспособ

лен к среднему типу реакцил на них самок и наоборот.Однако 
при изменении условий внешне.': среды /которое может быть • 
самым разнообразным  появление нового хищника,изменение 
в обстановке, затрагивающее эффективность зрительных, ак

кустических, химических и любых иных стимулов/вызовет не

обходимость в поеобразотнии полового поведения. можно 
утверждать! что адаптивными в данном случае могут стать 
любце изменения последнего, если только они будут способ < 
ствовать обеспечению беспрепятственного спаривания особей 
одного шша. 

Материалом для ведущей Форш отбора служит индивиду
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альная внутоигопулягшонная изменчивость полового поведения, 
а точнее, количественных характеристик отдельных демонстра

ций, тенденции к тому или иному порядку чередования отдель

ных элементов в стереотипе /Гомелюк, 1976/ и других показа

телей. Известно, что наблюдается изменчивость "зигзагообраз

ного танца" у трёхигло.. колюшки / Borg , 1973/, .деаяти

игло.1 колюшки / Morris ,1956/, когда отдельные особи склон

ны совершать несколько более резкие, большей протяжённости, 
движения. В случае ухудшения видимости /заселение бкотопов 
с более мутной водой, зарослями растений/ эта доля самтв 
может получить несомненное преимущество в процессе привле

чения самок, в результате чего равновесие в популяции будет 
сдвинуто в сторону одного из крайних типов, вообще же, в 
зависимости от условий, селективное преимущество может при

обрести фактически любое изменение поведения, имеющее при

способительное значение  от усиления заметности движений 
до полной их невысаженности. Конечным результатом отбора 
явится резкое преобразование демонстративных элементов пове

дения, наблюдающееся при сопоставлении, например, этограмм 
различных видов семейства Колюшковых / Rowland , 1974/. 

Предки рассматриваемой нами малой южной колюшки попали 
в биотопы, отличительной особенностью которых являлось по

вышенное количество хищников. Остальные компоненты среды 
существенно не отличались от тех, с которыми сталкивалась 
предковая форма и сталкивается в настоящее время девятииг

лая колюшка  нерест продолжал происходить в заросших, хо 

рошо прогреваемых солнцем мелководных участках водоёмов. 
Это обстоятельство и определило направление преобразований 
полового поведения малой южной колюшки  усиление критич

ности в брачной окраске и начальных движениях ухаживания. 
Необходимо отметить, что малая южная колюшка вообще более 
пуглива, чем девятииглая и чаще замирает при неосторожных 
движениях наблюдателя. 

О систематическом положении малой южной 
колюшки 

Как уже указывалось, в настоящее время ареалы обеих 
форм колюшки не перекрываются ни в одном месте / . Hünzing 
1969/. Это обстоятельство делает невозможным применение 
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основного критерия биологического вида  непродуктивной 
изоляции в природных условиях /Кэйн, 1956; ;*шр, 1966/.Си

туация такова /полная оллопьтоичность, отсутствие скрещи

вания как результат разрыва в распространении/, что эти 
фоомы мокно равно считать как видами, так и подвидами/Майр, 
1971/. 

Кесслер, выделяя малую южную колюшку в особый вид 

Pungisiue platygasfcer /Kessler/ оуководствоьался лишь 
морфологическим коитерием  наличием у южно?, формы костных 
пластинок на теле, зазубренностью брюшной колючки, а так 
же другими признаками, отличающими её от девятииглой ко 

л юшки /Еерг, 1949/. Этот вид был признан ведущими ихтио 

логами / Берг, 1949; Никольский, 1971/, но уже Сабанеев, 
сомневался в видовой самостоятельности малой южной колюш

ки /Сабанеев, Ī 9 I I / . Точка зрения Рертина /Bert in , 1925'/, 
соединившего все "виды" рода GasterosteuB в один  Gae

terosteus aculeatus получила своё дальнейшее развитие 
в работе Мюнцинга, показавшего на основании исследования 
истории расселения, современного распространения и измен

чивости морфологических признаков объединения всех пред 

стазителей рода Pungifci.ua в один вид /Munzing ,1969/. 

В отношении малой южной колюшки этот исследователь отме » 
чает, что результатом опытов по скрещиванию её с девяти 

иглой колюшкой может явиться сведение данной шормы до уров

ня подвида pungitius pungitiue platygaeter /Kesfller/. 
Сравнение результатов, полученных нами с данными,при

водимыми по девятииглой колюшке Моррисом /uorrie » 1956/ 
и МакКензи И Кинлисайдом /McKenzie, Keenleyside . 1970/ 
показывает, что особенности поведения малой южной колюшки 
вполне укладываются в рамки изменчивости поведения девяти

иглой колюшки из различных частей ареала. Вместе с тем осо

бенностью всех "хороших" видов семейства Колюжовых явля 

ется уникальный характер повеления самцов в процессе при 

влечения самки и ведения её к гнезду /тег Pelkwijk , Tin 

bergen, I937;Seveneter , I95I ;Horr ie , l958;Molneraey , • 
1968; Rowland , 1974/. Поведение близких видов  трёхиглой , 
и двухиглой / G. wheafclandi / колюшек на этой ста' 
дии отличается разительным образом /Mcluerney , 1968/.Раз* 
личия же. между сравниваемыми нами Формами не так резки.Сво

http://Pungifci.ua
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бодное скрещивание северной к юккой форм подтверждают это . 
Некоторые затруднения, возникающие в результате того, что 
в репертуаре самцов девятиигло;: колюшки имеется элемент, 
который не является стимулом для самок малой южной колюшки

"твистинг", безусловно не могут предотвратить скрещивание в 
случае перекрывания ареалов в будущем. Вместе с тем есть 
веские основания полагать, что именно по пути увеличения 
частоты этого элемента Е репертуаре ухаживания могло бы 
пойти преобразование полового поведения девятиигло;! колюш

ки, если биологически более выгодным являлось установление 
этологической репродуктивной изоляции. 

Основываясь на всех приведённых выше положениях,мы бо

лее склонны полагать, что в насто.дцее время существуют 
веские предпосылки для сведения малой южной колюшки до 
уровня подвида Pungltlus pungitlue platygaster (Kess l e r ) . 
Решающим аргументом в пользу этого могут явиться результаты 
экспериментов по многократному возвратному скрещиванию,если 
при этом будет показана нормальная плодовитость и жизнеспо

собность гибридов. 

/ ' * • Р Е З Ю М Е 

Исследовано поведение ори нересте малой южной колюшки 
Pungitlue pungitlue (Linne) и девятииглой колюшки P.piat* 
gaster • Приводятся описания выделенных элементов поло

вого поведения самцов, описывается процесс нереста обеих 
форм. Показано, что между мало.: южной и девятииглой колюш

ками имеются количественные различия в отдельных демонстра

циях самцов, а сам процесс нереста очень сходен у обеих Фор> 
Сообщается об успешном скрещивании колюшек в условиях экспе

римента. Делается вывод о целесообразности сведения ныне 
признаваемого вида Р.platygaster (Kess le r ) ДО уровня подви

да Pungitlue pungitlue platygaster (Kessleni Высказываются не

которые соображения. о специфике микроэволюции полового по 

ведения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. М.Л., 
Издво АН СССР. 1371 С 



Гомелюк В.Е. 1976. Сравнительное изучение полового поведения 
трёхиглой КОЛЮШКИ Caaterosteus aculeatue Ь. 
Белого и Балтийского морей.  Zoolcgi jas nrazeja 
raksti , А 15, 77  113. 

Лоренц К. 1969. Эволюция ритуала в биологической и культур

ной сферах, Природа, А I I , 43  51. 

Майр Э. 1968. Зоологический вид и эволюция. М.» ;Лпр.,597 с. 

Майр Э. 1971. Принципы зоологической систематики. U., Мир . 
454 с . 

Никольский Г.В. 1971; частная ихтиология. М*., Высшая школа,. 
470 с. 

Сабанеев Л.П. I 9 I I . Рыбы России. .4.,1062 с. 

Тивберген Н. 1969. Поведение животных. М., v.tap , 1 9 1 с. 

Хайнд Р. 1975. Поведение животных. М., Мир . 855 с . 

Bertln Ь. 1924. Hecherchers bieccmlques, bicnietriques at 
eystematlques виг l ee epineches (Gasterosteldae) . 
Ann. Inst . Oceanogr. I I fasc. Paris , 204. 

Berg B. 1973. Etelcgiska studler over stersplggen (Caster ' 
csteus aculeatue L . ) .  Fauna ooh f lora ( e v e r . ) , 
v . 68 , № 3 , 106  112. 

Hcogland H.D. , Morris D., Tlnbergen N. I967 . The spines of 
the sticklebacks as mean cf defens against pre

dator ( Perca and Sscx ) .  Behaviour, N e IO, 
205  236. 

Uclnerney J. I 9 6 9 . Heprcductlve behaviour of the black 

spotted stickleback, Gasterosteus wheatlandi.

J. Floh. Bee. Bd. Can., v . 26, 2061 T 2075. 

McKenzie J .Al969 .nleyoide M.H.A. I97O. Reproductive beha

viour of nlneepine sticklebacks (Pungitius pun

g i t lue ( L . ) ) in South Bay, Manltoulln Is land, 
Ontario. Can.J. Z 0 o l . , v . 48, N c I , 5 5 - 6 I . 



 26 

Morris D, 1958. The reproductive behaviour of the Tenepi

ned stickleback (Pygosteua pung l t ius ) .  Behavi 

our Suppl. V I , I  15*. 

Moodie G.E. 1972« Predation, natural se lec t ion and evolu

t ion in an unusual threespined stickleback 
(Qaeterosteue acu lea tus ) .  Heredity, v . 28, K°2, 

155  167. 

Moodie G.E. 1973» Morphology, l i f e history and ecology of 
an unusual stiokleback (Gasterosteus aculeatus) 
in the tieen Charlotte I s l a n d .  Can. J. Zoul . , 
v . 5 0 , K° 6, 721732. 

Münsing J. 1969. Pungitius Coste 1848. Var i ab i l i t ä t Verb. 
reitung und Systematik der Arten und Unterarten 
In der Gattung ( P i sces , Gaeterosteldae).— Z.zoo l . 
Systemen, und Evolutionforsoh., B. 7, № 3, 208

233. 

Pelkwijk J.J'. t e r , Tinbergen N. 1937« Eine re izb io log iche 
Analyse e in iger Verhaltensweisen von Gasteros 

teus aculeatus L.  Z. Tierpsychol . , B° I , " 193

200. 

Rowland W. 197*. Reproductive behaviour of Apeltes quadra

cus. Copeia, № I , 183  I94. 

Sevenster P. I95I « The mating of sea st ick leback,  Discove. 
ry , v . 12, № 2 , 51  56. 

Tinbergen N. 1951 . The Study of I ns t inc t . Oxford. Cla

rendon Press. 



- 27 -
DIVU PUNGITIUS ĢINTS STAGARU SUGU 

SEKSUĀLAS UZVEDĪBAS DIVERGENCE 

, V.Gomeļuks 

LVU Zooloģijas muzejs 

K O P S A V I L K U M S 

I zpē t ī t a mazā dienvidu / Pungitius platygaeter (Kee-r 
s l e r ) / un devlņadotu /Pungitius pungitius ( L . ) / stagaru 
nārsta uzvedība. 

Doti tēviņu atsevišķu seksuālās uzvedības elementu 
apraksti , kā a r i abu formu nārsta procesi . Parādīts, ka 
pastāv kvantitatīvas atšķir ības nazā dienvidu un devlņ-
adatu stagaru tēviņu atsevišķās demonstrācijās, kaut gan 
nārsta process abām formām i r ļ o t i l ī d z ī g s . Ziņots par 
stagaru vaikamīgu krustošanu eksperimenta apatākļoa. I z 
v i r z ī t s secinājums, ka būtu mērķtiecīgi pašreiz a t z ī t o 
sugu Pungitius platygaster (Ke3sler) uzskatīt kā pa
sugu Pungitius pungitius platygaeter (Kess l e r ) . I z t e i k t i 
daži apsvērumi par seksuālās uzvedības mikroevolūoijaa 
spec i f iku. 

TWO PUNGITIUS GENUS STICKLEBACKS 
SPECIES MATING BEHAVIOUR DIVER -

GENCE 

V.Gpmelyuk 

Museum of Zoology of the 
Latvian State University 

C U U A B T 

Sexual behaviour of Pungitius platygaster (Kees ler ) 
and Pungitius pungitius ( L . ) was studied. 

Tho discr ipt ion of behavioural elements of these tno f oms 
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and diaariptioD of mating process are g iven . Dif ferences 
between these two forms ore based on quantitat ive d i f f e 
rences of some demonstrations, while mating process i s 
s imi lar . Tho fact of succesful hybridizat ion in experi -
mental conditions arc discr ibed. Those data set forth a 
subspecies concept of Pungitius p latygaster systematic 
status. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОВОГО '/ ТЕРРИТО

РИАЛЬНОГО ПОВЕЛЕНИЯ ПЯТ/ ВИДОВ ТРИТОНОВ 
РОДА T R I ^ U S /UKODELA, S \LAlJvNDRTJ)AB/ . 

Беляев A.A. 
Цуэвй природы Латвийской ССР 

Вопросы эволюции поведения представляет интерес для об

щих положений теории эволюции, для систематики животных. 
Стереотипные действия могут быть столь же характерными при

знаками вида, как и любые ыор'.оюгические признаки /Хайкд, 
1975/. 

Сравнительное изучение поведения близкородственных ви

дов служит одним из основных подходов к исследованию эво

люции поведения. 
В зоне симпатрии близкородственные виды могут приобрести 

целый ряд изолирующих механизмов, наиболее важной группой 
которых является отологические преграды Дайр,1968/. В этом 
одна из причин дивергенции полового поведения. 

Ряд изучавшихся нами видов тритонов оимпатричны. В неко

торых районах перекрываются ареалы <* х видов: карпатского 
/Trlturua montandoui Boul./, альпийского /Г. alpesürie 
Laur./, обыкновенного /т. vulgar is L . / и гребенчатого /т. 
cr ietatua Laur./ тритонов. 3 одной местности встречается 
малоазиатский /г. v i t ta tus Jen./, гребенчатый и обыкновен

ный тритоны /Банников, Дгревский, Ицеихо и др . , 1977/. Раз

множение в местах симпатрии зачастую происходит в одних во, 
доёмах Aeldmann,i975/. До 4 х видов тритонов размножаются 
в одном водоёме в предгорьях Карпат /Szymura,I97t/> Причём 
сроки размножения очень сильно перекрываются /Kminiak,l97l/, 
хотя • сдвинуты для ограничения конкуренции между личинками 
/fezymura,i97'*/. В связи с этим видоопецифнческое половое по

ведение тритонов может играть оущеотввннув рои» для предот

вращения гибридизации. 

Но вачастую репродуктивная изоляция достигается другими 
аехаииэмвии /«аир, 1968/. В подобных случаях, а также * аа

допатричеемх видов, видоспепифжчиосТь полового поведения 



а большей отепеаи может являться еледстЕнем адаптации к 
различающимся условиям обитания и воздействия других фак

торов. В связи о этим укажем на некоторые отличительные 
особенности меот размножения изученных тритонов. Из всех 
видов лишь чьлоаэиатский тритон размножается, наряду со 
стоячими, в проточных горных водоёмах /Банников, Даревс

кий, '/ленко и зр.,1977/. Гребенчатый тритон, в сравнении 
с некоторым! другими видами, предпочитает больше по пло

щади и глубине водоёмы /К»1п1ак,:,721Сооко,*гааог,1у7о /• 

Для сравнительного изучения полового поведения в роде 
тритонов необходимо детальное изучение отдельных видов. 
Но, если половое поведение обыкновенного тритона изучено 
достаточно хорошо /Беляев, 197$; iialliduy,1975,19771 Ha l l i 

day,Sweat!ban,l976 /, то другие виды линь в обеих чер

тах /РгеоМХ , 195 ]ЦИТ.ВО Gauss,Х9бХ| Seltne, 1967 Л либо 
вообие не изучены. 

Наряду оо сравнительным изучением полового поведения 
5ти видов тритонов фауны СССР, целью данной работы было 
изучение потенциально менее видоспецифжчного территориаль

ного поведения. 

