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СКОПЛЕНИЕ ЛЕТНИХ КОЛОНИЙ 
ЮГОТ13 DASTCKS3.*E /CIOHOlrTKRA/ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Буша И. К., Петерсонс Г.В. 
Музей зоологии ЛГУ им.П.Стучки 

Ареал «прудовой ночницы Hyotis dasycneme Boié, 1825 
Европе; занимает територию между 45°и 60°cjn.. В литературе 
/КузяКин,ГЭ50; Sluiter , van Heerdt, Voûte, 1971 / неодно

кратно отмечалось, с одной стороны, равномерное распрост

ранение по всему ареалу летних находок единичных взрослых 
самцов и годовалых животных обоих полов, вторые ещё не 
приступили к размножению, а с другой стороны, спорадич

ность1 летних колоний размножающихся самок. Эти колонии, 
содержащие от нескольких десятков до нескольких сот санок 
с детёнышами, обычно расположены близко друг к другу и об

разуют так называемые очаги расселения вида. В Европе нам 
известно три таких очага. Два найдены в 30е годы на тер

ритории Советского Союза: на островах озера Селигер /Кали

нинская обл./ и в районе города Вольска /Саратовская обл./. 
Другие известные колонии считаются частями больших скопле

ний изза малого числа особей /Кузякин,1950", Каменева, 
I960 /. Третий очаг, состоящий из 19 отдельных колоний(Об

наружен в 5060х годах в Голландии s l u i t e r , van Heerdt, 
Voûte, 1971/. 

Поэтому представляет интерес находка ецё одного скоп

ления летних колоний самок M. dasycneme в юговосточной 
части Латвии /рис .1/ . 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

В начале июля I960 года нами было обследовано 15 ка

толических церквей Краславского, Лудзенского и Реэекнен

ского районов в юговосточной части Латвийской ССР. В чер

дачных помещениях 5 церквей найдены летние колонии прудо

вой ночницы /рис.2/. Отлов рукокрылых производился руками 
и сетью в светлое время суток. Всего было отловлено 78 
особей прудовой ночницы /табл.1/. У пойманных животных оп



Рис.Г. Скопления летних колонии прудовой ночницы 

1 - оэ.Селигер /Калининская обл./, 
2 - г.Вольск /Саратовская обл./, 
3 - Голландия, 
4 - юго-восток Латвийской ССР 



Рис.2. Песта находок прудовой ночницы в Латвийской ССР 

I  Дагда, 2  Нунгзи, 3  Иалта, 4  Пут» А  летние колонии, 
Ь  Силыала, 6  Лкгатне, 7  Гаунгн* •  кеста зиисэжи 



Чжсло особей 
Номер 
на Число Швстонаховденне отловленных 

общее 
в карте -

Швстонаховденне 

ва еиЬаД 
всего 

общее 
в 

Щ \М 
всего 

I ; 4.У11 Краслазский р-н, г.пос.Д&гда 6 2 I 9 13 31 не 150 

2. 9.У11 лудзенскнй р-н, н.п.Нутаи 13 - - 5 9 27 около 100 

3. 13.УП Резекненский р-н. г.пос.Малта I - - 3 3 7 не цюве 50 

4. 14.У11 Резекненский р-н, к.п.Цуша б - - 3 I 10 не менее 40 

1 о. 15.У.И Резекненский р-н, ы.п.Снлыала - - - 2 I 3 около 50 

Всего 26 2 I 22 27 78 не ненее 390 

Состав колоний пудовой катал?*, найденных в Латвия летом 1980 года 



ределялся вид, пол, возраст, измерялась длина предплечья 
/ я / . Отловленные, умевшие летать особи двух крупнейших 
колоний кольцевались птичьими кольцами. Ь других колониях 
для определения вида рукокрылых производился только кон

трольный отлов нескольких особей, чтобы как можно меньше 
беспокоить остальных животных. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Р А Й О Н А И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Юговосточную часть республики занимает Латгальская 
возвышенность с максимальной высотой до 270290 ы над 
уровнем моря. Поверхность возвышенности холмистая. Между 
холмами нередко расположены озёра и пруды. В этом районе 
находится почти 40% всех озёр Латвии /в среднем на каждые 

^ 0 км2 приходится по одному озеру/, широколиственные, ело

вые и сосновые леса чередуются с лугами и полями. Климат 
этого района более континентальный, чем в большей части 
республики. Среднемесячная июльская температура +17° С 
/Темникова,1956., Ave и . о . , 1975 /. Эти условия соответст

вуют требованиям существования прудовой ночницы, которая 
более тесно связана со стоячими и медленно текущими водо

ёмами, чем другие виды рукокрылых. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К О Л О Н И Й 

Колонии, обнаруженные нами в районе исследования,на

ходились близко к водоёмам. Колония в Дагде  в 0,8 км от 
озера Дагда /156,6 м над уровнем моря, площадью 4,73 км2/* 
в Нукши  1,5 км от озера Пилда /138,4 м над уровнем мо

ря, площадью 3,06 км 2/, 'в Пуле  1,1 км от озера Пуша 
/158,9 м над уровнем моря, площадью 2,38 км2/, в Мал те и 
Силмале  у реки малта. 

Отмечена разная величина найденных колоний. Колония в 
Дагде имела не менее 150, в Нукши около 100 особей, а три 
колонии /Малта, Пуша, Силмала/ около 50 особей каждая 
/табл.1 /. Отмечена зависимость расстояния между колония
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ми от их величины.. Так, три менее крупных колонии находи

лись ближе друг к другу, чем большие колонии. Расстояние 
от колонии в Малте до колоний Б Силмале б км, в ПушеЮкм, 
а до более крупных колоний в Дагде34 км, в Нукши36 км. 
Соответственно, расстояние между обеими крупными колониями 
в Дагде и в Нукши 40 км /рис.2/. 

Ночницы проводили днёвку на чердаках церквей с покры

той жестью крышей. Каждая колония в пределах убежища раз

делилась на несколько групп разного размера. Например, в 
Дагде было обнаружено 2 больших /примерно 60 особей каж

дая/ и несколько маленьких /по 610 особей/ групп, в Нук

ши 5, а в СилмалеI группа. 
В зависимости от конфигурации чердака, в каждом из 5 

заселённых ночницами убежищ было найдено 24 таких мест, 
где проводят или проводили днёвку большие группы и. йа-

зуспепе,о чём свидетельствуют кучи помёта на полу. На чер

даке в Дагде /площадь около ЬбО м 2 , высота в центре в за

висимости от рельефности пола 1012 м/ обнаружены 4 такие 
кучи помёта, диаметром более I м и высотой в центре до 7 
см. Это свидетельствует о том, что эта крупная колония о 
данном убежище обитает,по крайней мере,несколько лет. 

Большие группы  основная часть колонии. держались на 
гребне крыши, в местах стыка балок, причём, в тех местах, 
где сходилось большее количество балок, образовалось боль

ше щелей, о которых концентрировалось и большее число осо

бей. Под жестью,сокрывающей крышу, имелось несколько рядов 
досок, которые также способствовали образованию щелей, 
охотно заселяемых ночницами. Кроме того, эти доски, оче

видно, изолировали животных от'прямого соприкосновения с 
накаляемой солнцем жестью. 

Особи, не принадлежащие к упомянутым большим группам, 
проводили .днёвку.в полостях соединения 23 балок на самой 
разной высоте от пола чердака. Чаще всего они выбирали 
микроубежища карианообразной конфигурации со щелевидным 
входом /4 х 16 си/. Такие убежища вмещали приблизительно 
до 10 особеЯ. Отдельные группы ночниц, повидимому, посто

янно меняли места днёвки в пределах колонии, поскольку на



ходки покинутых микроубежищ со следами экскрементов превы

шали число обжитых. 
В одном из микроубежищ в Дагде отловлено 2 го.говалых 

самца. Как показывает исследования в Голландии /siui ter , 
van Heerfit, Voûte,1971/ , к материнской колонии возвраща

ются только часть годовалых, ещё не размножающихся счмок. 
Годовалые же самцы это делает крайнее редко. Обычно они 
живут по одиночке в различных укрытиях так же, как вз 
самцы. 

Малыши всех колоний, кроме Ддгды, были примерно одного— 
возраста и умели хорошо летать. Но отловленные малыши в ко

лонии в Дагде /6 июля/ были самого разного возраста. Детё

ныши, выделяемые в одну возраетную группу /8 Af и 10 $$/, 
имели длину предплечья R 42,048,0 мы и умели хорошо ле 

тать. Смена зубов у них почти закончилась,;! лишь у некото

рых клыки не завершили рост /не превышали высот' предко

ренных зубов/. 

Другую возрастную группу составляли неумеющие летать 
детёныши /1о*о* и Зоо/, имевшие н 22,836,5 мм. Смена зубов 
у них не наблюдалась. У самой молодой самочки /н 22,6 мм/ 
ещё не открылись глаза, тело было покрыто тлдккми волосками. 

Среди пойманых 6 самок этой колонии одна ещё была бе

ременной. Полученные данные свидетельствуют о довольно рас

тянутых сроках родов у прудовой ночница в' пределах одной 
колонии, что может быть объяснено прилётом санок из разных 
мест зимовок. 

Места зимовки этого вида в районе летнмх колоний обна

ружить зимой 1980/81 года нам не удалось.'Всего в Латвии 
с 1976 по I960 год найдено 16 единично зимующих прудовы* 
ночниц. Из них б Sê и 9 со^найдены в двух песчаных пещерах 
в н.п. Лигатне ЦесиссТсого района И 3 S9 в каменном подвале 
в н.п. Гауиена Алуксненского района /рис;2/, Взаимосвязь 
между этими местами зимовки и летними колониями ещё не до

казана. 

Остаётся не объяснённым следующий факт, обнаруженный во 
время наших исследований летних колоний. Во всех колониях 
у большинства малышей и части взрослых самок, на затылке 



было замечено выраженное пятно, не имевшее шерсти, в виде 
треугольника высотой от 0,5 до 3,0 см. У некоторых особей 
было отмечено отрастание шерсти в этом пятне. Особенно яр

ко это явление было выражено в колонии в Нукшн. 
В одной из колоний отмечено присутствие другого вида 

рукокрылых  нетопыря Натуэиуса /.Vespertil io nathusii Кеуз. 
et Blas. , 1839/ • В Силмале /рис.2, табл.1/ в непосредс

твенной близости ОТ группы M.dasycneme, но в отдельной 
цели скрывались не менее 5 особей нетопыря Натузиуса. 

Пока изучена лишь малая часть пригодных для прудовой 
ночницы убежищ юговосточного района Латвийской ССР. Кро

ме того, сходный по своим географическим и климатическим 
условиям ландшафт продолжается к югу от обследованного на

ми района  в северовосточной части Литовской ССР и в се

верной части Белорусской ССР, а также на восток  в юго

западной части Псковской области РСФСР. Повидимому, в 
этом районе в будущем будут обнаружены другие одиночные 
колонии прудовой ночницы, принадлежащие к данному скопле

нию. 

Р Е 3 D Ы 2 

Летом 1980 года в юговосточной части Латвийской ССР 
обнаружено и исследовано скопление из 5 летних колоний 
размножающиеся самок прудовой ночницы jtyotis dasyeneme . 
Это четвёртое нам известное скопление M.dasycneme в евро

пейской части ареала этого вида. 
В общей сложности, по визуальным подсчётам, .в этих 5 

колониях обитает не менее 390 особей. Самая многочисленная 
колония найдена в городском посёлке Датда Кр&славского 
района. 

Учитывая географические и климатические особенности, 
авторы делают вывод о возможном существовании более круп

ного скопления Ы/dasycneme в юговосточных районах ЛатвССР 
и прилегающих территориях. 
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MYOTIS DASYCNEME /СНХЕОРГЕВА/ AÜKLKOLOHIJÜ 
GHOPÉJOUS LATVIJAS FSB TERITORIJA 

I.Buša, G.Pētersons 

LVO Zooloģijas muzejs 

К 0 P 8 A V I L К U M 3 

1980.gada jūl i jā Latvijas P3R.dienvidaustrumu daļā at
rasta un izpētīts dīķu naktasikspārņa Myotis daeycneme 
aukļkoloniju grupējums. Tas i r ceturtais mums zināmais II. 
daayoneme aukļkoloniju grupājuma augas areāla Eiropas daļā. 

Kopumā 5 atrastajās kolonijās uzturējās ne mazāk kā 
390 81s sugas īpatnu. Peti lielākā kolonija, kurā bija ne 
mazāk par 150 īpatniem, atrasta Krāslavas' rajona Dagdas 
pilsētciematā. Vienā kolonijā konstatēta oitas sikspārņu 
sugas - Natūza sikspārņa Vespertilio nathusii - klātbūtne. 

Autori uzskata, ka Latvijas dienvidaustrumu daļā un 
kaiminteritorijās, pamatojoties uz ģeogrāfisko un klimatis
ko apstākļu līdzību, šie M.dasycneme aukļkoloniju grupējume 
i r ievērojami lielāks. 