МИ располагали устным сообщением А.Г.Трофимова о нали

чии драк между самцами малоазиатского тритона. 
Автор выражает глубокуо признательность сотруднику Ку

банского ГУ Трофимову А.Г. и сотруднику Ужгородского ГУ 
Щербаню К.И. за помощь, оказаниуо в работе. 

М А Т Е Р / А Л И М Е Т О Д И К А 

Наблюдения я эксперименты провсдились в период размно

жения животных, в сезоны 19751978гг. 
Наблюдения в природных условиях я отлов животных осу

ществлялись: обыкновенный тритон  в Латвийской ССР и в 
Краснодарском крае; гребенчатый тритон  там хе и в Закар

патской области; малоазиатский тритон  в Краснодарской 
крае; альпийский и карпатский тритоны  в Закарпатской об

ласти . 



Содержание животных и эксперименты проводились в лабо

ратории в аквариумах различного формата. Для лаборатор

ных опытов использовано: обыкновенный тритон  190 
особей;, проанализировано 66 ухаживаний и 39 откладываний 
сперматофора; гребенчатый тр»тои  29 особей; соответст

венно  19 и I I ; альпийский тритон  17 особей; соотаетст

венно1ч и 8; карпатский тритон  01 особь; соответствен

но  ЭЗ и 19; малоазиатский тритон  24 особи; соответст

венно  26 и 8; 14 раз проводились опыты по изучение тер

риториального поведения самиов этого вида. 

Последовательность действии гхажинания и откладывания 
сперматофора фиксировалась с помощью магнитофонной записи 
и протоколирования. Для более точного списания поведения 
тритонов кроме подробных записей и зарисовок производились 
фото и киносъёмка животных в аквариуме. 

В настоящей работе не приводятся полученные нами коли

чественные данные, давшие дополнительную характеристику 
поведения животных. 

Р Е З У Л Ь Т А Т А И С С Л Е Д О В А Н И Й 

У всех изученных видов тритонов передаче сперматофора 
от самца к самке предшествует процесс ухаживания и процесс 
откладывания сперматофора. 

Э л е м е н т м у х а ж и в а н и я 

У всех исследовавшихся видов ритуал ухаживании самца со

стоит из нескольких многократно повторяющихся поведенческих 
элементов. Сайка при атом стоит или, реже* медленно движет

ся. Ниже приводятся описания элементов ухаживания у изучен

ных видов. 
"Демонстрация бона" 

малоазиатский тритон. Самец заплывает перед сайкой. Тело 
его расположено боков • саиже, под углем около 3045° к 
дну; оно аогиуто I вахлеиеио в её сторону. Голова распола

гается вблизи ж напротив головы самки. Самец при атом они



рвется ливь на передние конечности. Почти всегда интенсив

но виляет концом хьоста, несколько отклоняясь в сторону, 
аротивополокнув сайке /рио.1,а/. 

Гребенчаты! тритон. Голова самца находится в 2Зсы пе

ред головое сайки. Тело расположено боной к ней, под углом 
около 60° /и более/ к дну. Спина самца выгнута /иногда 
сально/. Кроме того, тело вогнуто и наклонено в сторону 
самки. Самец опирается на передние конечности. Хвост самца 
сально эагпут в сторону самки и виляет, производя поглажн

ваоцие движения /особенно, задняя часть хвоста/. Иногда, 
приближаясь, самец касается вилявшим хвостом до спины сам

ки /рис.1,6/. 

Обыкновенный тритон. Самец сбоку заходит вперёд самки, 
немного повернув к ней переднво часть тела. Когда голова 
самца оказывается впереди самки /в 2 х  ч х см от ней/, 
самец становится, под углом окало ч5°/0бО°/ к грунту, опи

раясь, обычно, лишь на передние, лапы. При атом он располо

жен боком ж саше, и тело его вогнуто и немного наклонено 
в ее сторону. Иногда хвост слегка повиливает /рис.1,в/. 

Карпатский тритон. "Демонстрация бона "у карпатского три

тона не отличается существенно от этого элемента у обыкно

венного тритона. При небольшом угле расположения тела к 
дну, самой, кроне передних, опирается на вытянутые задние 
конечности. Голова при этом почти прижата к грунту, н спи

ча слегка выгнута /рис.1,г/. 
Выгиб спины 

Альп* ее км К тратой. Количество этих элементов в ухажива

нии невелико. Выгиб спины появляется, лишь могла самка в 
результате ухаживания начинает двигаться на самца. Перед 
самой головой самки находится бок самца, приблизительно, 
середина туловиаа. Самец стоят на всех 4 х конечностях я 
очень сально выгибает спину вверх. Иногда самец немного 
аамлоняется в старому самим в тогда частично открывается 
•* грунта е едяая отеровы тема. Не зафиксировано располе

хение «сего тела самца под углом к грунту, как это имело 
места у других вндав пря"демоастраиии бака". Часто выгиб 
спины следует непосредственна за быстрыми ударами хвостом, 



А 

Рис.1. Элементы ухаживания: а,б ,в ,г  "демонстрация ба

ка" малоазиатского, гребенчатого, обыкновенного ж карпатс

кого' тритонов; д  выгиб спины альпийского тритона 



i, когда самец выгибает спину, у него ещё остаётся согнутым 
вдаль тела хвост /рис. 1,ж' > который самец затем распрямляет. 

Наиболее вероятно зрительно» воздействие описанных эле

ментов на самку, а у гребенчатого тритона при "демонстра

ции бока"  еде и тактильное. 
Рывок 

Малоазиатский тритон. Рывок происходит из положений "де

монстрация бока" или "арка" /см. ниже/. Caí ц делает рез

кое движение вбок задней частьв тела, изгибая при этом 
хвост и оставаясь под углом к дну /рис.2,а/.Это создаёт 
толчок воды на самку. Голова самца находится вблизи о" го

ловы самки, и не менее чем 1/3 всех рывков происходит с 
ударом головой самца по голове самки. После рывка самец 
быстро выпрямляет хвост и вновь оказывается в положении 
"демонстрация бока" или "арка". 

Гребенчатый тритон. Рывок осуществляется из "демонстра

ции бока" или яз "арки". Приблизившись к самке, самец силь

но ударяет хвостом по её голове или спине /рис.2,6/.Если 
перед рывком самец находится я положении "демонстрация бо

ка", то он предварительно приближается к самке, иногда опу

скаяоь на одну из задних конечностей, и из этого положения 
производит рывок. Теле самца при рывке получает движение 
назад, и он возвращается в положение, близкое к "демонстра

ции бока". Если перед рывком самец находился недостаточно 
близко к самке, то удара по самке нет, и получается лишь 
сильный толчок воды, направленный на нес. 

Обыкновенный тритон. Рывок следует за "демонстрацией бо

ка". Тело самца перемещается, рписывая задней частьв дугу, 
а голова почти не передвигается. При перемещении у санца 

, ещё изгибается у основания хвост, и это создаёт толчок во

ды, направленный на самку /рис.2,в/.Иногда рывок наотолько 
силен, что удар воды отрывает самку от дна. При рывке са

мец опускается в горизонтальное положение. 
Карпатский тритон. Рывок, следусщий за "демонстрацией 

бока",происходи г так же, как это списано л -я обыкновенного 
тритона. Б ряде случаев сгнец заплывает вперёд самки, и его 
движение переходит в ры^ок. С?мец т?к же резко сгибает 



Рис.2. Элементы ухаживания: а,б,в  ривек малоазиатско

го, гребенчатого н обыкновенного тритонов; г  быстрые • 
удары хвостом обыкновенного тритона; д,е  "aptft" малаэж

атокого я гребенчатоге тритонов 



хвост вдоль тела, создавая толчок воды на сайку. Часто при 
рнвке, особенно после эаплываяия, самец ударяет в движении 
головор по самке, обычно по её голове. Э некоторых ухажи

ваниях до 501 рывков осуществляется с ударом головой по 
самке, но в среднем зто число значительно ниже. 

Альпийский три юн. Рывок осуществляется после заплыва

ния вперёд самки. Этим элементом самец останавливает самку. 
Рывок непосредственно переходит в быстрые у"ары хвостом 
/см. ниже/. Процесс осуществления рывка у альпийского три

тона сходен с обыкновенным тритоном. При рывке голова сам

ца находится рядом с головой самки, а его тело перемещается 
в районе линии, перпендикулярной самке. Завершив рывок са

мец оказывается в положении, в которой он производит сле

дущций элемент  быстрые удары хвостом, то есть располага

ется.п^рел самкой под углом, близким к 90°. Его голова на

ходятся против головы самки. 

Яри рывке самец производит тактильное воздействие на 
самку. 

Быстрые удары хвостом < 
Обыкновенный тритон. Самец располагается в Э5см перед 

самкой на вытянутых ногах /рис.2,г/.Он выдвигает несколько 
вбок ту часть тела, где расположена клоака. В эту хе сто

рону он загибает часть хвоста, располагая её вдоль тепа, и 
начинает быстро бжть загнутой частью хвоста по туловищу 
около клоаки". Такое действие создаёт направленный на самку 
пОтбк воды, который в самом начале проходит около кчоаки 
самца. 

Карпатский тритон. Быстрые удары хвостом у этого вида 
не отличается существенно от таковых обыкновенного тритона. 
Самец располагается в 1,02,Осм /0,53,Оси/ перед самкой 
или под некоторым углом к ней, создавая быстрыми ударами 
вогнутого вдоль тела хвоста поток воды на самку. Иногда са

мец располагается почти перпендикулярно к самке. 
Альпийский тритон. При быстрых ударах хвостом голова са

мца всегда расположена перед головой самки, в £ом см от 
неё и ближе. 1ивотные стоят перпендикулярно друг к другу. 
В таком положении самец бьёт хвостом, создавая поток воды 



на сайку. Производя быстрые удары хвостоы, самец очень час

то останавливается н стоит перед сайкой с согнутый хвостом, 
после чего вновь возобновляет свои действия. Удары хвостом 
в течение 24сек.сиеняотоя примерно таким же по продолжи

тельности перерывом. Хотя, самец может на прерывать быст

рые удары хвостом и более долгое время  20 сек. Перерывы 
в этом элементе, а такхе всегда перпендикулярное располо

жение к самке  характерная особенность, отличаемая альпий

ского тритона от двух описанных видов. 

Быстрые удары хвостом могут потоком воды тактильно воз

действовать на самку. Кроме того, потом воды, видимо, до

ставляет к самке феромоны, выделяемые самцом и раэличаювм

ася у разных видов. 
Толчки 

Альпийский тритон. Самец, находясь около самки, отрывис

то поталкивает её мордой в различные участки тела, особенно 
часто  в голову. Во время остановок в быстрых ударах хво

стом самец может прямо с согнутым хвостом толкать мордой в 
голову самки. Воздействие этого элемента на самку  тан

тал ьяоо. 

"Арма" 
малоазиатский тритон. Самец стоит на передней м задней 

конечностях одно! стороны тела перед самой головой самки. 
Тело ого сильно наклонено в сторону самки м вогнуто вбок 
дугой; спина выгнут* /ряс,2,д/.При этом элементе есть ви

ляние концом хвоста, особенно перед рывком я после рывка. 
Возможно, здесь это в значительной степени связано с дви

жением при рывка. 

Гребенчатый тритон, В "арку" оамец переходят яэ положе

ния "демонстрация бона". Самец очень сильно наклоняется, 
выгибая спину м нагибая, кроме того, всё туловице вбок. 
Изогнутое подобным «бравой тело оамец располагает над го 

ловой самки /рис.2.е/.Голову оамец разворачивает к самке. 
Хвоот также очень оильно изогнут н находится около бока 
самки. Задняя чаоть хвоста яоетоянно виляет, производя . 
поглаживающие движения. В результате хвост постоянно ли

бо непосредственно касается самка, либо создаёт колеба



ния воды, достигающие её, Кроме того, находясь в "арке" са

мец периодически налавливает сверху на голову санки своей 
спиной и, частично, боком. 

При элементе "арка" самец находится очень близко к сам

ке и,кроме зрительного, возможно, происходит воздействие 
на самку через хеморецептивный канал, а у гребенчатого три

тона  ещё и тактильное воздействие. 
"Обнюхивание" 

У всех тритонов в начале ухаживания и в процессе его 
ость элемент"обнюхивание", когда самец подплывает мордоч

кой вплотную к самке /чаще всего к клоаке/ и при этом во 
многих случаях касается её . 

Вероятно, "обнюхивание" в основном служит для опознава

ния самцом самки через химиЧескхе стимулы /в дополнение к 
зрительному опознаванию/. 

При ухаживании, самец н самка достигают порог готовности 
к процессу передачи сперматофора. 

П р о и е о с о т к л а д ы в а н и я с п е р м а т о 

ф о р а н з а х в а т ы в а н и я о г о с а м к о й 

В результате ухаживания самка начинает двигаться в сто

рону самца. Он ухаживает ещё непродолжительное время и при

ступает к' откладыванию сверматофора, 
При откладывании сперматофора самец идёт в сторону; сам

ка двинется за ним. 
У малоазиатского м гребенчатого тритонов самец в движе

нии изгибает хвост я останавливается. Приблизившаяся самка 
касается до изогнутого хвостасамца, на что самец отвечает 
аадкрайнем хвоста вверх м откладымнжеи сперматофора. 

Обыкновенный тритон останавливается о извивавшимся я 
еаё не изогнутым хвостом, до которого дотрагивается подо

шедшая самка. Это приводят и жзгибаннв я задиранию хвоста 
и и отклвдывавяо сперматофора. У карпатского я альпийского 
тритонов самка такие касается да ещё не изогнутого хвосте 
сакв», а затем  2  й раз до изогнутого хвоста, что приво

дит и задиранию хвоста вверх в откладыванию сперматофора. 



После откладывания спериатофора самец продвигается впе

рёд и становится так, что проходящая над сперыатофорои 
сайка упирается в саица в иоиент, когда её клоака находит

ся над сдерыатофором. который саыка захватывает. 

Относительно сложный пропесс откладывания спериатофора 
я захватывания его самкой предназначен для координации 
действии партнёров при передаче спериатофора. 

Т е р р и т о р и а л ь н о е п о в е д е н и е 

Территориальное поведение у тритонов, связанное с ак

тивной защитой самцами индивидуальных территорий, является 
проявлением агрессивного отношения к самцам своего вида и 
приводит, в большинстве случаев, к дракам между самцами. 

Из изученных нами 5ти видов агрессивные взаимоотноше

ния между самцами обнаружены в период размножения лишь у 
малоазиатского тритона. Размножение у этого вида происхо

дит, обычно/ в широких разливах или заводях горных ручь

ёв, где относительно медленное течение. Каждый самец за

нимает здесь индивидуальную территорию, на которую не до

пускаются другие самцы. Размеры охраняемых индивидуальных 
территории различаются в разных популяциях /например, 
1,(лГ и 4,2м 2 /. Большинство территорий в какойто степени 
примыкают к берегу, и самец держится либо в центре своей 
территории, который часто находится около пучка листьев 
рогоза, либо у берега. Если какойнибудь самец заходит на 
чужую территорию или на границу двух территорий, это вызы

вает агрессивное поведение се стороны самцахозяина. Опо

знавание самцами друг друга идёт, повидимому, только по 
зрительному каналу, в чём существенное значение играет 
внешни вид самцов: яркая окраска, высоки! зазубренны! 
гребень. 

Когда сближаются два самца малоазиатского тржтона, она 
становятся определённым образом друг против друга /рио.З.а/. 
Перед само! дракой самцы наклоняют спины друг к другу 
/рис.3,6/. Голова почтя всегда направлен,, в сторону против

ника, на его бок. 



Рис.З. Элементы территориального поведения'/пояснения в 
теноте/ 

Иногда один или аба самца не принимают никаких поз при 
сблжженжи, почтиЧраэу вступая в драку. Это связано,веро

ятие, о повыиенней агрессивностью самцов. Описанные позы 
такие редко предотвращают драку. При драке самцы хватает 
друг друга за разные части тела, образуя крутящийся клу

бок. У многих пойманных самцов имелись кровоподтёки от 
укусов. Наблюдались случаи, когда самец, охваченный дру

гим самцом я не способный вырваться, замирал без двжхевня

реакция неподвижности, что является одним из споообов вы

свобождения. Побеждает, обычно, самецхозяин, на террито

> в м которого происходит драка. 

Когда в невольном аквариуме находилось 1012 самцов, 
это еначительне снизило относительное количество драк, 
онн почти отсутствовали. Подобные ситуации возникает и у 
других животных, например, у прытк*в ящерицы /Прыткая яще

рица, 1976/. 

О  Б С У К Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В 

П о л о в о е п о в е д е н и е 

Различия в поведении обнаруживаются как на этапе ухахж



"арка" 
"деы.бзка" 
рывок 

"вбНЮХИВ." 

 выг. спины 

толчки 
быс .уд.хв. 

малоаэ. гребен, обыкн. карп. альп. 

Ряс.4. Наличие элементов ухаживания у 5 видев тритонов 

быстрые удары хвостом, несколько оообняком стоит альпийский 
тритон /перпендикулярное расположение самца к самке я мне

вания, так и на этапе откладывания спернатофора. 
"Деионстрация бока"  составная часть ухаживания всех 

видов тритонов, кроне альпийского. 7 4  х видов этот эле

мент не .имеет существенных различий. Но сходство поведен

ческого элемента в полной мере компенсируется резкими раз

личиями во внешней виде самцов в период размножения, что н 
является, вероятно, основным критерием для самхн в случае, 
когда поведение играет роль изолирующего механизма. 

У альпийского тритона"двмонстрацию бока" замещает выгиб 
спины, который появляется линь в определённый момент уха

живания..Он в какойто степени напоминает н "демонотрацио 
бока", и "арку". Кроме того,в ухаживании альпийского трито

на в отдельный олемент обосабливается толчки. Этого элемен

та нет у других видов. 
У всех без исключения видов в ухаживании присутствует 

элемент рывок. 
"Арка" встречается в ухаживании лишь гребевчатого я ма

лоазиатского тритонов, что, на наш взгляд, свидетельствует 
о больвем родстве этих 2 х видов цежду собой по сравнению 
с Эмя другими. Подтверждает эту мысль н то, что другой 
элемент, быстрые удары хвостом, встречается лишь в ухажи

вании обыкновенного, карпатского н альпийского тритонов 
/рис.ч/. Из 3 х видов, в ухаживании которых встречаются 



гократные перерывь в этом элеиеятв/. 
Таким образом, В результате сравнения процессов ухажива

ния у исследованных тритонов можно выделить 2 группы видов: 
I  малоазиатская а гребенчатый тритоны] 2  обыкновенный, 
карпатский и альпийский тритоны. В последней группе нес

колько особняком стоит альпийский тритон, который, В О З М О Ж 

НО, мог бы быть выделен в 3е группу. У малоазиатского и 
гребенчатого тритонов такие оходно и несколько иначе, чем 
у других видов, происходит процесс откладывания сперыатофо

ра я захватывания его самкой. 

Приведённое выше разделение видов на 2 группы в некото

ройстепени отражает адаптивность полового поведения к вне

яней среде. 
В семействе наотоящих саламандр появилось 2 ответвления: 

одно ооталооь в горах ж связано при размножении с проточны

ми горными водоёмами /например, род Рхвихойавв.Биргос

х\хв/\ другая ветвь, к которой отнооится я род тгхьигив 
распространена в более равнинных местностях я связана со 
стоячими водоёмами. У ряда видов самцы при ухаживании сво

им телом плотно блокирует движение самки, обхватывает е ё . 
У самцов из.равнинной ветви наблсдаетоя тенденция на отсут

ствие блокировки, обхватывания самки, на больнее высвобож

дение самца. Причём, считает, что саламандры с "равнинным" 
типом ухаживания произвели от горных форм /БаШхе, 1967 / . 

В ухаживании гребенчатого и малоазиатского тритона есть 
елемент "арка", который довольно жёстко преграждает путь 
самке. В другой хе группе видов /обыкновенный, карпатский, 
альпийский тритоны/ нет отого элемента, но появляется более 
"свободный"  быстрые удары хвостом. Если учесть, что ма

лоазиатский тритон до енх пор святая при размнояеняя о про

точными горными водоёмами, тонапрашивается вывод о тон, 
что группа видов малоаэиатскяйгребеячатый тритон являет

ся филогенетически более древней, по сравнение со 2 й 
группой.* 

То, что гребенчатый и малоазиатский тритоны ямевт сход

ное поведение при различавшихся условиях размножения, на 
нан взгляд, дополнительно свидетельствует именно о филоге



нетичеокой близости этих двух видов, объединённых нами в 
одну группу. 

Несколько обособленно по половому поведение стоит аль

пийский .тритон. Возможно, это саныЯ молодой из изученных 
видов. Не случайно его считают наиболее близким к истори

чески молодому роду Nourergue,берущему начало от рода T r i 

turue н вторично переведшему в горные биотопы /во1кау,1927, 

Herre,I932, Freytag, 1957 ЦИТ. по Sciuoidtler, Sohmidt

l e r , 1970 / . 

Несмотря на различия, в половом поведении всех изучен

ных видов есть много общего: ряд общих элементов ухажива

ния н приблизительно одинаковое протекание процесса пере

дачи спернатофора. В общих чертах подобная схема полового 
поведения, видимо, может быть признана характерной для ро

да Tr i turus . 

Один из подвидов обыкновенного тритона, т . vulgaris lant

z i Wolt. обитает на Кавказе и зачастую размножается в 
проточных водоёмах, в ряде случаев бок е бек о малоазиатс

ким тритоном. Чы сравнивали половое поведение животных 
этого подвида с поведением тритонов из непротечных водоё

мов, относящихся к номинальному подвиду /Беляев, 1976/. J 
обеих подвидов для всех элементов наблюдаются различия в 
относительней частоте встречаемости в ухаживании, и особен

но  для быстрых ударов хвостом. Относительная чаотота 
встречаемости быстрых ударов хвостом у T . v . i a n t z i в 4 ра

за болые, чем у т .v . vu lgar i s При этом их продолжитель

ность у T . v . i an t z i уменьшается лиаь в 1,7 раза. То есть, 
1 T . v . i a n t z i в ухаживания, значительно возрос удельны! вео 
элемента быстрые удары хвестом. 

На ная взгляд, это иеяет быть обусловлено тем, что в 
проточных горних ведеёмах потек веды, направляемы! самцом 
на самку пря быстрых ударах хвестея, будет частичке сно

ситься течением. В результате, чтобы доставить До санки ев 
ределённее количеств» тактильной ж биохимическая информа

ции, которая, повидимому, передаётся с :емеяы> разбираемо* 
ге элемента, самцу необходимо увеличить его продолжитель

ность в ухаживания, чтобы компенсировать потеря, вызывав



мыв течении. Тал, возможно, появились указанные количест

венные различия у форм, размножающихся в проточных я сто

ячих водоемах. 

Малоазиатский тритон, размножение которого связано в 
основном с проточными водоёмами, не имеет в ухахивании 
быстрых ударов хвостом. А феромоны самца самка, видимо, 
воспринимает при элемент» "арка". То есть, этот, типично 
горные вид, как ми ухе указывал», больно обляхаетоя с сай

ком при ухахивании, неволи обыкновенные тритон. 

Ьарц /1977/ указывал, что процесс вид ообразования не 
мохот рассматриваться лнвь в качестве крайнего выражения 
внутривидовой изменчивости. Этя процессы качественно раз

личны. В процессе освоения специализированными внутривидо

выми формам! ново! среды обитания, естественный отбор, ра

ботавший на нервом атапо преобразования популяции преиму

щественно иа функциональной основе, начиная работать по 
энергетической системе оценок. Преимущество получает жи

вотные, характеризующиеся не морфофизиологнческн совершен

ными /но энергетически невыгодными/, а биохимическими, тка

невыми адаптациями, ревевшие стоящие перед конкретными по

пуляциями окологическне задачи о наименьшими затратами 
энергии. Первый путь приспособления характерен для специ

ализированных внутривидовых форм, второй  для видов. 

Мы считаем, что качественные отлячяя в адаптации поло

вого поведения малоазиатского тритона я подвида обыкновен

ного тритоне к одинаковым вневниы условиям подтверждает 
приведённую выве мысль. Увеличение количества быстрых уда

ров хвостом, характерное для T . v . i a n t z i требует дополни

тельных затрат энергии, поэтому малоазиатский тритон, оби

тающий в тех яа условиях, имеет элемент "арке", энергети

чески более выгодами > достаточно адаптированный к среде. 

_ . Т е р р и т о р и а л ь н о е п о в е д е н и е 

Малоазиатский тритон  единственный яа иоученных нами 
видев; имевший в период размножения охраняемые индивидуаль

ные территория. Но у Обыкновенного, гребенчатого и адьпийс
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кого тритонов обнаружено своеобразное поведение в период 
размножения /Gauss,I96I /. Каждый оанец занимает определён

ное меото в водоёме, вокруг которого расставляет пахучие 
метка. Руководствуясь ими оамкн приближается к сампан. 
Участок, на котором находится самец, не завивается от дру

гих самцов. Драки у этих трёх видов, а также у карпатского 
тритона нами не наблвдались. 

Списанное явление яе имеет отношения к агрессивности я 
к охраняемым территориям, как это описано для малоазиатс

кого тритона, а является одной из других форм размещения 
жявотнык в водоёма, Наумов /1967/ указывает, что простран

ственное размещение оообей определяется формой использова

ния территории /ее ресурсов/ и служит способом достижения 
оптимальной плотности населения. 

Кроме малоазиатского тритона, нам не язвестны данные об 
агрессивности и охраняемых территориях у других видов рода 
Tr i turub в также других родов в оемействе Salumandridae. 
Из евроазиатских представителей Urodula наличие агрессив

ности я охраняемых территорий известны в семействе P r o t e i 

dae /ta rze fa l l , l 9 7 ö /, одном из наиболее близких филегеве

тичеоки к семейству Salamandridae /Терентьев, 1961/. Одна

ко, явление агрессивности, охрани индивидуальных террито

рий, вероятно, гораздо неньяе определяется фклогеиетичеокя, 
чем, например, половое поведена?, а в зяачительне больней 
степени зависят от окруиаощея среды; оно не может использо

ваться для систематики. Малоазиатский тритон, наряду о ох

раняемыми территориями, отличается от других изучавшихся 
видов и биогопами размножения. 

Элементы территориального поведения малоазиатскеге три

тона вне мне напоминает "демонстрадав бока" я "арку" м о 

менты ухаживания этеге вида, «те навет свидетельствовать » 
связи в ях прея ох «ад ваяя. 

Р I 8 О К К 

изучалось полевев я территориальное поведение 3ти лядеа 
тритонов: малоазиатского, гребенчатого, ебыкневенаеге, жар
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патскего м альпийского. Различи процеоовв ухаживания изу

ченных видав проявляются как в разной набере элементов 
ухаживания, так в в некоторой различии одного в того же 
элемента у разных видов. По наличию и отсутствию некото

рых аленентов в ухаживании отдельных видов, а также на ос

новании сравнения процессов откладывания сперыатефора, у 
яяучоияыж тритонов выделено 2 группы видов. Обсуждается 
возможнее направление эволюции некоторых представителе! 
роде Triturus Изменения в поведения у внутривидовых форы 
в видов в ответ на одинаковые вневшие условия имеют раз

личны! характер, что показано на примере малоазиатского я 

одного кз подвидов обыкновенного тритонов. Агрессивность я 
охраняемые индивидуальные территории, обнаруженные в пери

од размножения у малоазиатского тритона,  единственны! из

вестны! ОЛУЧЯ! В оемеястве Salamaiidridae! 
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SEKSUĀLAS UN TKKlTORIALĀS UZVEDĪBAS SALĪDZI

NOŠĀ ANALIZB 5 THITONU /TRITURUS/ SUGĀM 

A.A.Beļajevs 

LPSR Dabas muzejs 

K O P S A V I L K U M S 

Tika pāt ī ta 5 sugu tritonu /Triturus v l t t a tus , T . c r i e t a -
tus, T.vulgaris,T.alpastrls,T.montandoni/ seksuālā un t e r i 
t o r iā lā uzvedība. Pamatojoties uz pē t ī to tr i tonu seksuālās 

.uzvedības salīdzinājumu, i zda l ī tas 2sugu grupas. Tiek ap
spr ies t i datu Triturus ģints pārstāvju iespējamie evo lūc i 
jas v i r z i e n i . e 

, Atbi ldot uz vienādiem ār i jās vides apstākļiem, iekšeugu 

formu un augu uzvedības izmainām i r dažāds raksturs, tas 
parādīts, apskatbt T .vulgar is l an t z l Wolt. un T . v i t t a tus . 

Vairotanās periodā novērotā T .v i t ta tus agres iv i tā te un in

dividuāla» t e r i t o r i j a s aizsardzība i r v i en īga is zināmais 

gadījums Salamandridae dzimtā. 



A COMPARATIVE ANALYSIS 07 THE SEXUAL 
AND TERRITORIAL BEHAVIOUR OF 5 NEWTS 

SPECIES OF THE GENUS TRITUHUS /URODE-
LAi SALAMAND3 IDAE/ 

A.A.Belyaev 
Natural Duesua of Latvian SSR 

S U M M A R Y 

A Bexual and t e r r i t o r i a l behaviour in 5 speoiea of 
newtsi t r i turus v i t t a tus , T .cr is ta tue , T .vu lgar is , T . a l -
pea t r i e , T.montaadoni waa studied. Ae a resul t of the 
comparison of eexual behaviour wae singled in etuding 
newts. We discussed a possible direct ion of the evolu
t ion in some representatives of the genus Tri turus. Beha
v ioura l changes in apecieB and intraapeci f io forme had 
d i f f e ren t charactor in aucwer on.the same oonditlons of 
environment. I t was showed at the example of newts T r i 
turus vulgaris l an t z i Walt, and T . v i t t a tus . Aggress ive* 
neee and guarded individual t e r r i t o r i e s *6re founded on
l y in T . v i t t a tus . I t is the unique well-known case in the 
family Salamandridae. 



НОЧНАЯ UMTTAlöto ПТИЦ В 6 ПУНКТАХ "БКЯОШРОБАДТИИСКОГО 

ПРОЛьТНОГО ПУТИ1» В СЕНТЯБРЕ 1975 ГОДА ' 

Беуманис H.A., Большаков К.В., Лапшин Н.В., Резвый С. 11., 

Сазонов С В . , лкоалев В.В. 

Институт Биологии АН ЛатвССГ, Ленинградский госуниверситет, 
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Для лучшего ^понимания разных аспектов годового цикла 
отдельных популяций перелётных птиц, немаловажное значение 
придаётся исследованиям их миграций. Мало затронутой сто

роной до сих пор остается ночная миграция птиц. Специаль

ные исследования ночной миграции птиц на территории СССР 
начались лишь в последние годы /Большаков,1970; Якоби.йыги, 
1970; Бауманнс,197Б; Халакявичюс,1976/. С целью расширения 
работ в этом направлении были организованы наблюдения по 
единой методике на трассе так называемого "Беломорс— Балтий

ского пролётного пути". Первый этап их был осуществлён в 
сентябре 1975 года. Результаты этой совместной работы и 
изложены в данной статье. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д  И К А Н А Б Л Ю Д Е Н И И 

Наблюдения проведены в период с 17 по 25 сентября од

новременно в 6 пунктах /рис.1/. 
Применённая методика включала наблюдения на фоне дис

ка луны в учёты пролетающих птиц по голосам. Ввиду неоди

наковой подготовленности наблюдателей в определении птиц 
по голосим, учитывали только крики пролетающих дроздов 
/Tnrdua ар./. В течение каждой ночи проводилось по три 
сеанса наблюдений в телескоп и учётов голосов, сроки ко

торых были упорядочены относительно момента местного за



Рис. I . Карта района исследований. Пункты наблюдений: I  Петроза

водск; 2  Гумбарицы; 3  Лисий Нос; 4  Старый Петергоф; 5  Гат

чина; 6  Пале. 
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хода солнца! первый сеано  через 15 икнут после захода 
солнца и в течение двух часов /учёт голосов при этом с е 

ансе начинался через 60 минут после захода солнца и в ал

ая на протяжении одного часа/; второй оеаяс  в течение 
одного чаоа в середине ночи/6й чао после захода/; третий 
аванс  В течение одного часа в конце ночи/9й час после 
захода/. Из—за облачности, общее число ночей и часов на

блюдений на фоне луны в отдельных пунктах оказалось не

одинаковым /тайл.1/. В тех случаях, когда лунные наблюде

ния были невозможны, голооа дроздов учитывались не всегда. 
При наблюдениях на фане луны применядноь телескопы  реф

ракторы с 2в л ЗОкратным увеличением /Петрозаводск, Гум

барицы, Старый Петергоф м Папе/ в зрительные трубы 30 
кратно го /Аиояй Нос/ и 40 кратного /Гатчина/ увеличения. 
Определение азимута а угла возвышения луны проводилось 
при помоям угломерного врнсиоооблення, аналогичного пред

ложенному И.Ниобетоы / Hiebet, i960/, или хе астрономи

ческим способом. Методика лунных наблюдений не отличалась 
о* описанной /Большаков, 1976; 1977/. 