CONCENTRA TI OH OF SUMMEE COLONIES OP THE POND BAT 
MYOTIS DASYCKaiE /CHIROPTERA/ IN THE LATVIAN 3SR 

I.Bush, G.Pstereona 

Museum of Zoology of the 
Latvian State University 

S U M M A R Y 
' • M Y •: "^n- -™ 
In the first half of July 1980 5 nursing colonies of 

the pond bat numbering about 390 individuals a l l together 
•are found in the South-east part of Latvia. Geographical
ly South East of Latvia io an Upland of Latgale rich . in 
lakes. ' 

A l l the nursing colonies were found in church lofts 
under roof a oovered with roofing iron. 

The biggest colony was formed by not less than 150 in
dividuáis»' (the smallest - not less than 40 Individuals. 
Usually the bulk of the colony was found in one or several 
groups depending on the also of colony. The distance bet
ween the smaller colonies was 6 to 10 km, between the big
ger up to 40"km . 

We must note great differences in age of the Juveniles 
in the biggest colony. Side by side with some well flying 
Juvenileavtye found even one pregnant female of the pond 
bat. 

As we have investigated a small territory of this re
gion rich in lakes, we presume that the number of colonies 
of the pond bat which have found their roosting places in 
this area is bigger. 
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СРАВНИТВЛЬШЙ АНАЛИЗ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕРЫХ ПОЛЁВОК В ГРУППЕ .MCROTDS ARVAL^S 

Зоренко Т. А. 
Музей зоологии ЛГУ им. П. С тучки 

Изучение онтогенеза в возрастной изменчивости млекопи

тающих  один из наименее исследованию: разделив териоло

гии. Особенно мало работ, посвященных развили поведения. 
Между тем говорить о глубоком понимании поведения животных 
можно лишь в том случае, если вскрыты истоки и закономер

ности его формирования в индивидуальном развитии.Для уста

новления путей эволюционного развития также нельзя 
читься рассмотрением только взрослых форм, поскольку 
никновение новых приспособлений в процессе эволюции проис

ходит во вое периоды онтогенеза. 
Прежде всего необходимо иметь качественные описания 

возрастных изменений поведения у большого количества видов. 
Однако число исследований по онтогенезу поведения различ

ных оготематических групп млекопитающих и особенно грызу

нов ОТНООЯТелЪНО невелико /feiblEibesf e l d t , 1953; King , 
1968; Dieterlen , 1959; Ewtr , 1966; Stolba, Kuamer, 1972; 
Смирин, Вронская, 1974; Дерягнна, 1975; Бухникашвили, Кру

ченкова, 1976 я ряд других/. Крайне ограничено также число 
изученных видов. В большинстве случаев имеются данные по 
формированию поведения в онтогенезе у 12'видов ив рода а 
у нескольких видов рваных родов, принадлежащих х одному ceV 
ыейотву. Практически ват исследований, охватывающих группу 
близких видов, в которых делалась бы попытка сравнительно

го анализа особенностей'развития поведения. Работы хе, вы

полненные равными авторами, нередко отличаются по методике, 
что также исключает возможность сравнения данных. 

Между тем оравнительноэтологичэокий анализ представи

телей одной систематической группы может способствовать вы

яснению дивергентной эволюции в связи о приспособлениями к 
различным условиям существования. Изучение особенностей он ( 

тотенеза поведения бхизкжх видов, выявление степени их от
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лягай может иметь и систематическое значение. 
Наконец, следует отметить недостаток комплексных работ 

по онтогенезу грызунов, в которых бы использовались разно

образные методы исследования /морфологии, экологии, этоло

гии и др./. 
Серые полёвки группы Microtus arvalit. представляют со 

бой группу морфологически слабо различающихся видов, вклю

чающую и виды двойники /Мейер, Орлов, Схолль,1972; Малы

гин, 1978/. Наиболее полно изучен онтогенез обыкновенной 
полёвки Microtus arralas Pallas /2п = 46,NP = 72 и 84//Ба

шенина, 1953, 1962/, для которой имеются данные о росте, 
развитии морфологических признаков, терморегуляции. Неко

торые сведения по развитию морфологических показателей по

лучены для восточноевропейской полёвки M.suoarvalis Меуег, 
Orlov, Skholl /2п= 54, № = 5б//Мейер, Орлов,Схолль.1972/. 
В работе М.Н.Мейер /1971/ проводится сравнение развития в 
первые 2 недели жизни детенышей обыкновенной и киргизской 
М. klrgisoruB Ognev /2 n = 54, HF = 80/ полёвок. У закаспий

ской полёвки М. transcaspicus Satunin /2п = 52.КР =56/ дан

ные по онтогенезу отсутствуют. 

формирование поведения в постнатальном периоде онтоге

неза изучено только у обыкновенной полёвки /Зоренко, 1976; 
Дерягина, Зоренко, 1976/. Поведение остальных видов этой 
группы не рассматривалось. 

Целью нашего исследования является проведение сравни

тельного анализа развития поведения, а также морфологичес

ких признаков у 4 видов полёвок группы ".rvalis ".Для изу

чения выбран важный период онтогенеза /от рождения до 60 
дня/, во время которого происходит становление всех основ

ных форм поведения. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Оооби обыкновенной полёвки /форма "arval io " , 2п =46, 
ЯР • 84/ отлавливались в Елгавском, Рижском и Тукумском 
районах ЛатвССР в период с 1975 по 1977 год. 

Оооби восточноевропейской полёвки были отловлены в Ле 

нинградокой области вблизи г.Пушкина /Щушары, пост—16 км / 



в 1976  1979 ГГ. 
Особи закаспийской полёвки были добыты вами в 1978 го 

ду в горах Копетдага в ущелье Лидере /КараКалинскнй рай

он/. Киргизская полёвка отловлена в 1979 году в Таласском 
Алатау /западный ТяньШань/ в заповеднике АксуДжабаглн. 

Изучение онтогенеза проводилось на потомстве, получен

ном от животных, отловленных в природе /12 поколения/, в 
таблице I приведено число исходных родительских пар и ко

личество изученных выводков каждого вида. 

Таблица I 
Количество родительских пар, выводков и детенышей изу

ченных видов серых полёвок 

Название вида Число 
родительских 

пар 

Число 
выводков 

Число 
детёнышей 

М. arvalle 10 
М. subarvalis I I 
М. kLrgisorum I I 
М.tranacaspicus 7 

20 
23 
22 
14 

80 
87 
83 
45 

Животные содержались в садках площадью 0,10,5 м . Из 
ваты к сена полёвки строили себе гнездо,в котором выводи

ли потомство. Детеныши содержались о родителями обычно до 
30дневного возраста, после чего отсаживались в отдельные 
садки, где жили шесте до 2 меояцев. Часть животных с 30

дневного возраста содержалась поодиночке.' 

Кормовой рацион состоял в зимнее время из овощей /мор

кови, свеклы, бртевы/, зерновой омеси, всходов овса,веток 
ивы. В летнее время основную долю в питании составляла 
трава. 

Общая продолжительность наблюдений составила около 600 
часов. Детенышей взвешивали, измеряли у них длину тела , 
хвоста, ступни, морды, высоту уха, а также фиксировали сро

ки прозревания, формирования ушных раковин,прорезания рез

цов, расхождения пальцев на конечностях. 
Поведение полёвок наблюдай кадима торрисо; 

Latvijas 
Universnates 

B I B U O T E К Д 
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ной группы, тан и во время отсаживаний, в нейтральный о ад ок. 
/50x25x40 см/.В период наблюдений животным предоставлялись 
различные пищевые и непищевые объекты.Для изучения группо

вого поведения проводили 10минутные опыты по ссаживанию 
детёнышей из одного или разных выводков друг о другом. До 
30дневного возраста все измерения и наблюдения проводи

лись ежедневно, затем  черев каждые 13 дня. 
Автор выражает глубокую благодарность М.З.Вилцане за 

помощь, оказанную в осуществлении экспериментальных иссле

дований, а также М. А.Дерягиной и В.М.Малнгиву за критичес

кие замечания при подготовке рукописи статьи. 

Р О С Т И Р А З В И Т И Е П О Л Ё В О К 
Г Р У П П Ы " А В У Ш Б " 

Детёныши полёвок рождается голыми,' кожа красная, лишь 
спинная часть тела пигментирована. Процесс обрастания шерс

тью занимает период в несколько дней /табл.2/ и оказывав" 
оя сходным у всех видов. Приблизительно на сутки закасс 
ские и киргизские полёвки опережают оообей видовдвойников 
обыкновенной полёвки. 

Таблица 2 

Развитие шерстного покрова у полёвок 

Общая характеристика 
Сроки появления признака /дни/ 

П Ш ГУ 

На опине появился пух;брю
хо, лапы, хвост голые 
На спине появилась шероть 
На животе  маленький пух 

ко в шерсти,кроме са
мого низа; уши и внутрен
няя часть лап голые 

Тело покрыто шерстью 

4 

46 

56 

7 

4 
45 

56 

7 

3 
34 

5 

6 

3 
4 

5 

6 

Обозначения: I  М.агуаПз ; П  М.виЪагтаНа ; ' 
 Ш  М.к1ге1аогит ; ГУ  М^гапзса8р1сов 

формирование качественных морфологических признаков за
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вершаетоя 7 полёвок группы "аггаНа" к 12 дню. у новорох 

денных животных ушкне раковины прижаты к голове,зуоов нет, 
пальцы на конечноотях соединены, глаза закрыты. 

Процеоо формирования ушных раковин занимает 34 дня. У 
киргизской и восточноевропейской полёвок они начинают от

липать на 2 день, у двух других видов  на 3 день.На 4 сут

ки только у М.к±г£1вогиш все детёныши имеют сформировавшие

ся ушные раковины, у 2-9% детёнышей остальных видов они ещё 
не отлипли. По скорости формирования ушей полёвки группы 
"агуаНе " располагаются в следующий ряд: М.Ыгехзогит  М. 
аиЬаггаИБ ~ М. |;гапвсаар1сиа — М.аггаНз /рис.1/. 

100 

80 

60 

40 

20+ 

% детёнышей с отлипшими 
ушами Н.агу&Ив 

М.зиЬагуаНа 

| | М.к±гв180гит 

[;.;.;] М.1;гап8саврхси8 

2 . 3 4 возраст, дни 

Рис.1. Скорость формирования ушных раковин у полёвок 

Прорезывание зубов происходит у 4 видов полёвок также 
в разные ороки. Сначала появляются нижние, а потом верхние 
резцы, иногда они прорезываются почти одновременно. У М. 
впЬагтаИв и М.И.г^1аогша начало появления резцов прихо

дится на 3 день, у М.агтаНа  на 4 и у М^гапвсаархсив 

на 5 день. Но уже на 4 день обыкновенные полёвки начинают 
опережать киргизских: у первого вида 25,7^ детёнышей имеют 
нижние резцы, тогда как у второго  только 15,4?.На 6 день 
вое детёныши видовдвойников имеют нижние резцы, а у кир

гизской и закаспийской полёвок  только 95%. Верхние резцы 
формируются, как правило, надень позже /рис.2/.По данному 
показателю мы получаем следующий ряд: М.еиЬагуаНа м. аг

та11в  М.1саг£1зогит  Ы.1;га1]асавр1сиа. 



% детёнышей с прорезавшимися 
резцами 

~ 4. 5 6 возраот,дня 

% детёнышей с прорезавшимися 
рввпами 

4 5 6 7 возраст,дни 

Рис. 2. Скорооть прорезывания нижних /а/ и верхних /б/ 
резцов у разных видов серых полёвок 

Обозначения те же, что и на рио.1 

Процесс прозревают занимает у полёвок 34 дня. Отдель

ные зрячие особи /у всех видов, кроме МЛгаввсав'р1сив / ПО

ЯВЛЯЕТСЯ на 8 день. На 9 сутки прозревает уже 79? киргнзо

ких полевок и около 20% детёнышей видовдвойников. Среди за

каспийских полёвок зрячих нет, прозревание начинается у 
них только о 10 дня. Открывание глаз происходит у полёвок 
группы "агтаИв" в следующем порядке: М.к±ге18огит М. аиЪ

апгаИв  М.агтаНа  М.^апвсавр1оив /рно.З/. 
Расхождение пальцев сначала происходит на передних ко

нечностях, потом  на задних, о разницей в 12 дня. Наибо

лее раннее разъединение пальцев наблюдается у киргизских 



% арячжх детёнышей 

возраст, дня 

Рис.3. Скорость прозревания детёнышей у разных видов 
серых полёвок. Обозначения те же, что и на рио.1 

цолёвок: на 7 день &Ъ% детёнышей этого вида имеют уже разъ

единившиеся пальцы на переднях конечностях, затем следуют 
видыдвойники /рис 4/, причем восточноевропейские полёвки 
явно опережают обыкновенных по орокам. Позднее всего разъ

единяются пальцы у детёнышей закаспийской полёвки.По этому 
признаку виды располагаются в следующий ряд: М.кххвДаогиш

М.виЬагтаНе  М.аг7а11з  М^гапасавргсиа . 

Таким образом, наиболее высокие темпы развития харак

терны для киргизской полёвки. Затем идет И.зиЬапгаПз /ко

торая лишь по срокам прорезывания резцов опережает первый 
вид/. Третье место занимает М.астгаИв .Закаспийская полёв

ка отличается самым замедленным развитием по всем Призна

кам. Качественные морфологические признаки сформировывают"» 
ся у киргизских полёвок к Ю дню, у видов—двойников  к П 
дню и у закаспийских полёвок  к 12 дню жизни. 

Сравнение количествевны*морфояогичеокях показателей 
изучаемых видов полёвок показывает, что различия намечают

ся с I дня жизни и прослеживаются на протяжении всего пост

натального периода онтогенеза. 

Разнила в весе тела киргизских и закаспийских полёвок 
с I по 15 день составляет 1924$, а о 20 по 40 день  30,0

34,4$. Различия в весе видовдвойников и М. 1;гахшсавр1сиз 
ещё больше, в период о I по 40 день жизни они колеблются от 



10 I I 
возраст, дни 

детёнышей о разъединившимися 
пальцами 

возраст, дни 

Рно.4. Скорость разъединения пальцев на передних /а/ и 
задки; /б/ конечностях у детёнышей разных видов 
оерых полёвок. Обозначения те же, что и на рио.1 

35,8 до 51,5$. Видыдвойники по весу почти не различаются. 
Разница в веое видовдвойников и киргизских полёвок состав

ляет 14,6  26,1$ /рио.5/. 
В линейных размерах различия между сравниваемыми вида

ми полёвок меньше. Наибольшая разница в длине тела ваблю 

дается между видамидвойниками и М.1;гапасавр1си8 /14,9 

24,2$/. Киргизские гтлёвки занимают промежуточное положе

ние между ними: они крупнее видовдвойников, но мельче,чем 
М.^йгшо&зр1опв . Характерно, что разница между ней и за

каспийскими полёвками с I по 15 день жизни составляет 3,2

10,2$, а с 20 по 40 день возрастает до 1216$. Различия в 
длине тела между М.Игкхаотт и видамидвойниками,наоборот, 

$ детёнышей о разъединившимися 
пальцами 



Вес тела /г/ 

5 10, 1Б___ЯВ._. ЯБ 30 35 40 
возраст, два 

Pao. 5. №мененхя веса /а/ а давав /б/ тела серых полёвок 
а онтогенезе 

M.arvalis; •M.kireisorum; 

— — H.aubarvalls; ~~ M.transcaapicua 

до 15 два больше /в оредввм 15$/, вен о 20 по 40 день /6 

10$/. Ив ВЖД ОВДВОВНЖК QB бОХОв КРУПНЫМ ЯВЛЯвТОЯ М. s ú b a l a 

Н е /ржо.5/. Равняла в длине тела составляет у наг от 2 до 
5$. Аналогичная картава наблюдается я в отличиях размеров 
хвоста в отупнв. Захаопвйокве полёвка имеют самую бальную 
ступню н наиболее длинам! хвост /рис.6, 7/.Наименьшие раз

мере хвоста, ступни, уха характерны для вндовдаойнихов. 



Длена хвоота /мм/ 

Возраст, дня 
и 1 i t 1 i i 1 i 
I 5 I 0 I 5 2 0 2 5 30 35 40 

Ряо. 6. Измене нж длины хвоота серых полёвок о возрастом. 
Обозначения те же, что и на рис. 5 

Длина ступни /мм/ 

Возраот, дни 

Í 5 10 15 20 25 30 35 40 

Рис. 7. Изменение длины ступни серых полевой с возрастом. 
Обозначения те же, что и на рис 5 

Скорооть роста полёвок оказывается примерно одинаковой. 
В таблице 3 приведены данные .показывающие удельную скорость 
роста 4 видов полёвок в постнатальном периоде онтогенеза. 



*2 " " I ДанЕнй показатель вычисляется по формуле г с ^ ! — 

где * 2  конечный вес тела за данный период, *[ "началь

ный вео тела, ь2  конечное время,  начальное время. 

Таблица 3 
удельная скорость роста полёвок 

Скорооть роста за период в $ 
вид 1Ю 

дн. 
1020 
дн. 

2030 
ДН. 

3040 
ДН. 

М.агттИв 20,1 8,0 , 6,8 
М.аиЬаг7а11в 20,2 7,6 6,5 
М.жИфаогит 20,9 7,9 4,8 
М^галасаврхсиа 19,9 11,2 4,6 

О 

1,6 
2,0 
3,2 
2,5 

Данные по онтогенезу показывает, что самым крупным ви

ден является МЛгапаоавргсиа. Киргизская полёвка занимает 
промежуточное положение между видамидвойниками и закас

пийской полёвкой, сходная картина наблюдается и у взрос

лых животных /Малыгин, 1978/. Вое рассмотренные количест

венные признаки обладают вноской изменчивостью. Наиболее 
вариабелен вес тела. Например, у восточноевропейских по

лёвок коэффициент вариации / С7 / этого показателя колеб

лются от 15 до 25$. Довольно изменчива и длина тела /СУ . 
1015$/. Наименьшая вариабельность характерна для длины 
хвоста и ступни: у М. виЬагтгаНа составляет соответст

венно 47$ и 48$. Аналогичная картина имеет место и у 
других видов. 

Следует отметить, что видовые различия по весу и ли

нейным размерам четко отражаются в средних величинах на 
выборках особей. Индивидуальные же показатели варьируют 
и частично перекрываются, поэтому они не пригодны для ди

агностики каждой отдельно взятой особи. К таким же выво 

дам приходят М.Н.Мейер /1978/ и В.М.Малнгин /1978/. 



- 2 . 6 -
Ф О Р М И Р О В А Н И Е П О В Е Д Е Н И Я В 

О Н Т О Г Е Н Е З Е У П О Л Ё В О К Г Р У П П Ы 
" А Н V А L I s" 

Несмотря на быстрые • темпы развития, формирование пове

дения занимает у серых полёвок почти 2месячный период, в 
котором можно выделить несколько этапов, характеризующихся 
рядом специфических черт. 

П е р в ы й п е р и о д о н т о г е н е з а  о т рож

дения до прозревания /"неояатальннй", по определению Willam, 
Scott , 1953/  завершается у M.fcLrgisorum к 10 дню,у ви

довдвойников  к I I и у M.tranacaspicus  к 12 дню. Детё

ныши полёвок в этом возрасте полностью зависят от родите

лей и в первую очередь от оамки, которая кормит, обогрева

ет, очищает поверхность тела детёнышей, помогает осущест

влению у них выделительной функции. 

Наиболее развит у новорожденных полёвок кожный анали

затор, поэтому они очень чувствительны к тактильным, боле

вым и температурным раздражителям, обеспечивающим взаимо 

связь детёнышей с матерью. Замечено, что тепло и прикосно

вения самки вызывают у них сначала уселение обшей двига — 
тельной активности, а затем поисковую пищевую реакцию.Зри

тельные и звуковые стимулы, повидимому, не имеют значения 
для новорожденгых полёвок. Слуховые реакции появляются у 
них только к 57 дню, а зрительные  и моменту прозревания. 
Реагирование на запах, как показывают опыты по предъявле 

нию ольфакторвшх раздражите лей, обнаруживаются на 46 день. 
ЛСКОМ0ЦИ8. Новорожденные полёвки малоподвижны, у них 

отмечаются лишь некоординированные движения конечностями и 
изгибания тела. На 25 день у детёнышей появляется стрем

ление перевернуться со спины на живот,они начинают припод

нимать голову и желают первые попытки ползать. За 23 дня 
до прозревании ползание сменяется хождением, а одновремен

но с открыванием глаз появляется бег. 

у изучаемых видов полевав наблюдаются различия в сро

ках формирования элементов локомопии. У детёнышей м.воЬаг

т«11в • M.transcaspicua начальные движения переворачивания 
на живот в ползания раньше появляются, но позие завершают 
свое формирование, чем у детёнышей M.arvaiis и М. kirglso



пав Весь комплекс локомоторных движений образуется быот 

рее у обыкновенных и киргизских полёвок. 
ПИЩЕВСЕ ПОВЕДЕНИЕ у новорожденных полёвок представлено 

2 элементами: поисками соска /при этом детёныши ратребают 
передними конечностями и головой шерсть на теле самки/ и 
оосанием. Реакция на пищевые объекты не выражена. 

КОМФОРТ. Из комфортных движений первыми появляются з е 

вание и чесание головы задней лапой. Начальные движения че

оания осуществляются в воздухе на 46 день жизю.,а оконча

тельное формирование его наблюдается к 60 днх.У детёнышей 
видовдвойников этот элемент встречается чаще, чем у кир

гизских и закаспийских полёвок. Перед прогреванием у детё

нышей появляются редкие движения по отряхиванию морды пе

редними конечностями. 

ОТДЫХ. Новорожденные полёвки лежат чаще всего на боку, 
прижав полусогнутые конечности к туловищу. К 79 дню полев

ики часто спят, лёжа на животе. 
ИССУКЩдаАТЕЛЬСКОВ ПОВЕДЕНИЕ. Первые исследовательские 

реакции появляются у полёвок, ещё находящихся в гнезде.Они 
прикасаются к объектам морд об, обнюхивают их, иногда про

буют зубами. У детёнышей М. « j v a l i s и М. kirgisorum иссле

довательские элементы появляются на 12 дня раньше, чем у 
полёвок двух других видов. Кроме того, у М. transoaspioue 
они формируются позже по сравнению с M^ubarvalis • 

ЗАНЯТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ возникает у полёвок к концу перво

го периода онтогенеза. Если потревожить детёнышей в гнезде, 
то они начинают расползаться и потом затаиваться. 

ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. В первые дни жьзни детёныши кон^ 
тактируют в основном только с матерью. При возникновении, 
дискомфортной ситуации они начинают издавать характерные 
звуки, вызывая у самки усиление облизывания, принятие позы 
обогревания и кормления, собирание детёнышей в кучу.Посте

пеннс полёвки становятся более активными, сами подлезают 
под самку и других членов семьи, карабкаются друг на друга. 
Подлезание возникает у обыкновенных и киргизских полёвок на 
56 день, у восточноевропейских  на 67 день и у закаспий

ских  на 76 день. Незадолго до прозревания появляются ак

тивные контакты детёнышей друг с другом в виде окучивания. 
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По срокам формирования этого элемента 4 вида полёвок рас

полагаете*: в следующий ряд: M.arvalis и M.kirgiaorum поч

ти одновременно  M.aubarvalie  Н. transcaspicus. 
К моменту открывания глав детёныши полёвок имеют не

большой репертуар поведения, ооотоядяВ из 16 элементов. 
В т о р о й п е р и о д о н т о г е н е з а про

должается от прозревания до наступления самостоятельности. 
Он характеризуется значительным расширением сфер "повсед

невного" поведения, дифференциацией в усложнением пове 

двнчеожих ал ментов, к концу «того этапа онтогенеза по 

лёвки перестают зависеть от матери и начинают выходить из 
гнезда. Он завершается у видовдвойников и киргизской по

лёвки приблизительно в 16 дню, а у закаспийской полёвки 

В 18 ДНЮ. 

ЛЖОШШН. После прозревания элементы передвижения 
становятся более координированными. Детёныши ходят и бе

гают, перелезают через преграды, приподнимаются на задние 
конечности в подпрыгивают. По в целом изучаемые виды по

лёвок отличаются небольшой прыгучестью. 
ПИЯВОК ПОВЕДЕНИЕ развивается у полёвок особенно усн

левво. сначала у детёнышей появляется реакция на пищу:они 
обнуливают ев, прикасаются мордой, пробуют резцами. Черев 
12 два после прозревания начинают грызть пищевые объекты. 

Процесс поедания виши представляет собой сложный ком

плекс, формирующейся о следующих элементов: поен "сидя " 
ва задних конечностях, способов фиксирования объекта,дей

ствия по е л трвяспортировве а непосредственного поедания. 
004единение элементов в единую последовательность происхо

дит ш тшчеши» ивсшт.ни дней. До появления позн сидения 
поле вин фиксируют пищевой объект на субстрате, потом на

чиняют его удерживать передними конечностями на весу. Де

т. ямки поедают вашу в основной в гнезде, куда её приносят 
взросла» особи. 

Срока формирования элементов пищевого поведения у ви

довдвойников в l^urgisorxm практически совпадают,а у М. 
t ranacas picúa очи появляются ва 12 дня позже. Процесс по

жег форвнрувтся с 10 по 15 день. Одновременно с 
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поеданием твердой пиши имеет место питание молоком самки , 
но к 1622 дню у веет видов полёвок сосание затухает. 

КОМФОРТ. На втором этапе онтогенеза у полёвок формиру

ется большая часть элементов чистки тела. Они появляются в 
определённой последовательности: потирание норды передними 
конечностями  облизывание передних лап и последующее по

прание ими морда  встряхивание телом и головой  облизы

вание бонов и живота  потир ание лапами затылка  облизы

вание задней конечности, затем спины и в последнюю очередь 
хвоста. Набор этих движений определяется как акт саноочи 

шения. В возрасте 1216 дней он лишь начетчет формировать

ся, происходит первоначальное объединение отдельных элемен

тов друг с другом. При этом наблюдается увеличение площади 
обрабатываемой поверхности тела. 