Д м оценки численности прслетаидих дроздов методом 
регистрации их дриков, определили общее число сигналов 
всех видов рода в зоне слышимости наблюдателя за час,так 
как не вое наблюдатели могли яо количеству криков и ха

рактеру сигнал!защя определять реальное число летящих 
птиц. 

При оиалнвв во годных условий использованы карты си

аоятичеокой обоуьновки для 31.00 /первый сеанс наблюде

übV , 84,00 /второй оеано/ и 03.00 /третий оеано/. Ско

рость в направление ветра на разных высотах оценивали по 
данным радиозондирования в г.Петрозаводске и п.Воеиково 
/Лекняг райская оолаоть/ в> 30.00 и 02.00 и г.Лиепая /Лат

вийская СОР/ в 08,00» 

Нратиовремввяоеть набдвдеавя не позволила получить 
.материал, достаточный для обширного обсуждения Во многих 
аудитах оолачмоть значительно сократима запланированный 
зоаем работа» Прадптави» яе йилс не одной ночи, когда 
1и даадовь оннхроияое я облажена* во всех пунктах, яа 
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исключением одного сеансе ночью 18/19 сентября. Очевидно, 
однако, что некоторое обсуждение полученных данных пред

ставляется возможным. 
Таблица I 

Материал, полученный в отдельных пунктах 

Пункты 
наблюдений 

/наблюдатель/ 

Число 
ночей 

наблюдений 
/учётов/ 

Чистое 
время 

наблюдений 
/учётов/ 

Количество 
отмеченных 
на фоне луны 
/по голосам/ 

птиц 
/дровдов/ 

Петрозаводск 
/СВ. Сазонов/ 
Гумбарнцы 
/Н.В. Лмшшн/ 
Лиоий Нос 

6 Ч8С.40ШН. 
Л 6 ЧЗР.35мдн,/ 

194 /342/ 

7 /7/ 10 час.20мми. 

/ V Ж./ 

223 /752/ 

/К.В. Бодьаахоа/ 
Старый Петергоф 7 /О/ 

6 /6/ 8 час.20ынш. 118 /823/ 

Гатчина б /и/ 
^эвнй/ 

Папе . 7 / 7 / 
/Я.Д. Бадмвымо/ 

17 час. О Чаш. 

/Эй Ж.у§ММЬ/ 

1В0 /344/ 

7 час.20мин. 101 /2487/ 

15 час.20мяи. 
/Ц час,/ 

160 /150/ 

Примечание. В Петрозаводске в Старом Петергофе ряд на

блюдений проведён в сроки, не совпадающие 
со стандартными сеансами. 

О Б Р А Б О Т К А Р Е З У Л Ь Т А Т О В Н А Б Л Ю 

Д Е Н И И НА Ф О Н Е Д И С К А Л У Н Ы 

В настоящей работе при расчётах направления полё

та но пользовались две таблицы, разработанные И.Нвсбетом 
/ }Ц.лЪ*\ ,1959/ • соответотвупиме формулы. Определение 
направлении полёта производилось при углах возвышения 
луны над горизонтом болев 14°. 
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Высота полета птиц определялась по формуле, предло

женной Х.Вольфом /• Wolf , 1967/. Вычисленное значение вы

соты полета отдельных птиц и стай округлялось путём от

несения и блмжайаеН пятидесяти травой отметке. 
Расчёт численности мигрантов /плотность миграции/ 

производился оригинальным способом. Сечением конуса на

блюдений горизонтальной плоскостью является эллипс, пре

вращающийся в окружность при положении луны в зените, 
форма и размеры эллипса меняются в зависимости от угла 
возвышения луны и высоты над поверхностью земли. Летящие 
В горизонтальной плоскости птицы, в зависимости от высо

ты и направлений их полёта относительно луны будут пере

секать разные во протяженности оси эллипса. 'Для сравне

ния численности птиц, пролетающее на разных высотах и в 
разных направлениях, данные непосредственных учётов дол

хны быть пересчитаны на стандартную единицу. В качестве 
её был взят I километр. В качестве единиц для направлений, 
полёта брались 22°5 сектора, соответствующие румбам ком. 
пас но го круга  О, 00В, СБ и т .д . , всего 16 секторов. В 
качестве единиц уровней высоты использовались значения: 
100 м /от I. до 800 м/, 300 м /от 201 до 400 м/, 500 м, 
700 м H т . д . . Для оценки численности использовался пока

затель "плотность ночной миграции"  общее число птиц, 
рересекших за I чае фронт в I километр во всех секторах 
направлений и на равных уровнях высоты. 

Л . Расчёт олотвоотв им грации сводился к следующему. На 
основе угловых размеров полного лунного диска был вычис

лен показатель величины осей эллипса /в метрах/  макси

мальные, минимальные в промежуточные её величины на уста

новленных уровнях высоты /100 м, 300 и, 500 и н т .д ./ при 
равных углах возвышения луны над горизонтом и определены 
соответствующие коэффициенты перерасчёта на фронт в I ки

лометр. Вое отмеченные птицы распределялись по уровням вы

соты. Высота полёта неопознанных птиц определялась спосо

бом, изложенным веке. В пределах каждого уровня высот пти

рн в вевиокмостн от вычисленных направлений полёта раз

носились по секторам. Если продолжительность наблюдений 
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была больше или меньше одного часа, то вводилась соответ

ствующая поправка. При дальнейших расчётах использовал

ся показатель числа птиц, пролетевших в данном секторе 
направлений с учётом поправок ка продолжительность на

блюдений и неполные размеры видимой части лунного диска. 
Далее путём умножения коэффициента на рассчитанное число 
птиц, получали значение плотности миграции в каждом сек

торе направлений. Для определения плотности миграции на 
данном уровне высоты, полученные для разных секторов на

правлений значения складывались. Сходным образом находи

лась и общая плотность миграции в определённом секторе 
направлений. Суммарное для разных уровней высоты и сен

торов направлений значение и представляло искомую вели

чину "плотности миграции" в данный час ночи. 

Для неопознанных мигрантов рассчитывалось высотное 
распределение в данный период ночи, выраженное через плот

ность пролёта на разных уровнях высоты. Крупные и раз

мытые силуэты заносилиоь в нижний олой /до 200 м/, мел

кие  в верхний, средние  в промежуточные уровни высоты. 
На суммарное значение плотности миграции практически не 
влияли высоко летящие неопознанные птицы, повидимому, 
представленные только мелкими воробьиными и дроздами. Все 
крупные и размытые силуэты могли относиться к самым раз

личным видам птиц, но огромное большинство их, безуслов

но, мигрировало ниже 200 метров над землёй. Наиболее су

щественные ошибки при расчёте плотности могли возникать 
за счёт неопознанных мигрантов "средних размеров". С од

ной стороны, это могли быть пролетающие по ветру дрозды, 
а с другой  летящие с большей скоростью и" на больших 
высотах утки и кулики. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Н А Б Л Ю Д Е Н И И 

I . В и д о в о й с о о т а в . Определение видовой 
принадлежности птиц, пересекали их диск луны, возможно да

леко не всегда. Оно зависит не только от видоопецифвчвос

ти силуэта, но и от высоты и скорости полёта птиц, харак
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тера их перемещений на фоне луны /через центр или по 
краю/, высоты луны'над горизонтом, прозрачности воздуха 
I жных факторов. В большинстве случаев удаётся устало 

вить принадлежность силуэта к той или иной систематичес

кой группе и лишь изредка возможно определение до вида 
/Lonery, Newman ,1955; Hiebet ,1961/. Немаловажную роль 

при втом играют полевые навыки наблюдателя в опознавании 
птиц /Большаков, 1976; 1977/. 

Полученные данные достаточно хорошо иллюстрируют 
эти положения /табл. 2/. Около одной трети отмеченных 
силуэтов наблюдателям не удалось определить вообще, а 
оставшиеся отнесены в основном к таким группам как, "мел

кие Воробьиные"/ Pe*eerii"orniee /, дрозды /'Turdun е р / , 
утки / Anatidee /. 

Ограничения метода, безусловно, затрудняют объек 

тивиув оценку географических различий в видовом составе 
мигрантов. Можно, однако, отметить, что на наблюдательном 
пункте в Латвии /Паве/ среди ночных мигрантов в данный 
период преобладали мелкие воробьиные / Paeeeriform«e / , 
тогда как в более восточных районах  дрозды/rurdus ер,/. 
Более низкая численнооть дроздов в районе Папе по сравне

нию о другими пунктами установлена и методом регистрации 
голосов /табл. 3/. 

Видовой состав мигрирующих дроздов в качественном 
отношении во всех пунктах был сходным. Отмечены 4 вида 

•белобровик / Turdun U l h o u " / , певчий / T.philomeloB / % 

Чёрный / Т . merula / и рябинник / т « Dllar ie/. 
В целом, видовой состав мигрантов во всех пунктах 

соответствует имеющийся представлениям о птицах, мигриру

ющих ночью на северозападе СССР /Большаков, 1970; 1975; 
1976/. Специальноможно отметить голубей /Columba во. / 
и деревенскую ласточку / Hlrundo ruet ica/ , наблюдавшихся 
в районе Финского валива, а также трёх зимородков 
/ Aleedo at th l » /, опознанных по оклуэтам в Папе. Вране— 
вые птицы, наблюдя вшив оя в Петрозаводске, были зарегистри

рованы в период вечерних сумерек и являлись скорее всего 
серыми воронами / Corrua oornix /, завершавшими суточные 



Таблица 2 

Видовой состав мигрирующих птиц в разных пунктах по 

данным наблюдений на фоне диска луны 

В о е г о о т м е ч е н о 
С о о т а в 

с и л у э т о в 

•в-

И i 1 1 Щ 1 * 1 

11 8 3 Д «SS i I •о 

Anatidae sp . - .26 12 17 2  57 

Oharadxiidae sp . — — I ** I 2 4 
Vanel ius vanollue 2  .   — 2 

Larus ep . 1 — I — 2 
Columba sp .  I  6 • 9 
St reptope l l a ap . —. X eh Z 
S t r i g i d ae sp . _ 

4 — — 4 

Aegol ius funoreus  — т — 

- I 
Alcedo a t th i s    — 3 5 
Aleuda arvensis — — — 

i — •» I 
Hirundo rus t ica   I  —  I 
Turdus ep . 93 93 27 46 122 21 402 
Turdua philomelos  2   2 
Erithaoue rubeoula   а  • » • 4 
Oenanthe oenanthe  I   X 
S y l v i a sp . ' W." 1 * 5 
Phyllosoopus sp . 2 •'  .   — 2 
F r i n g i l l a sp . I  — — X 
Corvus ep . 5 •  '    5 
Pasoeriformoe op. 4 29 19 9  92 151 
не определено. 86 68 48 26 42 42 316 

В С Е Г О : 194 223 116 101 180 160 976 

процент неопреде

лённых /включая **5.3 30.5 40.7 27.7 2 3 . 3 26.2 31.4 

очшвительнкх/ 



Й8 £ 3 & & & 

Тигаив Ш а с и в 
226 404 338 662 210 7 

/13.7/ /23.7/ /25.0/ /44.8/ /5.4/ /0.3/ 
1.106 331 472 1793 131 140 

"вЙПйшаЮя / 6 . 4 / /19,4/ /34 ,9/ Л 2 1 , 5/ /3,4/ /6,6/ 

Тигаив р Н а г ! " •8 10 I I 25 3 1 
/ 0.5/ / 0.6/ / 0.8/ / 1.6/ /0.1//0.05/ 

Тигаив швги1а 2 7 2 7 7 2 
/ 0 , 1 / /0,4/ /0,1/ / 0 , 4 / / V/0.1/ 

В о е г о : 3 4 2 7 5 2 8 2 3 2 4 8 7 3 4 4 1 5 0 

/20.7/ /44.2/ /65.4/ /168.6/ /8.9/ /7 .1/ 

I I . П л о т н о с т ь и д и н а м и к а м и г 

р а ц и и . За описываемый период времени над территорией, 
охваченной нашими наблюдениями, плотность ночной миграции 
была в целом невысокой, а в отдельных случаях пролёт прак

тически отсутствовал. Тем не менее, в каждом пункте была 
во крайней мере одна ночь, когда плотность миграции мно

гократно превышала таковую в соседние ночи /табл. 4/. В 
Латвии резкий всплеск численности мигрантов отмечен в 
ночь 19/20, ж Карелии  20/21, на территории Ленинград

ской области  21/22 сентября. Следует отметить, что в 
ночь на 21 сентября под Ленинградом облачная погода по

мешала проведению лунных наблюдений. Однако по данным 
учёта сигналов дроздов, численность птиц в эту ночь здесь 

перемещения на ночёвку. 

Таблица 3 
Относительное обилие отдельных видов мигрирующих 

дроздов / Тигаив в р . / по данным метода учёта голо

сов в отдельных пунктах наблюдений 

Всего отмечено голосов за период наблю

1 3 " д ы дениа /в среднем за I час/ 



Таблица 4 

Плотность и динамика ночной миграции в отдельных вунктах 

Д а т а ИУ*** 
наблюдений 

8£ Д а т а ИУ*** 
наблюдений 

а 
с о 

И || 
о н 

°| 
I 2 3 4 5 6 

17/18.09 Петрозаводск 1 . П . Ш X X X 
Гумбарицы 

и л и 
96 
X 

I I 

2 
630 

х 
Лисий Нос I 

I I 
X 

62 
X 
6 

I I I X X х 
Старый I х х х Старый 

и 
ш 

34 
X 

2 190 
X 

и 
ш 

34 
X X 

190 
X 

1 . И . Ш X х X 
Паве л 140 

67 
30 

{ 430 

ТТТ 

140 
67 
30 0 а* 

18/19.09 Петрозаводок 1,и 
I I I . 

X х X 18/19.09 Петрозаводок 1,и 
I I I . 40 . 1 960 

Гумбарицы I 50 21+/20/1520 
I I 

I I I 
X 

53 
X 
8 

X 
1210 

Лисий Нос I 
I I 

I I I 

. 95 
61 
40 

14 
8 
0 

1810 
1150 

Старый 
I 

У* 
125 13 730 

Петергоф I I 
I I I 

69 
48 19 

210 

Гатчина 
т ?

п 

X 
69 

X 
1 

X 
1700 

Папе • I 
-я? 

X X 

ш 37 
30 

I 

0 



It/80.0» Петрозаводск 1 . П . Ш X 
Гумбарвд 1,11 45 I 
— . Ш I I £ 
лисий Нос I 30 О 

I I 20 I 
Ш 30 О 

Старый I : НО 5 60 
Петергоф I I • I I I * 

Ш & I X 
Гатчина I 90 3 

I I 20 2 
I Ш 30 2 „ , г 

Папе I 81 ' Н О 3500 
I I 54 13 2160 

I I I  42 15 3300 
80/81.0» Петрозаводск I 88 67 4210 

I I • 42 16 815 
, I I I 41 7 ? 
Гумбарицы I 60 75 

I I . 54 51 
_ Щ х, , X, 
ДДОИА НРО Щ . Щ , , , х, I _ 

Гатша L i L I i i L 
ДЯ№ , , , . t , H . I H £ Х_ 

Ляонй Ноо I 

n i 

'21/22.09 Пвтроааводон I X X X 
I I 19 3 

I Ш £2 Sfl Ш. 
ГумОаритгн I ' 10 О 

I I 46 23 1850 
Ш £ i Ш. 