Сравнивая сроки появления элементов комфорта у детёны

шей разных видов, можно отметить, что наиболее поздно они 
формируются у M.tranaceepicua. У остальных видов сроки от

личаются незначительно /табл. 4/. 
ОТДЫХ. Аворфнне позы отдыха, характерные для полёвок 

иа первом этапе онтогенеза, начинают приобретать четкость 
в специфичность. У них формируются поза покоя и первая ста

дия сна,описанная автором ранее для обыкновенной полёвки 
/Зоревко, 1975/. 

ИХЗПЗДСВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЙ. У полёвок возникают стой

ка иа задних лапах, оначала о опорой на предметы,а потом в 
без неё. Прв атом зверьки осматриваются в принюхиваются.По 
о рокам появления этих элементов 4 вида полёвок располага 

стоя в следующем порядке: M.kirgieorum — видадвойники  И. 
transcaspicus . 

ПОВЕДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ФУНКЦИЕЙ ВЫДЕЛЕНИЯ. В этом воз

расте у полёвок сформируются специфические позы урннацни в 
дефекация. Следует отметить, что у них имеется и дефекация 
о копрофагией. сначала она появляется у M.amlis / П 12 
день/, затем у киргизских в восточноевропейских полёвок 
/1314 день/, последней она возникает у М. trusoaepious 
/1516 день/. 

HOPO И ГНЕР10СТР0ЕНИК. На данном этапе онтогенеза по

лёвки начинают реагировать на оуботра» и гнездовой матери



Сроки появления элементов /да./ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

п га ГУ 

КОМФОРТ 
Облизавание передних ко
нечностей, бока, кивота 
Потиранив морды и затыл
ка передними конечностями 
Встряхивание 
Облизывание и потирание 
передними лапами тела 
Облизывание спины и зад
ней конечности 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИВ 
Назоназальное обнюхива
ние 
ДРЖЕЛ»БЯСЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Следование 
Грумниг 
АГ0НИСЖЁС5ОЕ ПОВЕДЕНИВ 
Защитная стойка 
Поза на спине 
ИГР ОВСЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Прыжки 
Хватание зубами за лапу, 
хвост, шерсть 
Бодание головой 
Толкание лапами в позе 
стойки 
Догонялка 
Опрокидывание на спину 

Легкие покусы за шерсть 
Таскание за хвост, лапу 

I I  I 5 1216 1115 1318 

ГО16 1116 1016 1216 

1012 П12 1013 1315 

1416 1416 1516 1820 

Г619 1417 1517 1821 

iaM 1315 1214 1316 

1214 I I  I 3 1214 X2I5 
1517  • 1517 

16 — — — 

1616 — 1516 — 

1416 П12 1315 1213 

1517 1213 1417 1315 

1517 1415 1416 1516 

1516 _ 1417 

1518 — 1415 1518 

— Г516 1416 

'** г. Г5Х7 1416 
1314 - — 

Таблица 4 
Сроки формирования некоторых элементов поведения у оерых 

полёвок на втором этапе онтогенеза 
I  М.ахтаИв ; П  М.виЬагуаНа ; Ш  М. к1гв±аогипи 

1У  М. 1;гапвсавр1оиа 



ал. У них появляется копание передними конечностями,но са

мостоятельно вырыть нору они ещё не могут. По срокам фор

мирования в того элемента все виды располагается в оледующий 
ряд: Mkirgisorum  M.anralie  M.eubarvalis  M.tranecas

picus • 
По отношению к гнездовому материалу полёвки проявляют 

яселвдоватвльскхе реакции. Они прнхасаюгоя к нему мордой и 
продуют тянуть эубаив. Хватание этого объекта резцами на

блюдается сначала у обыкновенных и киргизских полёвок /14

16 день/, потом у восточноевропейских /1617 день/ и за 

каспийских /1619 день/. Иногда детеныши беспорядочно пе

ретаскивают гнездовой материал б места на место. 

ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. После проз резания молодые полёвки 
начинают чаша вступать в контакты друг б другом а о роди 

те лама. У жми появляются элементы ооозаааамльного и дру

желюбного поведения /табл.4/. Контакты агонистичесхой фор

мы поведения возникают только у обыкновенных и киргизских 
волевой. 

Значительное место в поведении полёвок этого возраста 
занимают игровые контакты. Игры носят в основном групповой 
характер а наблюдается среди сверстников, седло обращены во 
взрослым животным. Характерно, что игры на этом этапе он

тогенеза не образуют цепочек, а представлены отдельными 
движениями, вкрапленными в общее поведение. 

Сроки появления игровых элементов четко различаются у 
4 видов полёвок. Раньше и в большем количестве они . наблю

даются у детёнышей М.subarvalis В М.tracjcaepicus /оООТ — 
ветственно 8 и 6 элементов/. Набор игровых элементов бед

нее у киргизских /4 типа движений/ в обыкновенных /3 типа/ 
полевок. Кроме того, разные виды полёвок отличаются по ян 
те неявноетн игровой активности. Для её характеристика она 
исползовав количественный показатель, внрахавиииоа числом 
игровых элементов, отпеченных у одно! особи за IQмжнутный 
первая врешвив при встрече партнеров no игре. Проведенные 
наблюдения показывают, что детёныши Ц.вчЬагта11я и M.trana

casploua играют и и т и ю больше, чаш детённин 2 других 
видов /рис.8/. 

К иоишу второго периода онтогенеза молодые полёвки об



Частота игровых 
элементов 

Возраст, 

с. ••ззвнтяе игэjiil акт:'.знс1ст;: у csp'-'x п-з.-ёдох з . -юзе 

I Li. a avai ls — li.kirglsorum 

—- — И. ас о a l a l i a — . M.trariscaepicua 
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ладают довольно большим набором действий в nos индивидуаль

ного поведения, но при этом отдельные движения только на

чинахт объединяться во взаимосвязанныо цепочки. Такие акты 
исведения как сеноочишение, норо в гнездоотроение ещё не 
сформированы полностью. В этом возрасте полёвки сильно за

висят от родителей. Будучи изолированными, нередко погиба

ют. Как правило, они совершают лишь единичные выходы из но

ры, у взрослых особей наблюдается г втаскивание детёнышей в 
гнездо. 

Т р е т и й п е р и о д о н т о г е н е з а  время 
становления отношений у полёвок /этап ооцнажжвапиж,по оп

ределению wii ian, Scott , 1953/. Он продолжается приблизи

тельно до 30дневною возраста. В ето время происходит от

деление самки от выводка, чгше всего в связи с рождением 
следующего потомства. Но при этом молодые полёвки остаются 
жить на территории сайки в одном из ответвлений материно 

кой норы или в соседней. 

Этот период характеризуется значительной привязаннос

тью детёнышей одного выводка друг к другу, нередко они жи

вут в одной норе и в общем гнезде. У полёвок заметно выра

жено подражание в виде стимуляции самоочищения, передвиже

ния, поедания пищ, перехода от бодрствования ко сну и ва

' оборот. Стоят одному зверьку вз группы начать умнваться , 
как через короткое время остальные также приступают к это

му действию. Активность молодых полёвок в большой степени 
синхронизирована: они одновременно выходят из гнезда, вме

сте кормятся. 

Количество элементов "повседневного" поведения увели 

чивается незначительно. Завершает своё формирование ком 

фортвое поведение, у полёвок появляются такие элементы,как 
облизывание задних конечностей, спины и хвое та. В сфере от

дыха появляется специфическая для полёвок поза они  "вер

тикальный клубов" /Доренко, 1975/. По срокам формирования 
этих элементов особенно выделяется M.traoeoaepione , у ко

торой они появляются на 24 дня позже. Норо в гнездестро

ение в основном формируется на данном этапе онтогенеза 
/табл.5/. 

Существенным моменте* в поведении полёвок этого возрао
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та является объединение отдельных поз и движений в специ

фические цепочки. Характерные их черты: четкая взаимосвязь 
разных элементов друг о другом, многократные повторы одно

го дейотвияпродолжительноеть выполнения .достижение резуль

тата деятельности. Например,на втором этапе онтогенеза са

моочищение включает в оебя 410 движений и продолжается 5

10 сек. ,а на третьем оно состоит из 2030 и более движений 
и длится до 4070 оек. С 16 по 30 день происходит также 
объединение, упорядочение элементов норо и гнездостроеняя. 
Еивслше начинают больше времени затрачивать на данный вид 
деятельности. К концу третьего периода гнездо молодой по

лёвки почти не отличается от гнезда взрослой особи. 

В этот период жизни у полёвок происходит формирование 
суточных видовых стереотипов из отдельных актов поведения 
/питания, отдыха, самоочищения и других/ /Зоренко, ГЭ75/ . 
Для молодых животных характерна большая лабильность пове

дения, у них чаще наблюдается смена одних поведенческих ак

тов другими. Л.Н.Ердаков /Г372/ отмечает такую же заново 

мерность у обыкновенного хомяка Cricetus cricetue L. 

В сфере группового поведения увеличение числа элемен

тов, наоборот, довольно значительное, особенно расширяется 
агоиистическое поведение /табл. 5/. У обыкновенных я киргиз

ских полёвок до 30 дня формируется почти весь набор эле 

ментов этого поведения. Взаимоотношения молодых особей друг 
с другом отличаются от поведения взрослых животных главным 
образом по ч стоте использования тех или иных элементов . 
Так, атака и преследования наблюдаются крайне редко. Наи

большую долю в поведении составляют защитные элементы.Сле

дует о .'метить, что полёвки в этом возрасте мало агрессивны. 
Но срокам формирования элементов атавистического поведения . 
4 вида полёвок располагаются в следующий ряд: Н. arraiis 

М. KArglaoi JE  M.eubarvalls  M.tranacaapioue • 
Существенное меото в давний период жизни полёвок зани

мают игровое контакта.Они станстятся более продолжительнн

. ия по времени. Отдельные элементы объединяются в характер

ные тапочки /рас.9/.7 обыкновенных и киргизских подевав она 
короткие, состоят из 23 действий, а у особе! двух других 
видов достигают большей сложности. Нередко она состоят ив 



ЭЛЕМЕНТЫ Сроки появлении элементов /дн. 
П Л . 

НОРОСГРОЕНИЕ 
Откидывание оуботрата зад
ними конечностями 

ГНЕЗД ОС ТРОЕНИЕ 
Хватание объекта зубами и 
передними конечностями 
Стягивание гнездового ма
териала передними лапами 
Расщепление гнездового ма
териала зубами 
Держит объект в еубах, к 
передними лапами пытав тон 
распушить его 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Наэоанальное обнюхивание 
ДРУЯЕЛТБНОВ ПОВЕДЕНИЕ 
Груминг 
•АГОНИСТИЧЕСКОВ ПОВЕДЕНИЕ 
Защитная отсека 
Поза на о пине 
Выпад 
Противоотояиие 
Атака 
Б око кровенив 
Бегство 
ИГРОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Толкание лапами 
Догоняли 
Пехуон а а нероть 
Таскание 
Хватание лапами за опишу 

1618 1820 1621 20:

1619 1619 1920 1922 

1720 2124 1830 2224 

1718 1719 1720 1822 

1720 1719 1720 181У 

2026 2328 2226 

+ х 1820 + 

• 20 
•* 19 

1820 2528 
2225 2830 
2630 
2735 
2225 2527 

1719 

1720 
2226 
2229 

2Р 

2429 

1820 

2830 

2226 
8830 

1820 17ГЭ 
1820 1620 
1920 + 1618 
1720 2022 •  1618 1719 1 ^ 

х  элемент появился на пралнлуием в типе автогеве** 

Таблица 5 
Сроки формирования некоторых еле центов поведения у о ерю 
полёвок в третьем периоде онтогенеза. Обозначения те же, 

что я в таблице 4 
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догонялки хватание 

догонялки —хватание — — таскание 

бодание 

опрок: идываяие на спину 

" » — хватание —догонялки —бодание —^опрокидывание 

толкание 

Рис.9. Цримерн игровых цепочек у оерых полёвок: 

а  М^£±г01аогшп ; б  М.зиЬастга11з ; в  МЛгава

савр1сив . Стрелками обозначены переходы от од

ного дейстЕИЯ к другому 

6 8 движений, наблюдаются повторы отдельных элементов.Ха

рактерно также, что частота игровых контактов вше у вос

точноевропейских и закаспийских полёвок /рис.8/. 
На третьем этапе онтогенеза у самок происходит половое 

о оэ ре ванне, но в лабораторных условиях начало размножения 
не отмечено ни у одного вида. 

Ч е т в е р т ы й п е р и о д о н т о г е н е з а 

переходный ко взрослой жизни "продолжается приблизительно 
до 5060 дня. После 2 месяцев полёвки уже маю отличаются 
от особей старших возрастных категорий. 