Таблица 4 /продолжение/ 



4 о 
Старый 
Петергоф 

1 

87 
60 
60 

86 
I I 

Лисий ПРО 
Старый 
Петергоф 

Т 
I I 

Ж . 

Ж-
тг 
60 

Гатчина ШЛА 16
Папе I 

I I 
Ж . 

95 
35 
7 

| 

12 
2 

2600 
2620 

Чатчина I "ЯЗ ИУ4Ц" 
I I 45 5 660 

42 0 
-Папе 1 

I I 
9 
0 

5В0 

I I I 
4 ? 0 

-В / Ж М Я Надрезав. I —
 л 

* 

"БОТ 

390 

23/24.09 Петрозав. 1 . П . Ш 
Гумбарнцм 1.11. I I I 
ЛирийНос 
СтарЖ 
Петергоф 

1 . П . I I I 
1,11,111 

Гатчина 1.11.1И 
Рал» Ы * . Ш 135 

24/25.09 Петрозав. 1 . Ц . Щ 60 
Гуцбарицы 1 . Ц . Щ §С 
Лидий Ноо 1,Ц,Щ 

Дгоф 
; , ш 

Гатчина 
или 

5В 
Ж. 
43 2+Д 

О 

Папе 1,11,I I I 132 

320 
—к. 

Примечания. Если продолжительность наблюдении в пределах 
сеанса составляла менее 60 минут,то это, как 
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правило, определялось облачностью. 
X  наблюдения не проводились. 
?  расчёт плотности миграции невозможен, так 

как большая часть птиц не определена. 
При продолжительности наблюдений менее 30 ми

нут и при числе отмеченных птиц менее 4, рас

чёт плотности миграции не проводился. 
Цифры в окобках означают число уток в стаях. 

была чреавычаино высокой и Даже большей, чем в последую

щую /табл. б/. Таким образом, на территории Карелин и Ле

нинградской области волна пролёта началась и прошла прак

тически одновременно, но несколько позже, чем в Латвии. 
Плотность пролёта в течение каждой отдельной ночи 

была весьма непостоянной, а колебания её между отдельны

ми сеансами наблюдений иногда были многократны. 
При атом отмечены случаи как возрастания, так и снижения 
плотности миграции от начала к концу ночи. Иногда плот

ность пролёта была наименьшей в середине ночи, но в ряде 
случаев на г,тот период приходился пик численности мигран

тов. Вместе о теи, характер распределения плотности ми

грации! в течение одной ночи в близко расположенных пунк

тах /Лисий Ноо, Старый Петергоф, Гатчина/ в ряде случаев 
был сходным. 

Численность голосов пролетающих дроздов в большин

с т в е случаев возрастала от начала к середине ночи, Но сни

жалась под утро /в 14 случаях, когда наблюдения велись в 
течение всей ночи/, В 9 случаях численность голосов дроз

дов была наибольшей в конце ночи и лишь в 4 /при заметном 
пролёте/  в начале тёмного периода суток. Картина изме

нений численности голосов пролетающих дроздов в близко 
расположенных пунктах в течение одной ночи в большинстве 
случаев была очень сходной /табл. б/. 

' I I I . . А ' н а л и в п о г о д н ы х у о л о в и й. 
В целом, погодные условия, преобладавшие над районом на

блюдений в течение всего периода работы, были довольно 
сходными. На территории всего региона господствовали уме



Таблица 5 
Численность ночной миграции дроздов в отдельных пунктах наблюдений во данным метода 

учёта ГАГОСОЕ 

• 17/18.9 18/19.9 19/20.9 20/21.9 21/22.9 22/23.9 23/24.9 24/25.9 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 I 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

П е Т £ 2 ^ I 4 3 1 5,39 46 X X 19 22 12 X 10 28 22 X X X 1 0 0 0 4 9 
Гумбарицы 5 49 6 14 37 34 5 13 31 20 233 35 X 242 X 0 0 0 X 5 X X X X 
Лисий Нос 2 I I I 16 18 23 7 10 5 X 342 240 72 53 21 0 0 0 0 0 Х Х Х Х 

Петергоф 2 9 6 3 16 12 15 12 8 6 7 9 55 28 30 5 2 2 0 5 3 0 5 6 3 
Гатчина^ X X X X 32 X 4 30 7 324 627 909 23 215 70 0 18 X 0 0 0 7 X 1 
Папе 3 2 7 - 9 6 10 8 30 58 X X X I 0 0 3 3 5 2 1 0 0 0 1 

Примечания. Числовые значения - количество голосов всех видов дроздов в зоне слшгамости 
наблюдателя за сеанс. 
I , 2, 3 - номера сеансов. 
X - учёты'голосов не проводились. 



решив и сильные ветра западного сектора /ЮЗЗСЗ/, т . е . 
преимущественно встречные и встречнобоковые к направле

нии миграции. В Ленинградской области и Карелии по дан

ным высотного радиозондирования было лишь три ночи, ког

да скорость ветра была невелика /18/19, 20/21, 21/22 
сентября/, а на территории Латвии  две ночи /19/20 и 
20/21 сентября/. В каждую из этих ночей наблюдалась миг

рация с повышенной плотностью, оообенно заметная в ночи 
19/20 сентября /Латвия/ и 20/21, 21/22 оентября /Карелия 
и Ленинградская облаоть/, когда ветровые условия на раз

ных высотах /вплоть до 3000 метров/ были близки к штиле

вым. Таким образом, всплески ночного пролета оказались 
непосредственно 'связанными о резким ослаблением скорости 
ветра. Вместе о тем, "улучшение, погоды" было довольно 
локальным, что, с одной стороны, определило разные сроки 
"волн" в западни/, и восточных районах, а с другой, обу

словило относительно небольшую для этого периода осени 
плотнооть миграции.. Резкие снижения численности мигран

тов имели место при прохождении холодных фронтов, а так

же при сильных западных и северозападных ветрах. 

.17, Вы. с о т а м и г р а ц и и . Характер высотно

го распределения птиц во всех 6 пунктах оказался в целом 
довольно сходным/рис. 2/. Подавляющее большинство миг

рантов /79¡»,  97Í/ перемещалось на высотах от нескольких 
деоятков до еТО метров. Вместе с тем, максимальная высо

•та миграции и доля птиц, перемещавшихся в приземном слое 
воздуха /до 200 метров/, несколько различались в разных 
пунктах, что отразилось в средней высоте пролёта. В Пет

розаводске она составила 380,' в Гумбарицах  520, в Ли

сьем Носу  240, в Старом Петергофе  340, в Гатчине 300 
в в Лапе  290 метров. Вариации высотного распределения 
птиц отмечались я при наблюдениях в одном пункте в разные 
ночи в даже в течение одной ночи.Ввиду однотипности вет

ровых условий за период наблюдений и небольшой величине 
полученного материала, широкое обсуждение влияния ветра 
на высоту ночной миграции невозможно. Можно лишь отметить, 
что максимальные высоты пролёта наблюдались в каждой пунк



Гуыбарицы 

10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 

Рис.2. Высота ночной миграции птиц. Ордината - высота над 
землей. Абсцисса - процент птиц, пролетевших на данном 
уровне высот от общего числа отмеченных в пересчёте на 
фронт в I километр. 



Д а т а Петрозаводск Воейково Лиепая 

20.00 02.00 20.00 02.00 02.00 

17/18.9 з ш  з 
725 

31033 
516 

ЗШЗСЗ 
519 

з ш  з 
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Ш3 
530' 

18/19.9 шссз 
420 
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315 • 
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Ш3 
725 

19/20.9 зсз 
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ЗШЗ 
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зссз 
422 

ССЗ3 
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20/21.9 ЮЗСЗ 
26 
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вю 
23 

ВШ 
16 

ВШЗСЗ 
212 
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29 
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011 
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ЗШЗ 
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1026 
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з ш  з 
1026 
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ЗЮЗ 
722 

з ш  з Ш3 24/25.9 ЗОЗЗ 3 з ш  з Ш3 
522 520 1 « Ь 618 722 

Примечание. Приведены крайние значения направления 
/з румбах/ и скорости /м/сек./ ветра в слое 
воздуха от поверхности земли до 3000 метров. 

те в ночь массовой миграции, т . е . при уменьшении скоро

сти встречного ветра /табл. 6/. 
У. Н а п р а в л е н н о с т ь м и г р а ц и и . За 

описываемый период в каждом пункте наблюдений перемещения 
птиц происходили во всех направлениях компасного круга 
/рис. 3/. Вмооте с тем, на приведённых рисунках чётко В И Д 

ЕН "доминирующие направления, пролёта. В Гумбарицах, Гатчи

не и Папа суммарная картина направленности была очень 
сходной: 70$  86$ птиц перемещалось в направлениях юго

вададной четверга компасного круга. Столь же отчётливо 

Таблица 6 
Направление и екорость ветра на разных высотах 

. в начале и конце ночи по данным радиозондирования 



•£80о Петрозаводск " Гумбарицы 

тот нос Гатчина 

Рис.3.. Направленность ночной миграции птиц в 6 
пунктах в сентябре 1975 года. Длина вектора про

порциональна суммарной плотности миграции в 22°5 
секторе направлений. 
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выделялась югозападная направленность миграиии в Петро

заводска, где в втом секторе пролетело £8% птиц. Однако, 
вдеоь било заметно выражено и ещё одно направление  се 

верозападное. Более сложной была картина направленности 
в Лисьем Носу, хотя и в этом пункте более половины птиц 
/56%/ из числа отмеченных, летели на югозапад. 

Обращает на себя внимание выраженность СЗ компонен

та направленности миграции в Петрозаводске и Старом Пе

тергофе, Поскольку ориентация побережья в этих пунктах 
СЗ /3/  Ш /В/, можно предполагать, что это направление 
миграции в значительной степени определялось "эффектом 
направляющей линии". Отметим при этом, что СЗ компонент 
направленности проявлялся при подлёте к побережью оо сто 

роны Онежского оэера и минского залива. В то же время, в 
Гумбарицах, Папе и в меньшей степени в Лисьем Носу, где 
наблюдались птицы, подлетавшие а суши к воде, такая кар 

тина не наблюдалась, В Лисьем Носу, где основная масса 
птиц перемещалась в югозападном направлении, лишь в от

дельные ночи часть птиц мигрировала параллельно линии по

бережья. Такие случал отмечены здесь в середине ночи на 
16, в начале ночи на 19 и в середине ночи на 22 сентября. 
В первом и после днем олучаях при атом дули встречные 
/10/ ветра скоростью 16 * 19 м/оек.. Это и могло опреде

лить резкое отклонение куроов отдельных птиц в североза

паду. Во втором случав, направление ветра на уровне вы

,соты полёта мигрантов было.СЗ и чаоть птиц перемещалась 
на юговооток /параллельно линия побережья/, повидимому 
предпочитал лететь по ветру, В Гумбарицах и Папе, где в 
большинстве случаев луна при наблюдениях располагалась 
над суше», выраженных перемещений параллельно линии по

бережья не наблюдалось и общая картина направленности 
вдеоь была весьма сходна о таковой в Гатчине. Можно пред

полагать, что а нет. ̂ рвдотвеиной близости от побережья 
могут иметь Место'локальные во вдувные течения типа бере

гового брава, которые оказывает дополнительное /к встреч

ному ветру/ отклоняющев воздействие на мигрантов. 

Наглядным примером влияния скорости ветра на на



180° 

Рис.4. Изменения направленности миграции птиц в тече

ние ночи 21/22 сентября в 3 пунктах Ленинградской облас

ти: а  Старый Петергоф; б  Лисий Нос; в  Гатчина. 
Римскими цифрами указаны номера сеансов наблюдений. Дли

на вектора пропорциональна плотности миграции в 22°5 
секторе направлений. 
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правлекность ночной миграции является изменение направле

ния полёта в ночьна 22 сентября в трёх пунктах под Ле

нинградом /рио. 4/. В начале этой ночи дуд слабый запад

ный ветер, который к полуночи заметно усилился, причём 
направление его изменилось на йЮЗ, Такое изменение вет

ровых условий повлекло за собой оме ну направления мигра

ции. Во всех трёх пунктах стали чётко выделяться направ

ления северной половины компасного круга. 

Влияние ветра  лишь одна из причин широкого диапа

зона направленности миграции в каждом географическом пун

кте. Наблюдаемый веер разлёта птиц в течение одной ночи 
несомненно овязан о'видовыми и индивидуальными различия

ми в направленности миграции, К сожалению, собранный ма

териал недостаточен для какого либоанализа на уровне от

дельных систематических групп, 

Р Е З Ю М Е 

Ночная миграция птиц изучена в период о 17 по 25 
оентября в Латвии, Ленинградской области и Карелии. Мето

дика включала регис грацию звуковых сигналов дроздов и на

блюдения на фоне диска луны. Расчёт плотности миграции 
производился оригинальным способом. В каждом пункте имело 
место по одной ночи с масоовым перемещением, в течение 
которого черев район исследований пролетело подавляющее 
большинство отмеченных птиц. Погодная оитуация,оопутству

• *сщая этим случаям, характеризовалась слабыми ветрами 
на разных выоотах. Плотность миграции была наименьшей при 
сильных встречных и встречнобоковых ветрах. Во всех пунк

тах большинство птиц мигрировало на выоотах до 600 мет

ров. Средняя высота миграции колебалась между отдельными 
пунктами от 840 до 520 метров. Большинство птиц мигриро

вало в ЮЗ направлении. В некоторые ночи в отдельных пунк

. так наблюдалась т,акяе миграция в СЭ направлении. 

Рваультаты исследований ночной миграции птиц, про

водимых синхронно несколькими наблюдателями, намного за

висят от XX подготовленности, в такав степени, унификации 
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методов i инструментов наблюдения. 
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PUTNU NAKTS HTGxXCIJA "BALTlS - BALTIJAS JŪRAS 
PiHLIDOJUMU CELA" 6 PUNKTOS 1975. GADA SEPTEMBRI 

J.Baumanis, X.V.BolSekove, N.V.Lupeinu, S .F .Reavi js 
S.V.Saeonova, V.V.Jakovļeve 

LPSR ZA B i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t s , Ļeņingradas un i ve r s i t ā t e , 

PSRS ZA Ka rē l i j a s f i l i ā l e , Petrozavodskos un ive r s i t ā te 

K O P S A V I L K U M S 

Putnu nakts migrāc i ja p l t l t a no 17. l ī d a 2 5 . s e p 
tembrim Latv i jK , Ļeņingradas apgabals un K a r ē l i j e . Novē
rojumi aptvSra mesa a t r a i du ba lss s i gnā lu u z s k a i t i , kā 
ari migrē" joeo putnu s i l u e t u r e ģ i s t r ā c i j u UB HBness d iska 
fona, Vigrāoijae bl.X"uma aprēķināšanai iemantota o r i ģ i n ā 
l a metode. Katrā novērošanas punkta t ika atatmSta pa v i e -
nei nakt i j ar l i e l a apjoma migrāc i ju , kuras l a ika 80 r a 
jonu šķērsoja v i sa novērojumu per iodā Se i t atelmēto put 
nu l ie lHkB daļa. La ika apetākļuB ettieolgi SejEs nakt is 
raksturoja n e l i e l s v ē j " delādos augetumoB. ViemarBkeia 
migrloijae blīvuma konetatate nāktie ar Btlpru pretvēju 
•a i vēju NO L I N I E « , V i sos novērošanas punktos vairums 

•putnu migrēja līda 800 metru augstumam. Vidējais mlgrā-
iaaaa augetume atsevišķos punktos BvKrstījas no 240 lTda 
520 metriem. LielSkB daļa putnu l idoja dienvidrietumu 
vireienE, kaut gan dažās naktis tika atslaēts art kustī
ba Biemeļrietumu vira len! . 