Сфера "повседневного" поведения полевой уже полнсотью 
сформирована. Основные изменения имеют место во вваимоот

ношенгях животных друг о другом, формируются элементы аго

ниотичеокого и полового поведения. В таблице 6 приведены 
наиболее ранние сроки проявления этих типов контактов. Но 
следует отметить, что у отдельных особей данные элемента 
могут наблюдаться в более позднем возрасте. 

Характерной особенностью этого этапа онтогенеза явля 

ется увеличение частоты использования элементов агонисти 

чеокого поведения. Молодые полёвки ухэ хорошо отличают зна

комых особей от чужих и проявляют к последним довольно вн

оокув агрессивность, эта закономерность продемонстрирована 
идя обыкновенных поливок /Доренко, 1979/. Кроме того,в дан



ЭЛЕМЕНТ 
Сроки появления элементов /в днях/" 

Противостояние Z 
+ + 3035 

Бегство + + + 3032 
Атака • 3040 + 4050 
Боксирование + 3540 30 40 
Преследование 3040 4560 2935 5060 
Боковая стойка угрозы _ XX 

Лд| * Т 3237 
Теонение 
Садка и толчки 3540 3540 4045 

45 
4560 

лордоз 3035 3237 3035 3540 

х  элемент появился на предыдущем этапе онтогенеза 
х х  элемент отсутствует в поведении данного вида 

ннв период происходит объединение отдельных элементов груп

пового поведения в определённые последовательности  сек

венции /Зоренко, 1978/. 
Сроки формирования элементов агоннстичеокого повод 

ння существенно различается у 4 видов полевок.Боля у М. 
valle • M.kirgisorum ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ОСНОВНОМ ВЛ Трв 
ем этапе онтогенеза, то у M.aubarvalie Я М.tranaoaapioue 

на четвертом. Наиболее поздно они образуются у захаспийо^ 
инк полёвок. 

у самцов полёвок этого возраста происходит подовое со

зревание, они делают первые попытки к спариванию. 
Игровая активность затухав* у обыкновенных и киргизс

ких полевой к 3035 дню, а у особей 2 других видов наблю

дается почтя до конца четвертого периода сито reír за /рис.8/, 
что свидетельствует, очевидно, о большей их инфантильности. 

0 Б С 7 1 Д 8 Н И В Р Е З У Л Ь Т А Т О В 
Проведенные юследовання показывают, что между изучен

ными видами серых полёвок наблюдаются четкие морфологичес«не 

Расширение сферы группового поведения полевок в четвертом 
периоде онтогенеза. Обозначения те хе, что и таблице 4 
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различия,которые прослеживаются о первых этапов онтогенеза. 
Эти различия затрагивают раз меры, гео и сроки появления та

ких признаков,как формирование ушных'раковин, прорезывание 
резцов, прозреваниэ и расхождение пальцев на конечностях. 
По темпам развития полёвки группы "ажтгаИв " располагаются 
В следующий ряд: М.Ылф.зогша " м*виЬагуаИ8 ~ М.агтаИв ~ 
И^гапасазр1си8 • Причины различий в сроках развития этих 
родственных морфологически сходных видов пока трудно объ

яснить. Возможно, они связаны о особенностями условий оби

тания, но для решения данного вопроса необходимы специаль

ные исследования. 

Сравнительное изучение морфологических и поведенческих 
признаков показывает, что формирование их в онтогенезе не 
совпадает по сракам. Скачек в развитии морфологических па

раметров наблюдается в первом периоде .который является важ

нейшим этапом общего морфофизиологического становления 
организма, у полёвок происходит развитие шерстного покрова, 
анализаторов, зубной системы, терморегуляции и т.д. В этом 
возрасте для них характерна и самая большая скорость роста. 

Поведение полёвок в первом периоде онтогенеза,наоборот, 
очень упрощено и развивается медленно. Толчком к формиро

ванию многообразных координированных элементов поведения 
служит прозревание. В короткие сроки создаются такие сферы 
жизнедеятельности,как питание, выделение, которые,в первую 
очередь, требуются для перехода к самостоятельной жизни.Вто

рой период онтогенеза характеризуется скачком в развитии 
поведения. Во время его формируется 54-69% всех элементов 
"повседневного" поведения. 

Морфологические признаки претерпевают на втором этапе 
в основном только количественные изменения. В целом темпы 
развития их замедляются. Так, удельная скорость роста по

лёвок снижается более чем в 2 раза. 
Опережающее развитие морфологических параметров явля

ется необходимым условием для развития поведения,поскольку 
осуществление многих форм поведения невозможно без доста 

точно полной '•фошированностя морфологических структур.На

пример, появлению пищевого поведения /П14 день/ предшест

вует развитие резцов /37 день/ в коренных зубов /610 день/. 



Следует отметить, что ранние ороки развития качестве 
них морфологических признаков не означают ускорение форми

рования поведенческих элементов. Например, Н.аиЬ*гта11а по 
морфологическим параметрам развивается быстрее М.аггаНе., 
между тем поведение формируется у особей первого вида мед" 
леннее, чем у второго. Прорезывание зубов происходит у 4 
видов полёвок в разные сроки, тогда как элементы пищевого 
поведения появляются почти одновременно, эти данные трудно 
прямо связать с особенностями условий обитания вида. 

Важным этапом в развитии группового поведения является 
третий период онтогенеза, когда формируется около 50? всех 
контактов, сначала появляются элементы дружелюбного и опо

знавательного характера, позднее развивается агониотичео 

кая форма поведения. Для полёвок изучаемых видов характер

на довольно высокая игровая активность. Игре полевев ив 
склонны рассматривать как све пильную форму развития груи 

нового поведения в онтогенезе, как отмечает К.Э.Фабрн/1973; 
1976/, биологический эффект игры выражается в построении и 
совершенствования ыоторносенсорных компонентов определен

ных поведенческих актов. 

На втором этапе ортогенеза игры представлены отдельны

ми элементами, которые по 12 движениям вкрапливаются в 
"повседневное" поведение животных. На третьей этапе проис

ходит образование характерных цепочек из не скольких игро

вых действий, между которыми встречаются такие контакты, как 
обнюхивания, груминг, писки недовольства. На следующем эта

не онтогенеза игровые цепочки распадаются, лишь отдельные 
'элементы вклиниваются в строящиеся пепочки /секвенции/ по

ведения взрослого животного. Групповые игра полёвок способ

ствуют правильному формированию их поведения в сообществе. 

В ходе онтогенеза полёвок происходит постеганное услож

нение и повышение уровня организации поведения.Сначала на

блюдается формирование элементарных единиц поведения  поз 
и движений как "повседневного", так и группового поведения. 
Затем отдельные элементы начинают объединяться в целые 
функциональныэ комплексы  цепочки действий, которые в сфе

ре группового поведения являются единицами коммуникации, а 
в "повседневном" поведении служат достижению конкретных ре
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зухьтатов в пределах той или иной функциональной сферн 
жизнедеятельности. 

Сравнительный анализ поведения йолёвок показывает, что 
набор элементов, порядок их появления, сгоки и последова 

тельнооть формирования сложных форм поведения сходны у ви

дов данной группы. Но наряду о общими закономерностями раз

вития результаты исследований демонстрируют наличие суще

ственных различий между 4 видами полёвок. Если соотношение 
элементов "повседневного'' и группового поведения у взроо

лнх особей всех видов сходно /за исключением М.Ъгапвсавр!

сив /, то в процессе формирования оно оказывается различ 

ним /рис. 10/. 

Ш этап 

I 2 

2 3 4 

Рио.Ю. изменение соотношения 
"повседневного" и группо

вого поведения серых по

лёвок в ходе онтогенеза 
СЗЗЗЗЗЗ _ "повседневное" пове

дение; 
 игровое поведение; 

—I  групповое поведение 
1  М. агтаНа 
2  М. ааЬагтаНв 
3 .  М. Ы.г^аопш 
4 — N. <;гапасаар1сиз 
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Изучаемые вялы полёвок различается такие по срокам по

явления поведенческих элементов. Наиболее существенные от

личия характерны для М^галзс«ар1си8. Практически все эле

менты "повседневного" поведения формируются у неё на 24 
дня позднее, чем у других видов. Между остальными видами» 
различия выступают не во всех сферах. Сроки появления эле

ментов пищевого, комфортного и защитного поведения у них 
почти совпадают. А в сферах локомоторного, исследовательс

кого, норо и гнездоотроительного поведения у восточноев

ропейских полёвок элементы возникают позже, чем у М.к±гв1

вогит и м.аючаИв . Групповое поведение раньше формирует

ся у обыкновенных и киргизских полёвок, затему М.виЬагга

11в и позднее всегоу МЛгал8саар1сив. 
Этологнческий анализ показывает, что сроки проявления 

поведенческих признаков наиболее сходны, о одной стороны , 
между М. виЬагтаНа И М.Ьгапвсавр^ив, а о другой, между М. 
агтаИв и МЫГйгаогиш. 

Для выяснения степени фонетического сходства изучаемых 
таксонов был применен также количественный показатель  ко

эффициент дистанции /Сокэлд. 1968/, который вычислялся по 
формуле п = У Л (х х  х 2 ) 2 ' . где Б  дистанция, х т и х.2 

соответственно признаки первого и второго таксонов. Вира

• же кие различий между 2 видами соотонт в вычислении рассто

яния между ними в многомерном пространстве. 
В качестве единичных признаков мы использовали сроки 

появления отдельных поведенческих элементов, а также про

центное соотношение элементов "повседневного" и группового 
.поведения на разных этапах онтогенеза. Всего попользовалг> 
50 поведенческих показателей. 

На рисунке I I показаны дистанции между 4 видами оерах 
полёвок. Наименьшие расстояния афиксированн у 2 пар видов 
М.агтаИв " М.Ыг^вогит И М.виЬаггаИв " М.^«пвсавр1сив. 
Различия между видамидвойниками довольно оуг^ствеиные.Рас 
стояние между ними бол_ле, чем между названными выше пара

ми видов, значительно отличается закаспийская "олёвка от 
обыкновенной я киргизской. Таким образом, данный количест

венны* метод подтверждает выводы качественного этолтичео

кого анализа. 



Pso. П . ТДиоовомичесхие дистанции между видами 
ОврЫХ ПОХёВОК ГРУППЫ " arvalis " 

I  M.axvalia ; 2  M.anbarv*lla ; 
3  M.ktrgleorue; 4  M.treiiBOaspicua 

Для ревеввя вопрооа о причинах сходства научаемых ви

дов полёвок необходим комплексный подход о привлечением 
различных методов исследования. В настоящее время имеется 
следующие данные. Наркологический анализ показывает, иго 
наиболее филогенетически близки между собой И. aubarvalis 
и M.tranecaeplouB /Орлов, Малыгин, 1974/.Эти авторы пред

полагают также возможную связь между М. arvalia и М. klr 

К> а оста. тибрвдодогичеакий анализ подтверждает близкое род

ство пергой парк видов, во доказывает, что 2 других вида 
далеки друг от друга /Мейер, 1980/. Проведанные нами это

логпеоиие исследования по онтогенезу полёвок продемонст

рировали, значительную степень сходства между М.aubarvalis 



Р Е З Ю М Е 

Проведено изучение развития морфологических структур 
и поведения у 4 видов серых полёвок группы "аг\га11а". По

казаны общие закономерности формирования поведенческих 
элементов, усложнение и повышение уровня организации по

ведения в ходе онтогенеза. 
Сравни те льноэтологическнй анализ выявил существенные 

различия в сроках появления элек нтов поведения между 4 
видами полёвок. С помощью количественного приема показано, 
что наиболее сходны между собой две пари видоь Ы.яиЬагта

11в  М. 1;гахшоаар1оа8 И М. агтаИв  М. ж1г£1вогаш • 
Делается вывод о возможном использовании овгогенети 

черкого анализа поведения при рассмотрении вопросов оно 

тематики. 

• M.transcaspicua , о ОДНОЙ оторонн, Я M.arvaliB я M.klr

gleorum , о другой. Но, повидимому, причины этого оход 

отва совершенно разные /Майр, 1971/. Можно предположить, 
что сходство между закаспийской и восточноевропейской по

лёвками обусловлено наличием у них признаков, имеющихся у 
общего предка, а у киргизской и обыкновенной полёвок сход

стве в развития поведения является результатом параллель

ной эволюции. 

Сравнение серых полёвок группы "arvalia" о дальневос

точными полёвками показывает, что для последних характер

ны большие размеры тела и ускоренные темпы развития. Ка

чественные морфологические признаки формируются у них на 
13 дня раньше /Мейер, 1978/, чем у группы обыкновениях 
полёвок. У одного из представителей группы "oalaaortm " 

полёвки Максимовича M.maxlmowiozii Schränk  раньше появ

ляется и большинство элементов поведения /дерягина,Зореи

ко , 1976/. Таким образ ом,в онтогенезе прослеживается спе

цифика этих двух групп серых полёвок. • 

В заключение следует отметить, что онтогенетический 
анализ поведения может быть использован при комплексном 
подходе к рассмотрению вопросов оно тематики. 
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MICBOTOS ABVALIS GEUPAS LAUKA STEUPASTU FOSTNATALAS 
ATTĪSTĪBAS SALĪDZINOŠI ANALĪZE 

T.Zorenko 
LVU Zooloģijas muzejs 

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

Lauku a trupas tu "arvalis"'grupas 4 augām veikta mor
foloģisko struktūru un uzvedības attīstības izpēte. 

Parādītas uzvedības elementu formēSanās, uzvedības 
organizācijas līmeņa paaugstināšanās un sarežgīSanāa ko
pīgās likumsakarības ontoģenēzē. 

Ar salīdzinošās etologiekās metodes palīdzību noskaid
rotas 4 strupastu sugu uzvedības elementu parādīšanās ter 
minu būtiskas atšķirības. Ar kvantitatīvās metodes pa l ī 
dzību parādīts, ka vislielākā savstarpējā līdzība i r d i 
viem augu pāriem: M.subarvalis - M.transcaspious un H. 
arvalis - M.klrgisorum . 

Autore izdara secinājumu par iespējamu uzvedības on— 
togenētiakās analīzes pielietošanu sistemātikas jautājumu 
noskaidrošanai. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF POSTNATAL DEVELOPMENT 15 

COMMON VOLES 02 THE MXGHOTUS ARVALIS GROUP 

T.Zorenko 
Museum of Zoology of the 
Latvian State University 

S U M M A R Y 

The development of behaviour and morphological struc
tures in ontogenesis was studied in four speoies of voles 
from the group Microtus arvalis. The description of beha
viour observed in young animals is given by certain stages 
of ontogenesis. The common traits of behaviour element's ] 
formation are shored, they become more complicated and get 
higher level of organization during ontogenesis. 

A comparative-ethologioal analysis pointed out signi
ficant differences in appearance time of separate behavi - . 
oural elements in four species. By means of quantitative 
analysis i t was showed , that two couples of species whi 
highly resemble each other may be marked in the studied 
groups M.subarvalis - M.transcaspicus and U.arvalis - M. 
klrgisorum. 

Author is inclined to suppose the possible utilization 
of behaviour's analysis during ontogenesis for the soluti
on of systematical problems. 



ВСТРЕЧАЕйОСТЬ ПТЩ НА НЕКОТОРЫХ 
ГОРОДСКИХ СВАЖАХ ЛАТВИИ 

Бауманис Я,А. 

Институт биологии АН Латвийской ССР 

Известно,что на городские свалки попадает немалая 
доля пищевых отходов. Поэтому создастся благоприятные 
условия для кормежки некоторых видов животных,в том чис

ле и птиц. Например, известно, что на свалке г.Брно 
(ЧССР) зарегистрирован 51 вид птиц (Ha.vi.fn ,1979). 

До сих пор специальные орнитологические исследова

ния на свалках проводились весьма редко. Между тем всё 
острее ощущается необходимость к углублению наших знаний 
об особенностях массового скапливания птиц как с точки 
зрения безопасности полета самолетов, так и здравоохра

нения. Обилие цтиц на свалках, вероятно, сказывается так

же на процессе их переселения,изменении мест зимовок, ре

гуляции местной гнездящейся популяции. 
Настоящая статья обобщает данные визуальных наблюде

ний за птицами в основном в зимние месяцы на некоторых 
городских свалках республики. Основной материал собран на 
свалке г.Олайне (Рижский р  н ) . Начиная с 1967 г . , в пре

делах этой свалки проводились визуальные учеты п л и . На

блюдения велись главным образом с января по апрель, а в 
некоторые годы также с мая по август в в ноябредекабре 
( табл .1 ) , обычно в утренние часы. На территории свалки 
ставными сетями нерегулярно отлавливались мелкие воробьи

ные птицы. В значительно меньшем объеме наблюдения прово

дились на свалке г.Рнгв ( Румбула') ( табл .2 ) . В 1980 г. 
( 24.02, Ог'.ОЗ, 09.03,16.03, 30.03. 02.04, 13.04, 23.04) 
учитывались птицы на свалке г.Даугавпилса (данные студен

та Даугавпилссвого пединститута В.Скуя). 

http://Ha.vi.fn


Г о д ы 

1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1976 1977 1978 1979 1 980 

Обгжн период 26.02 03.03 05.01 04.01 04.01 06.01 10.01 01.01 23.01 28.01 21.01 13.01 
наблюдений 12.03 07.04 17.04 28.12 07.06 08.12 26.03 30.04 11.12 30.04 31.03 30.12 

Кво дней 5 5 10 28 21 9 5 5 4 4 2 12 

Суммарное 
время 

И||бДНВИИЙ 
(часы) 

[0,0 11,5 33,0 106,5 56,0 13,5 13,0 10,5 5 I I , ¡5 5,0 18,5 

Время проведения наблюдений на свалке г.ОдаЯне 



Г о д ы 

1976 1977 1978 1979 1980 

Общий период 
наблюдений 

02.01 
01.04 

27.01 
16.06 

28.02 
28.05 05.12 16.01 

Кво дней 4 5 0 3 I I 

Суммарное 
время 

наблюдений 
(часы) 

Суммарное 
время 

наблюдений 
(часы) 

4.5 4,5 3,0 1.5 1.0 

Суммарное 
время 

наблюдений 
(часы) 

В и д о в о й о о о т а в п т и ц н а 
р а з н ы х с в а л к а х 

На обследованных нами свалках выявлено 29 видов птиц, 
у которых отмечено кормление непосредственно на местах вы

грузки отбросов (табл.3). Целый ряд видов птиц характерен 
для всех обследованных свалок. Это  серая ворона( Corvua 
comix ) , ворон (С.corax ) , гадка (C.monedula ) , грач 
(С.frugílegua ) , большая синица (Parus major ),лазоревка 
(P.caeruleus ) , пухляк (Р.montarme ) , гаичка( Р. palustris), 
а такие воробьи  полевой ( Pasear montanua ) и домовый 
(P.domeaticua ) • 

„ Некоторые виды птиц,однако, встречаются не на всех 
свалках. Самая высокая концентрация чаек ( Laridae) в тече

ние всего года отмечена на свалке в Румбуле, раополоиенной " 
<яа расстоянии 15 им от моря и почти рядом с которой на

ходятся незамерзающие зимой участки реки Даугавы. 
Повидимому, со значительной отдаленностью от моря 

и наличием «лого количества негамерзающих водоемов в рай

оне свалки г.Даугавпидса связано появление там чаек лишь 
с наступлением 'весны. 

свалке г.Олайне отдельные особи обыкновенной чайка 
(Larue ridibundus ) встречаются только в летний период. . 

Время проведения наблюдений на овалке г.Риги ( Румбула ) 
о 



Вщдовож состав ж численность юрмащкхся птжц 
га кекоторых городсвжх свалках Латвдж 

п. в ж д 

Олайне румбула Лаугавзклс 
п. в ж д 

И - 111 ГУ  У п - п и XII  У! П . - 1У 

I 2 3 4 5 6 7 
I . В.Ьг^ва 12 12 I 
2. Ь.г1о11Ъйа<1ия 110 110 500вООО 401000 
3. Ь.гчвевл 1100 

102700 I 
5. Ь.сахгаа 501000 10100 
6. С*11^1* доааавЬ*. 3 50300 
7. хЧоашия I 
8. ©.««Лег 14 12 
д. Н.ааЪа 530 

10. а.ти1£аг1а.' 510 10200 1050 .10100 1020 
12 12 12 

12. Р.р1са 14 Г2 12 28 
13. Стоивши!* 50800 10100 15 10600 3500 



__1 2 3 

14. C.frugilegne II0O 
15. C.cornlx 10500 
16. Сеогаэс 560 
17. E.ruoecula' 
18. ī.merula 12 
19. I.philomeloe I 
20. P.palustris 13 
21. Ретив noatanue I10 
22. B.caeruleue 14 
23. P.major 1030 
24. P.domenticue 120 
25. Passer montanas 50200 
26. F.coelscfl 17 
27. ï .moatifrlngill» 15 
28. С.spinne 
29. i.flanmea IIO 

180 
10100 
1050 
I  I0 
I  I0 

12 
12 
I  I0 
24 
IIO 

10100 
150 
150 

1050 
1020 
23 
15 

12 
IIO 

30800 
10100 
210 

12 
12 
12 
IIO 

101000 
IIO 
15 

II50 
15200 
540 

12 
12 
12 

1015 
5^10 

1030 
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Наличие чаек на свалках, кроме фактора доступности 
воды, очевидно, обусловливается и другими факторами об

щей площадью свалки, очертанием непосредственных окрест

ностей свалки,составом отбросов и.т.д. 
Сизий голубь /columba l l v i a domeetioa / отмечался 

главным образом на свалке в Румбуле. 

В с т р е ч а е м о с т ь п т в ц н а 
о в а д к а х в р а з н ы е г о д ы 

По учетным данным, на свалке г.Олеине у некоторых 
видов птиц выявляется относительно стабильный видовой 
в количественный оостав по годам. Особенно это относится 
к полевому воробью и синицам. У врановых /частично за ис

ключением ворона/ отмечены значительные количественные 
колебания. Не каждую зиму на свалке встречался скворец 
/sturnua vulgaris /,8ЯблИК /pringi l ia coeleba /, юрок 
/fr.montifringilla /, дрозды /Tuxdue/.KaHXaVButeo buteo/. 

Значительные различия по годам отмечены в видовом 
соотаве и численности у пролетных видов птиц, скапли

вающихся около овалки в весеннее время, обычно при ре

ком ухудшении погодных условий. 

. В о т р е ч а е м о о т в п т и ц на. 
о в а л к а х в р а в н ы е с е з о н ы г о д а 

Наивысшая концентрация птиц около свалок отмеч 
в зимние месяцы. Ухе с ноября на всех свалках обычны вра

но вые, воробье, синицы, а на овалке в Румоуле также чай

* кн. В наших условиях среди чаек зимой преобладает сере . 
бристая /Larue argentatua / и сизая чайка /Ь.сахшя / . 
Известно, что в южных районах СССР около свалок зимой 
встречается в основном обыкновенная чайка / Греков,1975/. 
В небольшом количестве около свалок проводят*зиму некото

рые редко зимующие в наших условиях виды: скворец, 
дрозды, зяблик. Концентрация ва территории свалок птвц а 
мелках грызунов нередко привлекает ястребов / looiplter/ 
и канюка. 



Отлов • кольцевание синиц на свалка г.Олайне дали 
некоторые результаты, о виде те льстаующие о значительной при . 
вязанноети их к свалке в зимнее врекя. Большинство этих 
птиц не только неоднократно отлавливались на меоте коль

цевания, но часто возвращались после их выпуска на рассто

янии до 2 км. Синицы повторно отлавливались на меоте 
кольцевания и в последующие 14 года. 

С наступлением весны все перезимовавшие виды птиц 
постепенно перестают концентрироваться около мест выгруз

ки пищевых отбросов, во некоторые из них /врановые, сизая 
чайка, скворец/ продолжают посещать свалки также в другие 
сезоны года. В весенние месяцы на свалке г.Олайне отме

чены кратковременные скапливания пролетных птиц  скворца 
/до 200 особей/, белой трясогузки /Motacilla а1Ъа//до 30 
особей/, зяблика /до 100 особей/,зарянки /до 10 особей/. 

В зависимости от наличия на территории свалки при

годных для гнездования меот /дуплистых деревьев, кустар

никовых зарослей, отходов о трои тельных материалов и т .д ./ 
в летнее время нередко отмечается весьма богатый орнято

коиндекс гнездящихся птиц. Предполагается, что в условиях 
. разлагающихся пищевых отходов обильно развиваются личинки 
различных насекомых, которые становятся легкодоступными 
кормовыми ресурсами для птиц во время выкармливания птен

цов. Неоднократно приходилось наблюдать, что скворцы при

носили своим птенцам такие сами пищевые отбросы. После 
вылета молодых птиц нередко отмечено их скапливание около 
мест выгрузки мусора вместе со взрослыми птицами. 

С у т о ч н а я д и н а м и к а я н е к о т о 

Í а е а с п е к т ы п о в е д е н и я п т и  ц 
ю а с в а л к а х 

В напм распоряжении имеются сведения, позволяющие 
характеризовать суточную динамику птиц только в зимний 
пер од. С 

Прямы доказательств ночёвка птиц на территории свал

ки не имеется? Утренние наблюдения свидетельствуют о том, 
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что синицы появляются на свалке г.Олайне со стороны близ

лежащего лесного массива, где,повидимому, ночуют в дуп

лах деревьев. Врановые /за исключением ворона/ прилетают 
со стороны города, где в городском сосновом парке нахо

дится их регулярное место ночёвки. Как показывают визу

альные наблюдения, а также повторные отловы окольцованных 
птиц, полевые воробьи также ночуют в районе города или 
около соседних хуторов. 

Большинство птиц появляется на свалке незадолго пе

ред восходом солнца. У синиц и воробьев отмечена повышен

ная активность кормодобывания в течение всей первой поло

вины дня и менее выраженный подъем в послеобеденное вре

мя, за час до наступления темноты. У врановых птиц сход

ный ритм активности характерен обычно при температуре 
воздуха ниже Ю°С. В другое же время, строгих закономер

ностей установить не удалось. 