Vairāku Borērotlju vienlaicīgi veikto putnu nakts 
migrācijas pētījušu resul t l t l l i e l ā mērē i r atkarīgi no 

palu novērotiju sagatavotības, k l a r i novērošanas metotu 
un Instrumentu unlfieētlbas pakāpes. -



NOCTURNAL MIGRATION OP BIRDS HI SIX OBSERVATION 
POINTS OP "WHITE  BALTIC SEA MIGRATORY ROUTE" 

И SEPTEMBER 1975 

Baueanle J . , Bolahakov K.V., Lupshin N.V., Besvy 6 .P . , 
Suabnov S.V. , Yakovlev V.T. 

I n s t i t u t e of Biology of the Academy of Sciences of the 
Latvian SSR, Leningrad Un ive r s i t y , Kare l i an branch of 
the Academy of Sciences of the USSR, Petrosavodek 

Unive rs i ty 

S U M M A R Y 

The nocturnal migration or b i rds was studied from 
17 to 25 September in La tv i a , Leningrad region and Ka

r e l i a . The Invest igat ion technique consisted of coun

t ing sound s igna l s of thrushes as we l l as the observa

tions by means of moonwatching. The ca l cu l a t i on of the 
density of migration мае based on o r i g i n a l method. One 
night with mass novement oo cured in every point, during 
which the vast majority of mil b i rds observed In each 
paint passed through. As a rule the weather situation 
accompanying these events was character ised by weak 
winds on d i f f e rent he i gh t s . Density of migration wsa 
minimal during the strong opposite and s ide winds. The 
majority of birds migrated on heights to 800 a. The 
mean height of migration f luctuated from 240m to 520 a 
between di f f e rent observat ion po ints . Movements towards 
SW comprised the majority of b i r d s , although there were 
nights in some of the observation points with rather 
s t r i k i n g migration towards WW too. 

The r e su l t s of simultaneous investigations of night 
migration carried out by numerous observers considerab

ly depend on degree of un i f i c a t i on of methods sad 
equipment used. 



РЕДКИЕ. ВИЛЫ ПТИЦ, ОТЛОВЛЕННЫЕ В ПАПЕ 
В 1ШЯЛЕ, 10 ЛЕТ /1966-1976/ 

РАР£ 10 GADU LAIKĀ /1966-1975/ BOĶhRTAS 
RBTÄS PUTIIU SUGAS 

ЙВАЯ SPECIÜS 0? BIRDß TBAPIliD IK PAPS 
DÜRING 10 YBAHS /19661975/ 

Ьауманис л . А , 
Институт биологии АН ЛвтвССР 

В данной сообщении представлены сведения о редких 
для республики видах птиц, обнаруженных во время регуляр

ного осеннего массового отлова на восточном побережье 
Балтийского моря в пооелке Папе /19661975 гг ./ , а также 
в камышах прибрежной зоны озера Папе /19701972 г г . / . Пе

риоды отлова и оошее количество отловленных птиц по годам 
следующее! 

1966 г.  Б  6 Х и 2 1  2 3 Х /517 птиц/» 1967 г. 

16 У Ш  18 X /18883/} 1968 г .  29 У Ш  I XI /6846/; 
1969 г .  6 IX  6 XI /16821/, 1970 г .  8 ГШ  21 I 
/16432/ļ im г .  I I У Ш  21 X /16504/1 1972 г . 

22 УП  86 X /13819/, 1973 г .  4 IX  83 X /19610/» 
1974 I V * * * П И  4 XI /55948/; 1975 г.  3 IX  87 X 
/57034/. 

• *• Около побережья моря отлов ооувизотвлялоя большой л о 

вушкой /начиная о 1968 г./ в отавными сетями, в в озере 

только отавными сетями. 

L o c u s t e l i a l u e c l n i o i e e e /Bar l/ 

Новый вид в фауне Латвии /Руте, 1971/. . 
1970 г.  8 9К8. /31 Л И  I ; 21 IX  I/ , 
IS7I г. 48 м а . / 12 Л И  3 V, 
197* г. 18 виз. / 2 У Ш  3 X/. 



L o o u a t e l l a o t r t D t t l i /Pa l l . / 

Новый вид в фауве Латвии • также в Прибалтике. 
1971 г..; I виз. /16 Ы/. 
A o r o o e p n a l u s p a l u o i o o l a/T l e i l l . / 

1970 г.  4 акэ. /29 Л И  I j 13 IX  I j 16 IX  I ; 
23 IX  I / , 
1971 г.  I экз. /12 Л И / , 
1972 г.  6 вив. /25 711 - 2; 28 У П  1{ 2 ГШ - 2; 
3 IX  I/ , 

P h y l l o s o o p u e . i n o r n a t u s /Blyth/ 

Новый вид в фауне Латвии /Блуы, 1670/. 
1967 г.  6 экз. /17 IX  U 3 X  I j 6 X  I j 10 X

2» 15 I  I / , 
1968 г.  I экз. /3 X/. 
1969 г.  4 акэ. /26 IX  2; I X  1| 19 X  1/, 
1971 г.  I зкз. /19 IX/, 
1974 г.  4 8кэ. /22 IX  I ; 24 IX  I j 25 IX  I ; 
7 X  I/ , 

1975 г.  3 экз. /2 X  I | 4 X  I j I I X  I / . 

P h y l l o s c o p u e p r o r e g u l u e /Pal l . , 

Новый вид в фауне Латвии /Блуи, 1970/. 

1967 г.  I вне. /13 X/. 

R е g u 1 и 8 1 g a l В I p i 1 l u в /Теша./ 
1967 г.  I экз. /13 X/, 
1968 г.  I экз. /2 I / , ,..:';* 
1969 г.  I экз. /4Х/, 
1970 г.  3 экз. / I X  I » 9 X  I » 11 X  I / , 
1971 г.  I экз. /24 IX  I/, 
1975 г.  I виз. /12 И / . 

L о i i a l e u o o p t e r a ВгеЬа 

1974 г.  3 экз. /22 I I  1| 34 XX  1| 23 X  X/, 



E m b e r i z a p u a i 1 1" a F u l l . 

Новый вид в Фауне Латвии. 

1972 г .  I экз. /Ь X/. 

E m b e r i z a r u s t i c a P a l l . 

Новый вид в фауне Латвии. 

1976 г.  I виз. /17 IX/. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Блуы Ū.H. 1970. Пеночка — эарнкчка Phyllosoopua i n o r -

Batus /Blyth/ к корольковая пеночка 
. Ph.proregulus / P a l l . / новые виды птиц 

в фауне Латвии, 

Boo l . muz. raks t i N 5,99.' 

Рут* » .Я , I97I , (Ьловъиный сверчок Loous te l l a l u a c l n i o i -

* des /Savi/  новый вид птиц в фауне Лат

вии . 

Eool.mus.raksti, M 7 ,1*0. 



HÜKOTOPliE ОРНЖОФАУШСТ1ЧЕСКИЕ РЕДКОСТИ 
НА РШЮВОДНиХ ПРУДАХ ЛАТВИИ 

DAŽI OHHITOl'AUHICTISyj KSTUlCt LATVIJAS 

ZIVJU DīvOS 

SOUE OffiriTIIOFAUKJlSTICAL REARITIES OK THE 
FISH PONDS OF LATVIA 

Гауманис Л.A. 
Институт биологии АН Латв:йской ССР 

П о р у ч е й н и к /Trlnea otacnut i l is Bcchct./. 
Два раза на одном из прудов рабсовхоза Нагли /Резек

ненскии район/ на гнезде поймана насиживающая особь: 
27.05.74. и 09.05.75. Это новый вид птиц в фауне Латвии и 
первый случаи гнездования его вблизи Балтийского моря. 

В 1976 г. гнездование поручейника отмечено также в 
Ленинградской области /письменное сообщение Г.А.Носкова/. 
Кроме того, в соседних территориях нашой респуолию! этот 
вид отмечен /без указаний на гнездование/: в Эстонии 
/Kuraori, 195V, в Финляндии / iso l i var i ,1976/,в Швеции 
/SQP, 1У70/. 

Ч е р н о г о л о в ы й х о х о т у н /Larue 
ichthyaectus P o l l . / . 

28.05.74. на одном и:; прудов рыбеовхоэа Нагли /Ре— 
зекненский район/ в стае, .состоящей из 16 птиц /10 Larua 
argontatus Pont., 6 L.ridibundus L./, были отмечены 

также 2 особи черноголового хохотуна в наряде, характер

ном для взрослых птиц, что является первым случаем обна

ружения этого вида в Латвии и в Прибалтике. 
Другими ближайшими к нам территориями, где отмечены 

залёты черноголового хохотуна, являются Псковская область 
/Дементьев, 1951/ и Швеция /SOP, 1970/. 



К р а с н о з о б а я к а з а р к а /Branta 
r u f i c o l l i s / P a l l . / / . 

Одна особь втого вида отмечена 15.04.72. на прудах 

в Вергаде /Ллепайский район/ в стае других водоплавающих 

ПТИЦ /67 Cygnue cygnus Д. .// ,20 Anas penelope L . , 4 A .qu -

erj.ued.ula L . , 10 A.crecca L./. Это вторая встреча красно-

зобой казарки в Латвии. Первая встреча относится к началу 

этого века /Grosee, Transehe, 1929/. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Дементьев Г.П. 1951. Птицы Советского Союза. М. .Т .З . 
Grosse A. , Transehe If. 1929* Auatrumbalti jas mugurkau-

l a l n o sa raks t s . B. 
I a o - I i v a r i L . 1976. Check- l i s t of the b i rds of northern 

V Europe. Ornis Fennica, v 53,57-

. 69 . . 
Kumari Б. 195*- E e s t i NSV l innud. T a l l i n n . 
807. 1970. Forteckning over Sver igos f a g l a r . Stockholm. 

http://erj.ued.ula


СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ ОБИОЮВЕННОЙ ПОЛЁВКИ 
mCROTTJS ARVALIS PALLAS 

Доренко Т.А. 

Музей зоологи ЛГУ им.П.Стучки 

Обыкновенная полёвка Microtua a r va l i a P a l l , как показа

но в ряде экологических исследований /Frank , 1954; Бате

нина, 1962/ живет семьями, состоящими из самки и её вывод

ка. Семья,раз рас таясь эа счет молодняка, образует колонии, 
население которой может включать в оебя 34 поколения жи

вотных. Положение самцов окончательно не определено, франк 
/Frank , 1954/ исключает их из соотава семьи, считая, что 
самец не привязан ни к определённому участку территории,ни 
к норе, ни к семье. Отоюда предполагается, что основной 
единицей в популяции обыкновенной полёвки является семья 
самки, тип структуры видового населения  "одиночносемей

ный". Но, повидимому, данный вывод нельзя считать удовле

творительным , ибс семья самки сама по себе функционировать 
не может. Кроме того,не ясна роль самцов в структуре посе

ления. Наконец, существование колоний или "больших семей" 
у полёвок указывает на более сложную организацию их жизни." 
Следует также ответить, что имеющиеся сведения по биологии 
данного вида не позволяют определить форму атологической 
структуры популяции согласно существующим классификациям 
/ F i s i e r . 1969; смирпн и смирин, 1974; Наумов, 1975/. 

Целью нашей работа является изучение отдельных поселе

ний 46хромосомной обыкновенной полёвки, рассмотрение их 
половой, возрастной .пространственной и этологнческой струк

туры, для этого были выбраны два наиболее распространен 

них типа естественных поселений полёвок: летнеосенние.ха

рактерные для открытых стаций и расположенные на сельско 

хозяйственных угодьях, и зимневеоенние группировки, обна

руженные в овощных хранилищах. 



М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Изучение летнеосенних поселений обыкновенной полёвки 
проводилось в Елгавском и Рижском районах ЛатвССР на по

лях, засеянных культурными злаками /рожью, ячменем/, в пе

риод с июня по октябрь. Зверьков отлавливали во время пол

ной раскопки нор. Зимневесенние поселения изучались в Ту

кумском районе с февраля по май. Из буртов полёвок отлов 

ливалЕ при перекладке овощей /иоркози и свеклы/. За время 
работы /19741977 г г . / было отловлено 180 полёвок из вось

ми летних группировок и 265 особей  из девяти буртов. 

При исследовании полёвок из естественных поселенвй фик

сировали пол, возраст, физиологическое состоянко отдельных 
особей, учитывали также пространственное распределение жи

вотных разного пола и возраста в группировках, возраст по

лёвок определялся комплексно: по размерам тела, весу, с о 

стоянию половых органов и краниологическим измерениям по 
методике Н.В.Башениной /1953/. 

Для выяснения характера взаимоотношений между полёвками 
из одного и из.разных поселений использовался метод попар

ного ссаживания зверьков на "нейтральной" территории /раз

меры экспериментального садка 40 х 20 х 25 см/. Во время 
опыта регистрировали три группы контактов, описанных нами 
ранее /Зоренко, 1975/: ознакомительные, дружелюбные и аго

нистичеокие. Проведено две серии опытов: 1ая серия  сса

живание полёвок, обитающих в одном поселении на поле или в 
одном бурте; всего проведено 80 экспериментов со взрослыми 
и молодыми полёвками обоих полов; 2ая серия  ссаживание 
полёвок, отловленных в разных поселениях, проведено 59 
опытов. В экспериментах попарного ссаживания использовано 
200 особей разного пола и возраста. Каждую особь брали в 
опыт два /редко три/ раза. Поскольку в отдельном летнем 
поселении мы отлавливали обычно одного взрослого самца, то 
поэтому встречи между взрослыми знакомыми самцами проводи

лись только для поселений из буртов. В группу взрослых по

лёвок входили особи в возрасте 49 месяцев, в группу мо

лодых  особи в возрасте l 2x месяцев. 



более существенно возраст влияет на поведение самцов. У мо

лодых и взрослых самцов достоверно различаются вое 3 груп

В з а и м о о т н о ш е н и я п о л ё в о к 
в е с т е с т в е н н ы х г р у п п и р о в к а м 

Известно, что у полёвок рода ьяогоЪие реакции на чужа

ка отличаются от реакций на знакомую особь /хгеЬа , 1970; 
Иванкина, 1974; Зоренко, 1975/. Этот критерий испольвуетоя 
нами для доказательства самостоятельности отдельных посе

лений обыкновенной полёвки. 

Анализ полученного материала убедительно показывает,что 
поведение полёвок /самцов, о емок, взрослых и молодых/ чет

ко различается по признаку "чужой  знакомый". Вое три груп

пы контактов предот^уюны в разных соотношениях при встре

че полёвок из одного поселения /"знакомых"/ и из разных по

селений /"чужих"/. В целом следует отметить,что у знакомых 
ссобей больше ознакомительных и дружелюбных контактов и'со

всем незначительна доля агониотичеоких элементов. У чужих 
полёвок это ооотнош°(п"> обратное, т . е . больше агониотичео

ких и меньше дружелюбных контактов /рис. I и 2/. 

В л и я н и е п о л а н а в з а и м о о т н о 

ш е н и я п о л ё в о к . Пол поразному влияет на каж

дую группу контактов. Ознакомительные элементы фактичеоки 
не зависят от пола животных. Средняя величина их одинакова 
у самцов и самок, причем как знакомых, так и чужих. Доля 
дружелюбных контактов значительно больше у самок, чем у 
самцов. Половые различия достоверны для взрослых знакомых

друг с другом полевок /Р< 0,001/, а также для чужих вароо

лых и молодых особей /Р<0 ,01/ . Процент агояиотичеоких эле

ментов, наоборот, значительно больше у самцов, чем у самок. 
Так, даже у знакомых друг с другой взрослых самцов ив бур

тов агонистичеокие контакты составляют 21,8)1, в то время 
как у знакомых взрослых самок  всего 1,8^ Л*< 0,001/. Т 
молодых самцов и самок эти группа контактов достоверно не 
различав тон. 

В л и я н и е в о з р а с т а н а в з а и м о о т 

н о ш е н и я п о л ё в о к . Анализ результатов ссажи

вания полёвок на нейтральной территории показывает,что н а » 
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Ряс. I . Процентное соотношение трёх групп контактов при 
встрече знакомых /а/ в незнакомых /б/ взрослых 

особей обыкновенной полёвки 
А  самцы I  ознакомительные конто» 
Б  сачки  д  дружелюбные контакта 
ТЧсредняя величина Ш  аговжсгичвопве контакт 
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Рис. 2. Процентное соотноиение трёх груш контактов прв 

встрече янаксвшх /а/ я тезнпкомнх /б/ молодых 
особе 1 обикноввнной полевки. Обозначения те же. 