Синицы сразу после появления на территории свалки 
скапливаются непосредственно на местах выгрузки отбросов. 
Воробьи и врановые сначала собираются на кустах и кронах 
деревьев. Туда они слетаются также каждый раз после воз

никновения ситуаций опасности. Такие виды,как скворец, 
зяблик, юрок, чечетка ДсаюЛЫе Г1аштеа / находятся в 
стаях воробьев и довольно строго придерживаются их стра

тегия кормежки. 

Перше чайки на свалке в Гумбуле появляются обычно 
перед восходом солнца и кружат высоко над ее территорией. 
Тем временем продолжается прилет все новых стай, которые 
сливаются в общую массу и через некоторое время начинают 
садиться. Прилетают чайки обычно со стороны реви Даугавы. 
В послеобеденное время птица территорию свалки покидают. 

Р Е З Ю М Е 

На основе проведенных визуальных учётов /преимущест

венно в зимние мэсяцы/ на сзалках г.Олайне /с 1967 г./, 
г.Риги /с 1976 г./ и г.Даутавпнлса /в 1980 г ./ представлен 
видовой состав и численность держащихся там птиц. 



На этих свалках обнаружено 29 видов, у которых от

мечено кормление непосредственно на местах выгрузки от

бросов. 0 

На всех свалках встречались врановые, синицы, воро

бьи / синицы и воробьи характеризуются относительно ста

бильной численностью в разные годы/. Самая высокая кон

центрация чаек отмечена на свалке г.Риги / Румбула /. 
Связь птиц со свалками наиболее выражена в зимние 

месяцы, но некоторые из них /врановые, оизая чайка,обык

новенная чайка, скворец/ посещают свалки также в другие 
сезоны года, а у ряда видов птиц здесь отмечено и гнездо

вание. 
Наивысшая активность кормодобывания у птиц на свал

ках обычно приходится на утренние часы. 
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PUTHU SASTOPAMĪBA DAŽ*I8 LATVIJAS 
PLLSÜTU IZGĀZTUVES 

J .Baumanie 
LPSB ZA Biologijaa institute 

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

Vizullo uzekaieu /g.k. ziemas mēneeoe/ reeultātl 
pilaētu izgāztuves Olainē /коре 1967.g./, RIgB / коре 
1976.g./ un paugavpill /1980.g./ tika noskaidrota putnu 



skaits un to sugu sastāvs. 
Minētajās izgāztuvēs tika konstatētas 29 putnu au

gas, kurām atzīmēta barošanās tieši atkritumu izkraušanas 
vietās. 

Vārnu dzimtas putni /Corvua comix, O.corax, C.mone-
dula, C.frugilegus/, zTlTtee /Pārus major, P.caaruleus, 
P.palustrie, P.montanus/ un zvirbuļi /Passer montanus, 
P.domestlcus/ sastapti visās trijās izgāztuvēs. 

Zī l īšu un zvirbuļu skaita dažādos gadoa bija samēri 
stabila. 

Vislielākā kaiju /Larus argentatue, L.canua, L.r idi -
bundue/ koncentrācija atzīmēta Rīgas izgāztuvē". 

Ar izgāztuvēm putni saistīt i g.k. ziemas mēnešos, 
bet daži no tiem /Corvidae, L.oanus, L.ridibundua, Stur-
nua vulgaris/ apmeklēja izgāztuves arī ci tis sezonas. 
Dažas sugae izgāztuvju teritorijā ligzdoja. 

Vislielākā putnu barošanās aktivitāte izglztuvls no
vērota r ī ta stundās. 

OCCURRENCE 07 BIRDS OH SOMS 
URBAH DUMPS 0» LATVIA 

J.Baumania 
Institute of Biology of the Academy 

of Sciences of the Latvian SSR 

S U M M A R Y 

As a result of visual counts /mainly in winter/ on 
urban dumps of Olaine /from 1967/, Riga /from 1976/ and 
Daugavpils /in 1980/ the spsoles composition and numbers 
of birds have been estimated. 

On the dumps mentioned 29 apeoies of scavenger birds 
were found. 

The Corvids /Corvua cornix, C.corax, C.monedula, 
C.frugilegua/, the Tits /Parua najor, P.oaeruleua, P.pa-
lustrls, P.montanus/ and ,the Sparrows /raeeer aontaaua, 
P.domestlcus/ nere observed on all three dumps. 



The numbers of Tita and Sparrows remained compara

tively stable in different years. 
The highest concentration of Laride /Larus argenta

tue, L.oanus, L.ridibundus/ нее noted on the dump of 
Riga. 

Birds were bounded to dumps mostly during the winter 
months although some of them /Corvids, L.canus, L.ridi 

bundue, Sturnue vulgaris/ visited dumps also in other 
seasons. Some species of birds are nesting here too. 

The highest feeding activity of birds on dumps fal ls 
to the morning hours. 



тЫШШЛГ, В ХАРАКТЕРЕ ОСЕННЕГО ПРОЛЁТА 
БОЛНООЙ СИНИЦЫ /PAHüS MAJOK L./ 

Руте В.Я. 
музей зоологии ЛГУ нм.П.Стучкн 

Большая синила по особенностям территориального пове

дения является наиболее интересным видом рода Paros . У 
особей одной популяции и одной возрастной группы можно на

блвдать различные типы сезонных перемещений: от полной 
оседлости до характерной миграции. 

Выявление факторов, определяющих два различных типа ис

пользования территории, имеет большое значение для понима

ния миграционного поведения птиц. 
Особенности территориального поведения большой синицы, 

а такие возможности легко и в большом количестве отлавли

вать её в течение всего года привлекает значительное число 
специалистов к проблеме миграции этого вида /fcraap • Pat

ter Sharrock , I960; Cramp , 1963; Вероман, 1965; Csaja

Topineka, 1969; Pereaon, 1972; Ефремов. 1975; Липоберг, Ру

те, 1975; Одинцова, 1975; Руте, 1975, 1978; Hansen . 1978 и 
многие другие/. 

Несмотря на обширную литературу, поовященяув большой 
синице, многие вопросы остаются ещё не изученными. Прежде 
всего это относится к параметрам, характеризующим ход осен

него пролёта. 
После организации сети стационаров,расположенных вдоль 

берега Балтийского моря, в 60е годы существенным образом 
изменились наши представления о миграции большой синицы. 
Оказалось, что во время осеннего пролёта данный вид встре

чается чаше я регулярней, чем мы лредполагали. это и опре

делило цель навей статьи, которая заключается в выявлении 
основных параметров, характеризующих поотоянотьо в масшта

бы осенней миграции большой синицы, что даёт возможность 
сравнить полученные величины в двух отдаленных JO времени 
периодах. 

К параметрам, определяющим ход осенней миграции, отно

сятся сроки начала пролета, величина мигрирухонх oral, ко



 60 

лнчеотво пролетающих птиц, возрастной состав, скорость миг

рации, упитанность птиц и т.д. Но отсутствие учета многих 
данных в период до 60х годов заставило нас ограничиться об

суждением лишь сроков начала пролёта, величины мигрирующих 
о тай и количества пролетающих птиц. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А . 

Работа проводилась на полевом стационаре Папе /крайний 
югозапад Латвии/. Ландшафт этого района очень своеобразен. 
Севернее стационара располс тен большой лесной массив, к ко

торому о юга прымыкавт узкая полоса молодого сосняка шири

ной до 1*0 метров. На западе расположено Балтийское море, а 
на востоке  обширные луга и зарастающее озеро Папе. Карта 
данной местности приведена в литературе /М1Ье1аопа , 1960/. 

Во время осенней миграции над оооняком концентрируются 
багыпне массы воробьиных птиц,особенно дендрофнльыых видов, 
которые часто их Зегают пролёта над открытым пространством. 

С 1966 по 1980 год каждую осень проводились отлов,коль

цевание и наблюдения за миграцией птиц. Отлов животных осу

ществлялся паутинными сетями /[9661972 гг./ я большой ло

вушкой /19681980 гг./. 
Размеры ловушки в течение этих лет подвергались некото

рым изменениям. Первая ловушка, сшитая из хлопчатобумажной 
рыбацкой дели, имела следующие размеры: ширина входа  25м, 
длина  60 м, высота  9 м, направляющие крылья у входа ло

вушки по 15 ы. В 1974 году на том же квоте была построена 
новая ."ивулка из капроновой дели /36 х ТОО х 12 и/, направ

ляющие крылья у рхсда ловушки имели длину 30 метров. 

Необходимо упомянуть, что в отличие от многих других л о 

вушек , установлен ких в Прибалтике, данная ловушка имела у " 
входа направляющие крылья, которые так же,как применявшийся 
целенаправленный загон, способствовали отлову синиц. 

Поскольку молодой осоняк за одиннадцатилетний период 
сильно вырос, что затруднило отлов птиц, то в 1979 году ло

вушка насколько уменьшенных размеров была переставлена на 
400 метров южнее. 

Визуальные наблюдения проводились весьма отрывочно,в от



дельные дни в по 1015 минут в час. Лишь в 1980 году учет 
синиц велся почти вое дни выраженного пролёта. 

За начало миграции принято время, когда впервые были за

мечены синицы, имевшие выраженную направленность передви

жения. Кроме того, эти птицы должны были передвигаться до

вольно быстро и время от времени лететь над древеонокус

тарниковой растительностью. 
Величина стал и выоота полёта устанавливались виеуаль

но при помощи биноклей 8 и 12кратного увеличения. Коли

чество пролетающих птиц определялось по данным отлова, со

поставленными о визуальными наблюдениями, 

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

Данные отлова указывают на возрастание активности пе

редвижения большой синицы в конце августа  начале сентяб

ря. В то ив время отмечено большое количество птиц /до 702/. 
находящихся в стадии интенсивной линька без жировых запа

сов. Часть из них повторно отлавливалась на том же весте 
весь период миграции.Это свидетельствует о том,что в начале 
периода отлова регистрируются птицы местного происхождения, 
совершающие после гнездовые кочевки а, повидимому,остающие

ся на вимонку недалеко от мест вмлувлекня. 

С р о к и п р о л ё т а 

Первые отайки, у которых отмечена выраженная тенденция 
передвнгатьоя в югоeanад..оы направлении, аблюдаютоя во 
второй декаде сентября, но иногда имеют место некоторые от

клонения, тая, в период о 1967 по 1980 год трижды начало 
миграции зарегистрировано в третье! десятидневке сентября 
/21 сентября 1969 г., 24 сентября 1976 г. I 22 оенгябр 
1979 г./ /ряс. I/. 

йэследования, проведенные в Прибалтике о 1954 «io 1962 
год и обработанные Х.Ввроыаном /1Э65/# подавшим, что 
лет большой синицы весьма растянут к впивается во 
идя третьей декаде оектлбря, а в отдельные годы оообенно 
интенсивного пролёта  уже в августе. 

Поскольку эти данные получены на обширной территории и 
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Рис. I . сроки начала осеннего пролёта большой синицы 
по данным отлова и визуальных наблюдений 

с 1967 по 1980 год 

на разных во ияивсивнооти пролета отрезках миграционной 
трассы, для аяаяива результатов мы используем сведения,по

лученные из стационаров, которые расположены вблизи посел

ка Папе и находятся в схожих по ките но явности пролёта уча

стках. В оживи о этими обстоятельствами наш выбор пал на 
стационары Явите оРатае /лягва/ я Рыбачий /Калининградская 
область/. 

девятилетние исследования показывают,что наиболее ран

ние ороки начала пролёта отмечены в годы массовой миграции 
/1957, 1961/ и приходятся на третью декаду августа или пер

вую докажу сентября /табл. I/. 
Во вое остальные года начало пролёта в основном зафик

сировано в третьей, а не во второй декаде сентября .как это 
наблюдалось в 70е годы на стационаре Папе. 

Отклонения в сроках пролёта, отмеченные в 1957 и 1961 



Стационары 
Г о д ы 

Стационары 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 

ВянтесРагас 26 28 22 lit. _ _ 16 9 22 
и IX IX ГХ IX s 

Рыбачий _ 9 23 22 24 24 14 
IX ГХ IX ГХ УШ ГХ 

годах, когда начало миграции большой синицы наблюдалось 
значительно раньше, чем за последние 14 лет /1967  I960/, 
на наш взгляд, являются частным случаем и свидетельствуют 
лишь о том, что в эти годы осенние передвижения большой си

кипы имели характер инвазии. Об этом говорит и то, что в 
1957 году массовое появление синиц отмечено в западной • 
центральной Европе /бгашр , Patter , Sharrock • I960/, а в 
1961 году резкое повышение количества пролётных больших 
синиц зарегистрировано во всей Прибалтике /Вероман, 1965/. 

Обобщив результаты, мы приходим к выводу, что в конце 
'60х и в 70х годах начало пролёта наблюдалось несколько 
раньше и в более стабильные ороки, чем в 50х и в начале 
60х годов. 