что на рис. X 



пн контактов, причем это характерно и для знакомых, я для ' 
чужих особей. Поведение знакомых друг о другом самок вя 
зависят от возраста. Возрастные различия проявляются л я п 
при встрече незнакомых самок. В целом следует отметить,что 
у молодых полёвок доля ознакомительных я дружелюбны* кок

тактов бельше, чем у взрослых. Кроме того,молодые животные 
менее агрессивны по оравнению со взрослыми. У знакомых мо

лодых полевок агоиистичеояие элемента составляют всего 0,69 
для самцов и 1,2% для самок. При встрече молодых, во не 
знакомых друг о другом полёвок обоих полов агреооиввооть 
возрастает. Так, у чужих оамцов агонлотячеокве контакта о*> 
отваляют уже 38,0*, а у о емок  27,8*. 

Полученные результата показывают, что фактор эвекомотва 
влияет не только на общее количество контактов, относящих* 
оя к трем категориям, но и на частоту использования отдель

ных элементов группового поведения /табл. I / , 
На основания имеющихся данных можно сделать вывод, я м 

внутри одной группировки между её членами преобладают озна

комительные я дружелюбные отношения, любая полёвка / неза

висимо от пола я возраста/, не относящаяся я данному посе

лению, воспринимается как чужан я встречается агрессивно. 
Это значит, что в пределах одного поселения полёвки знако

мы друг с другом я поддерживают мирные контакта. 

Л е т н е  о с е н н и е п о с е л е н и я 
о б ы к н о в е н н о й п о л ё в к и я а н о л я х 

Изучение пространственного расположения нор я их насе

ления показывает, что обвкновенчяе полёвки живут не сплом

выми массами на полях, а об раз уют четко огранячеияве посе

ления, обычно отстояние друг от друга на 200 я более мет

ров, учитывая тот факт, что полёвки относительно малопод 

внжня /Бягенкиа, 1962; Никитина, Мерковя, Г963/,сильно при

вязаны к своим участим, можно предположить самостоятель

ное я в значительной степени не зависимое существование оТт 
дельных поселений, это подтверждается также опнтввя попар

ного ссаживания полёвок на нейтральной территория, которая 

показывают, что характер вэаямоотнояеяя! между тп*?вквмя 



Хайямам I 

Частота элементов группового поведения при ссахлваяэш взрослых особей обыкнс— 

веяной полёвки ва нейтральной территории 

ШЬШПШ » '  ...... щтл ,. II , I I . I L • 

знакомые незнакомые знакомые незнакомые 
• В = 18 п = 24 п « 24 а  15 

• в е ¿8 ± 2х 
Назоназальное о б 

нюхивание 11,2*0,66 2,50 4,8±0,58 2,54 10,9*0,65 ЗД8 6,3*0,80 з , ю 
Назоанальное об 

нюхивание 5,1±0,81 3,62 3,4*0,52 2,57 4,0*0,58 2,85 2,3*0,42 1,63 

Груминг 2,7*0,64 2.72 1,2*0,37 1,79 4,0*6,71 3,46 2,1*0,64 2.67 
Следование 4,4*0,66 2,79 1,6*0,33 1.64 4,8*0,61 2,99 4,3*0,73 2.61 
Окучивание 0,4*0,15 0.62  0,9*0,20 0,99 единично •в 
Противостояние 2,7*0,65 2,76 6,6*0,75 3,69 единично - 1,9*0,48 1.67 
Стойка 0,6*0,22 0,92 1,5*3,34 1,67 — 0,7*0,34 1,33 
Бегство 0,4*0,14 0,76 1,8*0,46 2,25 единично - 0,3*0,16 0,62 
Выпады 0,6*0,28 1,20 1,6*0,33 1,64 единично - 1,9*0,38 1.46 
Атака 1,1*0,36 1,53 6,6*0,83 4,05  • 2,3*0,67 2,60 
Преследование единично  ' 1,2*0,29 1,62  0,4^0,13 0,51 
Боксирование 0,4*0,14 0,58 2,0±0,68 3,52 -

единично 

Примечание: х  средняя арифметическая; 3% •- средняя ошибка; п  число опытов; <э  сред

нее квадратичеокое отклонение 

http://ii.il
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Членами одного поселения  оильно отличается от характера 
отношений, которые наблюдаются при встрече представителей 
из разных поселений. 

Интересным предотавляется нам вопрос о степени родства 
между отдельными членами поселения. У нао нет прямых дока

зательств их близкого родотва, но косвенные данные позво

ляют предположить его . Так, для обыкновенной полёвки харак

терен минимальный весенний уровень численности популяции.В 
маеиюне мы встречаем лишь отдел! ые жилые норы полёвок, не

редко далеко отстоящие одна от другой. По нашим данным, в 
это время на одну взрослую самку приходится один взрослый 
самец. Структура поселения в этот период наиболее проста 

самец, самка и её первый выводок. С июня по август проис

ходит значительный подъем численности. Поселение разраста

ется как по числу входящих в него особей, так н по разме

рам территории. В августесентябре в поселении насчитыва

ется от 5 до 20 молодых и взрослых полёвок без учета 
новорожденных. По данным Николаевского /1918/ население од

ной "колонии" может состоять к осени из трёх поколений > 
достигать 20 зверьков. Эту картину отражают также данные 
учета. На рисунке 3 показаны колебания численности полёвок 
по оеэонам /19701975 г г .  данные учета санэпидемстанции 
г.Риги/ в Елгавоком районе. Таким образом, возможно, что 
каждсэ поселение образуется за счет одной парн зверьков й 
представляет ообой в значительной степени родственную груп' 
пу. Ряд других доказательств родства членов поселения бу

дет приведен ниже. 

При раскопке нор в поселениях обыкновенной полевки / в 
августе/ нам удалось выяснить, что основное их население 
представлено половозрелыми самками, живущими в отдельных 
ворах. Они составляют в ореднем 18,0*. Больная часть самок 
участвует в размножения /16.3*/. Молодые неполовозрелые по

лёвки в возрасте от 25 до 50 дней составляют 10,6*.До

ля взрослых размножающихся самцов небольшая  5,0*. В этот 
период, на который приходится максимум размножения, значи

тельную часть населения составляют новорожденные  66 ,4 *.1 
В сентябреоктябре состав поселения неоколько меняя той.] 



Рис.3. Колебания численнооп обыкновенно! полёвки по 
сезонам /В - веона, 0 - осень/ в Влгевском 

районе о 1970 по 1975 год 



ЧВ? 

Уменьшается число новорожденных. Хотя оемки ещё продолжают 
размножаться, но смертность среди детёнышей увеличивается 
в о вяз и о ухудшением погодных уоловий и кормовой базы. Так, 
в гнездах оемок мы находили полуоъеденных или мертвых де 

тёнышей. Доля молодых животных в возрасте до двух месяцев 
В вто время, наоборот, увеличивается. Они ооотавляют более 
60,0* . Молодые особн живут либо вместе с самкой в одной но

р е , либо отдельно, но совместно одним выводком, который Не 
распадается, несмотря на значительный возраст зверьков. И, 
наконец, уменьшается процент взрослых самцов, в некоторых 
поселениях они могут совсем отсутствовать. 

Летом самка живет со своим выводком в самостоятельной 
норе, рядом могут находиться ешё 12 небольшие кормовые 
или защитные норки, вое они связаны системой тропинок.Рас

стояние между отдельными гнездовыми норами размножающихся 
самок в изученных поселениях составляет в ореднеы 30 и /от 
10 до 50 м/. Норы молодых полёвок отстоят от нор неко

торых взрослых самок в среднем на ДО м /от 4 до 15 и/. 
Мы предполагаем, что они представляют собой отселившийся 
выводок этой самки. 

Наблюдения в поле показывают, что если у самки не насту

пает новая беременность, то её подросший выводок остаётся 
жить с ней в одной норе. Так, мы нередко находили выводя* 
в возрасте 12х месяцев вместе с самкой. Осенью это ста

новится правилом, молодые полёвки в этот период не расое • 
ляются. 

Если у самки была повторная беременность, то при рожде

нии второго выводка она отселяется от своего первого поме

та. Но следует отметить, что нередко один яки два зверька 
на предыдущего выводка остаются кип о матерью Я после 
рождения нового потомства. При этом происходят усложнение 
семьи. В квчеотве таких "приживалок" могут быть особн обо

их полов, но чаще всего это о амии. Лабораторные наблюдения 
показывают, что они выполняют роль "няньки" Я наряду о сам

кой заботятся о молодняке. В ряде случаев сайка вообще не 
выселяется из норы, а лишь усложняет её , выковав дополни*, 
тельные хбды и новую гнездовую камеру. Тогда в одной части 



норн живут молодые прошлого выводка, а в другой  она сама 
•./новорожденные. Так, в одной  норе № отлавливали до 14 
зверьков: квитирующую оамку, 4х молодых полёвок /2х оам

пов.и 2х самок/ и 9 детёнышей в 8дневном возрасте. 

Таким образом! семья может быть различной по структуре: 
простая /самке и её выводок/, усложненная /семка,новый вы

водок и часть прошлого помёта/ и большая семья, состоящая 
и » самки и,разных её выводков. Возможно и ещё одно услож

нение  коллективная семья  это совместная жизнь д*/х са

мок одного или разных возрастов, при этом у каждой самки 
имеетпя свой выводок. Размера общих выводков  912 детё

нышей. На существование двойных выводков и коллективной се 

мь* у обыкновенной полёвки указывает ряд авторов /Frank , 
1964; Башенине, 1962/. Такую семью могут образовать мать и 
дочь, а чаще, самкисестры, но обязательно это родственные 
полёвки.• Наш» йаблюдения показывают, что чужие взрослые 
самки не •могут создать совместную семью. 

Натерритории, поселения мы обычно отлавливали одного 
самца,, реже двух. Самец может жить в самостоятельной гнез

довой ыУр&, но, повидимому, постоянно её не придерживает

ся, "а Часто" посещает разных самок и возможно живет некото

• рое' время в' их норах. Нам приходилось отлавливать самцов в 
"норах вмеоте с самкой и её' полувзрослыми той молодыми де 

Тёнаюмн. В поселении на одного самца обычно приходится от 
•I "ДО 5 Самок, 'что зависят бт продолжительности сущео

"ТБ<?В»1ЯТ{Я'"ЖЧН«^ггруппировки. Во время пика размножения со 

оттошетИв тгблбв сос~т1ЬЛйвт Э,'4 /это число отражает отноше

ние общего чидлН'Овжок к общему числу самцов, отловленных 
за определенный пэриод/. Более низкую численность самцов в 
сернод наиболее интенсивного размножения отмечают и другие 
авторы. лаамчевскаАЯдржеевока я Набагло /1974/ указывают, 
что колебания численного соотношения самок и самцов проис

ходит в пределах от 3,02 /в июле/ до 0,7 /зимой/. Низкую 
численность сьмцов эти авторы считают благоприятным усло

вием для вырпзивания молодого поколения. Малую долю взрос

лых половозрелых самцов у обыкновенной полёвки отмечает и 
PetrnnetH /Reiehatein , I960/. Причиной этого он считает 



да 
полную неоовместиыооть в неуживчивость оввдов, доотнгших 
половой зрелооти. 

Результаты опытов попарного ссаживания полёвок показы

вают, что для взрослых самцов характерна высокая агрессив

ность и соответственно большой процент агоннстичеоккх кон

тактов. Изучение формирования искусственных группировок 
также свидетельствует о несовместимости взрослых самцов. 
Поэтому основной причиной низкой численности самцов в по

селениях обыкновенной полёвки на г*лях можно считать выоо

кую агрессивность последних в отношении друг к другу. Ре

гуляция их численности, повидимому, происходит в 3х слу

чаях: в период весеннего выселения на поля из разных мест 
зимовок /стогов, мелиоративных канав, буртов и др./ , при 
изгнании чужаков с уже занятой территории и в отношениях 
взрослых самцов /основателей поселения/ со своими подрос

шими сыновьями. Малый процент самцов, вероятно,является не

обходимым условием нормальной жизнедеятельности поселений 
обыкновенной полевки и соответствует оптимальной отрунтурв 
населения этого вида. 

Исходя из того факта, что вое или большая часть семой в 
поселении в период о июля по оентябрь является беременной 
или лактирувт, а число оамцов небольшое, то, очевидно, са

мец для поддержания размножения должен часто посещать свя

занных с ним самок, это позволяет ему, о одно! стороны, не 
пропустить период эотруоа, предо лжи тел ьи ость которого у ое > 
мок от 10 до 72 чаосв /Баиенина, 1976 /, а о Другой, 

поддерживать необходимы] для нормальной жизни уровень ков

тактов не только о самками, но и о другими молодыми члена

ми поселения. Покрытие самки часто происходит ораву после 
родов, поскольку отлов в природе о емки одновременно лак ти

рующей и беременной  явление обычное. Между тем после ро

дов она очень агреосивна и о большим трудов подпуокав* I 
себе чужого самца. Высокий уровень агреооивноотя сохрани 

ется и во время лактации. Подо едка взрослого чужого сямця 
в клетку родившей или кормящей самки приводит к проявлению 
с её стороны жестоких форм его кистях ее ко го поведения /агав 
о сильными'укусами, охватов и преследования/, при этом оа
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мац воегда убегает. Наоборот, встреча оо анакомым самцом, 
как же*взывают наблюдения в искусственннх группировках, ве 
вызывают проявление агресоивнооти у родившей с ямки. Лаже во 
время родов оамец может находиться о самкой в одном гнез

д е , облизывать в обогревать детёнышей. Между самцом и о ем

кой наблюдаются такие элементы поведения как окучивание в 
грумииг. В этом случае спаривание происходит без осложне

ний в первые 2-3 часа после родов. 

Таким образом, наличие постоянных контактов между сам

цом и оемкой очень важно для осуществления размножения.При 
рассмотрении взаимоотношений полов в поселении обыкновен

и е ! полёвки следует различать два типа связей.Повидимому, 
у полевой могут быть постоянные сексуальные связи в том 
омысле, что каждая самка за время существования группиров

ка спаривается о одним самцом, и в то же время самец, име

ющий возможность размножаться, спаривается о определённым 
ограниченным числом самок. Семейные связи у полёвок явля

ется только временными. В данном случав мы имеем дело о иа> 
отоящз! семьей самки, в которую оамец входит линь на не 

продолжительное время. Но она функционирует не самостоя 

те льна, а в пределах единой естественной группировки, в ко 

торой оамец является важным ооЧединяюдам эвеном. 

З н м н е  в е с е н н и е п о с е л е н и я 
о б ы к н о в е н н о й п о л ё в к и в б у р т а х 

В связи о тем, что обыкновенные полёвки могут размно

жаться виной, им рассмотрели также зимневесенние поселе

ния в буртах о целью выяснения их структуры. Бурты пред

ставляют собой штабели овоще! объемом 1м х 1,5м х 15м, по

крытые сверху слоем соломы и песка, это идеальные условия 
дли существования зверьков: большие количества доступной 
пищи, наличие гнездового материала, хороший микроклимат и 
недоступность хищникам. Вое эти факторы благоприятствуют 
образованию размножающихся поселений обыкновенной полёвки 
в буртах. 

Численность населения бурта может быть различной  от 
10 до 501 зверьков. Гнезда полёвок располагаются равно
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мерно и соединены системой ходов. Половое ооотношение в 
буртах в период с марта по май ооотавляет в среднем 1,4 
/отношение общего чиола самок к общему числу оамцов/. Сре

ди взрослых членов поселения соотношение оамок и семцов 
реано 2,2. Следовательно, по сравнению о летними поселени

ями полёвок на полях /где соотношение полов  3,4/ в бур

тах встречается б . ьшее количество взрослых оамцов.В сред

нем они составляют 13,9*, но из них размножается только 
7,0* , т . е . 12 особи в поселении На каждого самца в малых 
поселениях /около 10 зверьков/ приходится по 12 полово

зрелых самки, в больших /от 30 до 50 особей/  по 3 в 
самок. Взрослые самки составляют в среднем 22,0* от всего 
населения бурта. Из них размножается только 13,6%. Отличи

тельной особенностью зимневесенних поселений является на

личие в них определённого количества взрослых неразмножа 

ющихся полёвок: 24 самцов и 46 оамок. Это характерно для 
больших поселений. 

Возрастной анализ самцов, проведенный "по измерениям че 

репа, показывает, что в группировках из буртов обычно име

ется один самец в возраоте 69 месяцев. Оотальные самцы 
всегда моложе 6 месяцев и делятся на 23 поколения. Эти 
самцы не могли быть воеленцами в созданные осенью бурты /в 
сентябреоктябре/. Их внедрение в более позднее время, оче

видна, также исключается высокой агрессивностью самцаоо 

нователя. Значит, можно предположить наличие родственных' 
отношений между входящими в поселение самцами. Анализ по

лового состояния оамцов обыкновенной полёвки /табл.2/ ука

зывает на то, что самцы в буртах до шеотимеоячного возрас

та фактически не размножается. Лишь в некоторых поселениях 
этого типа встречается второй размножающийся самец, отно

сящийся ко 2ой возрастной группе /46 месяцев/. 

Еще одной отличительной чертой буртового поселения яв

ляется большое количество молодых полёвок в возраоте от 
20 дней до 2х меояцев, ях холя увеличивается до 43,9 * . 

Новорожденные в весенний период составляют воего 20,2*. На 
вам взгляд, основной причиной такого изменения состава по* 
селений олужят отсутствие в них расселения, что приводит. 



Возраст Число Длина Длина ое  Вес се Длина обменных 
/в меся пев тела менника менника пузырьков 

цах/ цов /мм/ /мг/ /мм/ 

6  2 6 ПЗ.О 10.3 194,7 12,2 

4  6 6 101.7 8.5 124.3 8,5 

3  4 б 91.4 га 92,9 4,7 

1 6 85,0 6,0 56,3 3,6 

как я увеличению обоего числа членов поселения,так и к из 

менению половой и возрастной отруктуры.Так, летнее поселе

ние в период максимального разрастания /август  сентябрь/ 
оостоит в оредкем иа 10,5 полёвок, в то время как буртовое 
/мартапрель/ имеет около 22,2 членов. Кроме того, в боль

ших внмневесенний группировках в этот период наблюдается 
о ниже нив темпов размножения. Большая часть животных, осо 

бенно оамок на размножается. Если летом в поселениях число 
раз множащихся замок составляет 82,8, от общего количества 
оамок, то в буртах  только 44,7*.Уменьшается и общее чис

ло новорожденных. 

Итак, специфические условия обитания обыкновенных по

лёвок в буртах накладывает отпечаток на структуру поселе

ния, но общая организация их жизни остаётся такой же,как и 
ж группировках на полях. Это семья оамок,объединенные огра

ниченным числом самцов. Отношения между членами поселения 
мирные. Основную долю, как показывают опыты попарного сса

живания, составляют ознакомительные I дружелюбные контак

ты. Агондотическое поведение выражено слабо я главным об

разом наблюдается у взрослых самцов. Об отсутствия агрео

цявности свидетельствует я тот факт, что на тале полёвок 

Таблица 8 
Возрастная и половая характеристика самцов 
обыкновенной полёвки из буртовых поселений 

/дави оредкие величины/ 
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ми ив находим олвдов от укусов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Изучение естественных поселения обыкновенной полёвки по

казывает, что они представляют о обой элементарные размно

жающиеся группировки особея, по всей вероятности связанных 
родственными узами. Это четко выраженные территориальные 
комплексы, стоящие на границе между такими вкутрипопуляци

оиными элементами как особь и ооботвенно популяция. Pao 

смотренные пооеления являются временными группировками,оу-

иеотвование которых ограничивается периодом в 57 месяцев. 
Разрушение поселений полевок на полях происходит во время 
уборки зерновых и перепашки земли. Буртовые группировки пе

рестают существовать в результате разборки овощей. Наумов 
/1972, 1975/ предлагает подобные группы называть парцелла

ми, флинт /1977/ для обозначения таких территориальных 
группировок, слагающих популяцию, использует термин " ме

руо". 

Основу пооеления составляют семья самок, соединенные 
одним размножающимся самцом. Семья может быть различной по 
сложности, в целом наблюдается тенденция к её усложнению 
эа счет нерас се лившегося молодняка. Очевидно, можно сде

лать "ывод, что именно эти поселения обыкновенной полёвки 
являются элементарными единицами популяции, а не отдельная 
семья в обычном понимании. 

Поседение полёвок представляет собой тесное сообщество, 
члены которого поддерживают друг о другом опознавательные 
и дружелюбные контакты. Территория поседения активно охра

няется от чужаков. Опыты попарного ссаживания показывают, 
что реакпия резидентов зависит, повидимому, от to ro ota 

туса. который занимает каждый из них. Наиболее агрессивны

ми являются размножающиеся сампн. Высок оагресснвннмл могут 
быть и самки, их агрессивность особенно возрастает в пери , 
од беременности и лактации. 

Важным условием нормальной жизни пооеления является на ' 
лая доля входящих в него взрослых разинажаюетхоя самцов. 
Это достигается различными механизмами.В поселениях на по
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лях регуляция чиоленнооти оамцов ооушествляетоя,повидимо

му, эа счет их выселения в период оозревания.Поэтому мы не 
встречаем в летних группировках оамцов старше 3040 дней, 
не очи тал главного сэмца. По данным Наумова /1956/ ореди 
кочевой чаоти населения обыкновенных полёвок наибольший 
процент составляют именно молодые самцы Пой весовой кате

гории /1525 г/. Наоборот, оседлую малоподвижную часть со 

ставляют взрослые /вео больше 25 г/ и совсем молодые оаыцы 
/до 15 г/. 

В буртовых группировках наблюдается изменение полового 
состава в оторону увеличения процента взрослых самцов, но 
при втом в размножении они не участвуют. Таким образом, до

ля размножаюшихоя оамцов остаётся фактичеоки такой же, кап 
в поселениях на полях. Это достигается, очевидно, благода

ря некоторой задержке полового созревания /см. табл. 2/ и 
нарушению стереотипа полового поведения у самцовсыновей в 
связи о перенаселением группировки. 

Что же является причиной того ,что в одних условиях сам

цы выселяются, а в других продолжают жить мирно, без уси

ления агресоивнооти даже при очень высокой плотности насе

ления? Наши наблюдения позволяют предположить, что главную 
роль в этом играет такой поведенческий механизм как часто

та контактов между отдельными членами пооеления /и в пер

вую очередь частота назоназальных обнюхиваний/. Поддержа

ние прямых контактов, по всей вероятности, является необ

ходимым условием для нормальной жизнедеятельности данного 
вида. МацкянРогальока / Маск1пно8а1зка , 1975/ отмечает, 
что у обыкновенной полёвки самцы и самки часто посещают 
ДРУГ друга. • 

В поселениях на полях в овяэи о большим пространствен

ным рассредоточением отдельных оемейных групп число кон

тактов между особями значительно ниже, чем в поселениях из 
буртов. Кроме того, в период полового созревания у молодых 
полёвок увеличивается подвижность, и они чаще и на более 
дальние расстояния отходят от своих нор. Это приводит,оче

видно, к тому, что пооле возвращения молодые самцы воспри

нимаются самцомоснователем и другими членами группировки 
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как чужам. Опыты по отсаживанию полевок вв о едка, в кото

ром обитает сложившаяся группировка /оонователв! оамец к 
самка, их 13 выводка/, в последующему возвравекив их туда 
показывают, что вначале главный оамец встречает их агрес

сивно , потом наблюдаютоя длительные обнюхивания, после ч е 

го устанавливаются прежние отношения, увеличение времени 
между отсаживанием я возвращением приводит к усилению аг

рессивности и в кояенном счете назад их ухе не принимают. 

В буртах частота контактов между полёвками высокая, в 
псдвижяооть и возможность кочевок ограничены. При атом вг

ресоивнооть во взаимоотношениях полёвок либо совсем отсут

ствует, либо проявляется в незначительной степени. Кошкина 
/1974/ отмечает, что у обыкновенных в пашенных полевой ври 
высокой плотности населения в открытых меотообвтаниях аг

рессивность такие не выражена. Возможно, что ж в поселени

ях на полях при возрастании численности зверьков агрессив

ные отношения могут не развиваться в силу увеличении кон

тактов. 

Изучение двух типов естественных поселений сбвиновен 

ной полевки показывает, что внешняя среда определённым об

разом модифицирует структуру их организации. Различия в 
пространственном расположении, повидимому, определяют те 
изменения полового и возрастного оостава, которые наблюда

ются в поселениях на полях в и относительно замкнутых бур

товых группировках. Особенности их отруктурн Показаны 8 « 
рноунке 4. В атологичеокой структуре поседений из буртов 
наиболее существенным является формирование отношений на 
основе распределения ролей между членами /Зоренно, 1978/, 
что выражается в различном Их участии в размножения в во 
взаимоотношениях о чужаками, проникшимх на территорию груП

ШквШМШ'.1Иав"'Ыв>>.:#Й5 Я ^ Й Ш и М И ! " ^ ! ^ ^ 

Каи уже отмечалось, имеющиеся классификации пепуляпвои

них систем не позволяют однозначно определить структуру по

пуляции у обыкновенной полёвки, зкологичоокие наяяяе сви

детельствуют о том, что у этого вида имеются ннднвйдуяль 

ные участка, причем у самой они в значительной степени обо
соблены, 'а у самцов перекрываются /Караовва, 1955» Наумов» 



ПОСЕЛЕНИЕ В БУРТАХ 

рвя. 4. Структура поселений обыкновенной полёвки 

А о*- размножающиеся самцы-основатели; 
A j - размножающиеся самки; 
juv - новорожденные; 
SA - молодые полёвки; 

Ад б* и Ajjj - нерва множающиеоя взрослые самцы и самки 

ПОСЕЛ.-.:ИБ НА ПОЛЯХ 
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1966» Heiohatein . I960| Баев няне, 1982/, Но оуадогвсжадж 
•нджвкду альта участков являв то я лишь косвенным привнаясм 
тврриторивльнсотя. в отношении территориального поведения 
у обыкновенное полёвки делается негативные выводы, Рейх

втейн / Reichetein , I960/ отрицает наличие территория я 

территориального поведения у самцов.Он очитает.что вое его 
наблюдения агрессивных столкновений между пашами говорят 
не о ващите территории, а об изгнании одного из оамцов яв 
любого места, где произошла встреча. Обычно меотом тахях 
охваток являю то я ближайшие норы оамок, т . е . по его мнению 
семпы защищают не определённую часть пространства, а своё 
право на спаривание о самкой. Этот автор высказывает о ом

нения я по поводу существования территориального поведения 
у оамок, поскольку драки между ними никогда не отмечались, 
франк /Frank , 1954/ при исследовании взаимоотношений по

лёвок в вольерах не смог выяснить, существуют ля у оамцов 
охраняемые индивидуальные территории, в отношении самок он 
указывает, что и сами самки и их потомство придерживав тол 
четко ограниченных участков, пришельцев изгоняют, могут Я 
убить, обычно это делает сильнейший из семьи. 

На оонованти своих наблюдений И литературных данных мы 
попытались воссоздать картину организации сообщества у щ 0 _ 
rotus a r v a i i s . Прежде всего оледувт допустить, что она ба

зируется на групповом, а не одиночном образе жизни. У по

лёвок, повидимому, наблюдается групповая терряториаль  ' 
ность, основанная на ваши те обшей территории поселения.Каж

дая оамка занимает определённый учаотко этой общей терря 

тории. Главный самец пользуется всей территорией, а не от

дельной её частью. Именно поэтому оаыца можно обнаружить я 

в собственной норе, н в нора о самкой, я в норах молодых , 
Взрослый самец по сути дела передвигается по всей террито

рии группировки, общаясь о каждым её членом. Молодые по 

лёвки придерживаются участка самкиматери, при этом живут 
либо в её норе, либо отоеляютоя в овботвеянве норн. Таким 
образом, даже обособленные участия самки представляют со

бой семейное использование территория. Кроме того, молодые* 
полёвки й'нераэмножающиеоя самке, очевидно, передвигаются , 
не только по овоему участку, нб и Нб другим чаотям терря



торн пооеленяя. 
Защита индивнлуального участка от членов своего пооеле

няя у обыкновенной полёвки не наблюдавтоя. При встрече осо

б е ! одной группировки имеют место только ознакомительные я 
дружелюбные .контакты. Но полёвки легко отличают знакомых 
членов от чужаков я по отношению к последним проявляют до 

вольно высокую агрессивность. При этом у оамок более веро

ятна гнездовая территориальность, т . е . агреооивнвя реакция 
в наибольшей степени выражена возле гнезда. Для оамцов ха

рактерна "перемещающаяся арена заняты" /по определению /18 

Хвг, 1969/, когда охраняется не территория вообще .а то мес

то. Где в данный момент находятся самец. В таком виде вы

ступает етологичеокая структура в естественных поселениях 
обыкновенной полёвки на полях. 

В поселениях из буртов также наблюдается групповая тер

риториальность, внутри группировки преобладают дружелюбные 
и ознакомительные контакты, но каждый её член способен от 

личить знакомую особь от чужака. Защиту может осуществлять 
любой член пооеленяя, но степень агрессивности реагирова

ния на чужака зависит от положения, занимаемого каждой по

лёвкой. Так; она минимальна у молодых особей последних воз

растных генераций я максимальна у взрослых размножающихся 
особей /основателей/. Кроме того.различные члены поселения 
ириияамвит неодинаковое участие в размножении. Повидимому, 
маяно предположить, что в результате усложнения возрастно

го я полового состава буртовых группировок между отдельны

ми дробями происходит распределение функций или, как уже 
отмечалось, "ролей". Но данный вывод требует дополните ль 

него изучения, при атом большое значение могут иметь наблю

дения модплмшт группировок обыкновенных полёвок. 

 Р 3 3 Е М Е 
Изучалась возрастая, половая я етологичеокая структура 

двух типов естественных поселений обыкновенной полёвки.По

казано, что группировки в буртах существенно отличаются от 
поселений полевая на полях. Анализ результатов работы по

зволял предЬоложить, что выделенные группировки особей яв
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LAUKU STRUPASTES M1CHOTUH ARVALIS PALLAS 

QKUPKJUMU STBUKTŪRA 

T.Zorenko 

LVTJ Zoo loģ i jas muzeJB 

K O P S A V I L K U M S 

Laikā no 1973- l īdz 1977. gada» p ē t ī t i d i v i lauku s t r u -
pastes (Microtus a r v a l i s ) dabisko grupējumu t i p i . Konsta
t ē t a s spec i f i ska s īpatn ības , rakstur īgas lauku strupastu 
vecuma, dzimuma un e t o l o g i ska j a i grupējumu st ruktūra i t ī 
rumos un dārzeņu g labātuvēs . Apsaat ī ta uavedīoae loma v i e 
nas sugas īpatņu savstarpē jo att ieoīDu uzturēšanā. Autors 
sec ina , Ka konstatēt ie Uiorotus a rva l i a grupējumi i r popu
l ā c i j a s elementārās v i en ī ba s . 

THE STRUCTUKE Ojr POPULATIOH OBOUPS IB VOLB 
mCROTUS ARVALI8 PAliiAS 

T.Zorenko 

Museum of Zoology of the 
Latvian State Univers i ty 

S U M M A R Y 

Two forms of natura l groups of voles Hicrotus a r v a l l s 
were studied in tne per iod of 1973 - 1977. The aas lya ie of 
the ootained data showed that the age, sexual and e tbo lo -
g i c a l structure of two studied groups ( i n the f i e l d j of 
ce rea l s and vegetable p i t s ) had the i r spec i f i c features . 
The ro le of s oc i a l oebaviour in the regu lat ion of in t ra -
spec i f i c r e l a t i on s WSB examined. The autnor a r r i ved at the 
conclusion that the studied groups of voles were elemental 
un i t s oi the populat ion. 
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