Наиболее интенсивный пролёт обычно отмечается в октяб

ре , но иногда максимум пролёта приходятся и на сентябрь. 
Сопоставление данных отлова о визуальными наблюдениями 

показывает, что более 80? птиц мигрирует в первые 3 0  3 5 
дней после начала пролёта. Нам ве всегда удавалось . отме

тить окончание миграции, но кривые динамики пролёта /рва.2/ 
указывают на то, что в ноябре количество мягркруюртих птиц 
резко сокращается я вряд ли в этот период явят более 3-6% 
воех особей. 

В е л и ч и н а м и г р и р у ю щ и х с т а й 
В результате исследований, проведенных в течение по

следних лет /19711980 гг./, выявлено, что в див выражен 

Сроки начала пролёта большой синицы 
/по данным X.Beромана, 1965 / 
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РИС. 27 Динамика осенней миграции большой синицы но дан

ным отлова аа 19711980гг, на стационаре Папе, 
На оси абсцисс указаны месяцы отлова синиц, на 
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процентах 



ноге пролёта стайки обычно состоят из 2030 синиц,хотя ино

гда можно встретить стая, насчитывающие 50100 и более осо

бей. В дни интенсивного пролёта порой бывает невозможно 
отделить одну стаю от другой. Птицы летят непрерывным по

товом, который время от времени прерывается. 

Исследования, проведенные на Куроской косе, показывают, 
что осенний пролёт больших синиц иногда принимает характер 
передвижения типичных мигрантов, при этом синицн летят ста

ями в 1540 особей /Паевокнй, 1971/. Эти результаты схожи 
о нашими, которые получены в 70е годы. 

На стационаре Рыбачий в период с 1954 по 1960 год в 
стаях мигрирующих больших оиниц отмечалось 515 особей.Из

редка были зафиксированы стайки, состоящие из 2025 оиниц 
/Меженный. гЭбтУ. 

Таким образом, величина стай в 50е года, повидимому, 
была заметно меньше по сравнению о 70 ми годами. 

К о л и ч е с т в о п р о л е т а ю щ и х п м ц 

По нашим наблюдениям /19701980 гг./, в годы слабого 
пролёта через наблюдательный пункт пролетает не менее 
15000 больших оиниц, а в годы, когда отмечена интенсивная 

'миграция этого вида,  более Ю0000 особей. 
В том не районе в 1958 я 1960 годах о 15 сентября по 

15 октября велись визуальные наблюдения дневной миграции. 
За время учетов было зарегистрировано соответственно 85 и 
1906 больших синиц /Ленгоч, 1966/. Следует отметить, что 
визуальные наблюдения в конце 50х годов проводились, од

новременно по воем видам мигрирующих птиц. На трассе ин

тенсивного пролета это могло сильно снизить количество уч

тенных оиниц, но данное обстоятельство не меняет сути яв

ления, поскольку подученные различия очень значительны. 
На небольшое число участвующих в миграции ОИЕЗД а 50е 

годы указывают в сведения, полученные на стационаре Вян

теоРагао, где за тео тиле гний период учитывались от 906 
до, 901В птиц, и дань в год массового пролета этого вида 
зарегистрированы 33834 особа /табл. 2/. 

Анализ полученных результатов позволяет вам предпояо



 б е 

жать, что в 70е годы во время осенней миграции большая 
синица встречалась чаше, чем в 50е годы. 

Таблица 2 
Количество учтенных больших синиц на стационаре 

ВянтесРагас /по данным Х.Веромана, 1965/ 

наблюдений Количестве период наблюдении 

1954 90Г8 9 УШ  2 XI 
£955 4448 18 УШ  I XI 
1956 7139 24 УШ  2 XI 
1960 905 16 IX  15 X 
1961 33834 9 гх  25 X 
1962 7559 . 9 IX  25 X 

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е 

У видов, имеющих в популяциях оседлых и мигрирующих 
особей, часто наблюдаются большие колебания сроков начала 
пролёта, величины стаек и количества участвующих в мигра

ции птиц. 
В годы повышенной численности начало миграции у этих 

видов отмечается значительно раньше, а в годы пониженной 
численности  позже обычных сроков. Это же характерно для 
величины скчс. В годы, когда наблюдается интенсивный про

лёт, стаи синиц более крупные, чем при слабой миграции. 
Лоз тому сроки начала пролёта, величину стай наряду о коли

чеством участвующих в миграции особей можно признать па

раметрами, которые отражают характер миграции. 
о Анализ результатов исследования позволяет нам предпо

ложить, что в последние десятилетия, повидимому, проис

ходили некоторые изменения в осеннем пролете синиц. Из них 
мои:! отменить следующее: I / начало пролёта стабилизиро 

велось и приходится на более ранние' сроки по сравнению о 
50ми годами; *2/ увеличился размер стай мигрирующих синиц; 
3/ возросло количество участвующий в пролёта птиц. 
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Вероятно, можно говорить о том, что в 70е годы мигра

ция больших синиц приобрела более регулярный н массовый 
характер. 

Р Е З Ю М Е 

Исследования последних десятилетий, проведенные в вос

точной Прибалтике, указывают на изменения в характере про

лёта большой оиницы. 
Отмечено, что начало пролёта стабилизировалось и при

ходится теперь на более ранние сроки, чем в 50е годы. За

метно возросло количество участвующих в миграции синиц, а 
также стаи мигрирующих птиц стали больше по величине. 

Повидимому, можно сделать вывод, что в 70е годы миг

рация больших оиннц приобрела более регулярный и массовый 
характер. 
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IZMAIJAS LIELAS ZlLĪTBS /PĀROS MAJOR L./ 

RUDENS PĀRLIDOJUMU RAKSTURA 
J.Rute 

LVU Zooloģijas muzejs 

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

Austrumbaltije pēdējoe gadu desmitos veiktie pētījumi 
norada us iemainām lielās zī l ītes pārlidojumu rakstura. 

Atzīmētas sekojošas izmainās: 
1. Pārlidojumu sakuma laika i r stabilizējies un vidēji novē

rojams agrāk kā piecdesmitajos gados. 
2. Palielinājies Īpatņu skaits migrējošos baripos. 
3. Kopējais, ikgadējais migrācijas laika uzskaitīto zīlīšu 

skaits,salīdzinot ar piecdesmitajiem gadiem .pieaudzis. 
Iegūtie rezultāti ļauj uzskatīt,ka septiņdesmitajos 

gadoa l ielas zīlītes migrācija bija regulārāka un masveidī
gāka neka piecdesmitajos gados. 

CHANGES IH THE CHARACTER OP THE GREAT TIT'S' 
/PARUS MAJOR L./ AUTUMN MIGRATION 

J.Rute 
Museum of Zoology, P.Stučka Latvian State 

University 

S U M M A R ? 
Investigations carried out during some recent decades 

in Eastern Baltic indicate that the character of the Great 
Tits migration has changed. The following changes were ob-

.served: . 
1. Starting period of migration 1B stabilised and on the 

average the migration begins earlier than in the 50-ties. 
2. The number of birds in migrating flocks ia increased. 
3. The total annual numbers of the Great Tit counted du

ring migration~ārō increased in comparison with the50-
tlea. 
The results obtained allow to presume that migration 

of the Great Tit in the 70-tiea waa more regular and bu*ky 
than in the 50-tiee. 



КОШЛЕКСНЬГД ПОДХОД К СИСТЕМАТИКЕ ТРИТОНОВ 
РОДА TRITOROS (URODELA, SALAMAHTOIDAE ) 

Беляев А.А. 
музей природы Латвийской ССР 

Системы иногих групп животных периодически подвергается 
изменениям, что связано как с углубленней наших знаний по 
биологии исследуемых видов, так и с внедрением в систеыати

ку все новых методов. Особув значимость в систематических 
исследованиях приобретает хоиплексный подход. Зачастую ком

плексность понииается как простое суммирование результатов, 
получен"ых разными методами, что может привести к созданию 
искусственных сгстем. Для получения же систем,отражавших 
филогенетические связи животных, наибольшую ценность, по

видимоиу, представляет использование комплекса методов, 
анализирующих естественно взаимосвязанные иехду собой па

раметры. Такur. параметрами могут являться, например, вто

ричнополовые морфологические признаки и половое поведение, 
являющиеся составными частями комплекса факторов, осущест

ыяющи» межвидовую репродуктивнув изоляцию. 

Традиционноел ох ной группой для систематиков являются 
амфибии. Проблемы, возникавшие при систематизации хвоста

тых и бесхвостых амфибий, выходят далеко за рамки класса. 
В Советском Совзе наиболее многочисленной по количест

ву видов группой хвостатых земноводных является род Tritu

rus 5 видов из 9 мировой фауны. Род Triturua подразде

л я е т е разными методами на несколько групп видов, причем, 
 по некоторым видам ие получено однозначных решений 
• ( Schmidtler, Schmidtler, I970i Kalezio, 1978 и д р . ) . В 

связи с этим проблематичной является ннутриродовая систе

ма тритонов. 
Для классификациина уровне, ниже родового, могут пред

ставить интерес все признаки, игравшие роль изолирувщего 
механизма (кайр, 1971). В одном водоеме могут размножаться 
несколько видов тритонов; например, в предгорьях Карпат 

до 4 видов ( Звувига, 1974). В таких случаях особую роль 
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приобретает уровень развития изолирующих механизмов. В пре

дотвращении межвидовой гибридизации важвув роль играют это

логические механизмы изоляции (Кайр, 1968). Брачный наряд, 
феромоны самца выступают при этой в тесном комплексе о по

ловым поведением. 
В результате сравнения процессов ухаживания у 5 видов 

тритонов фауны СССР было выделено по принципу наличияот

сутствия элементов поведения 2 группы видов: I ) малоазиатс

кий ( Triturua •ittatus Jen, ) и гребенчатый ( *• erleta

tus Laur. ) тритоны; 2)'обыкновенный ( f . vulgarla Ь. ) , 
карпатский (т. montandoni Boul. ) и альпийский ( Т. alpes

tr ia Laur. ) тритоны (Беляев, 1979). В последней группе не

сколько обособленно стоит альпийский тритон. 

Для проведения комплексного анализа необходимо исследо

вать брачный наряд самцов тритонов. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д Ы 
И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Количественное описание морфологии самцов тритонов про

водилось как по ряду общепринятых, стандартных параметров 
(рис.1) , так и по некоторый, принененным нами впервые из

мерениям вторичноподовых признаков, имеющих значение в кои

'муникации самца и самки. Для этого мы предлагаем описывать 
площадь и форму боковой поверхности самца, условно принимая 
ее за плоскую и производя ливь основные промеры, характери

зующие профиль тела самцов каждого вида (рис .2 ) . Вани изме

рялась высота тела самцов вместе с гребнем в трех точках, т 
расчетах учитывалась такие общая длина тела животного. Вве

дены индексы, характеризующие форму тела (относительную вы

тянутость боковой поверхности, наличие или отсутствие круп

ной выемки в гребне у основания хвоста). 

Вычисление такооионичеокой дистанции по морфологическим 
признакам проивводили по формуле" 



\ 

Ряс.1 - Стандартные промеры морфологических признаков 

Ряс .2. Промеры, характеризувиие профиль тела самцов 
брачном наряд ер 



где о  "дистанция" нежду таксонами; 
XI  средняя арифметическая признака; 
а  количество признаков 

( Бока1 а Зпеагь., 1963, пит. по0окэлу,1968 /с модификацией/). 
Взаимосвязь всех использованных признаков определялась 

с помощью факторного анализа, проведенного на ЭВМ ЕС1022 1 

по программе, составленной на языке ФОРТРАН . 
В таблице I показано количество измерявшихся самцов. 

Таблица I 
Количество самцов, использованных для морфологического 
анализа 

Вид Количество особей 

обыкновенный тритон 49 
малоазиатский тритон 21 
карпатский тритон 37 
гребенчатый тритон 20 
альпийский тритон 30 

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

Использование для анализа некоторых параметров, харак

теризующих вторичноподовые признаки,' выдвигает вопрос о 
том, насколько вторичноподовые морфологические признаки 
обособлены от стандартных морфологических признаков. Фак

торный анализ дал четкое разделение этих групп признаков 
у исследованных видов по воздействующим на них факторам. 
Исключение составил лишь карпатский тритон, что макет объ

ясняться отсутствием гребня у самцов этого вида. Таким об

разом, подтвердилось предположение о специфическом значе

нии вторичнополовых.морфологических признаков для анализа; 
учитывая значение этих знаков в репродуктивной изоляции, 
мы, приходим к выводу о ,'1щественноИ ценности вторичнополо
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вых морфологических признаков для систематики тритонов. 
Таксономические дистанции нехду видами тритонов, полу

ченные с учетом некоторых вторичнополовмх морфологических 
признаков, схематично показаны на рисунке 3 4 Из него видно, 
что " дистанции" между гребенчатым и малоазиатским трито

нами значительно меньше по сравнению с "дистанциями" от 
каждого из этих видов до любого из трех других видов три

тонов. Также и"расстояния" между обыкновенный, карпатским 
и альпийским тритонами меньше по сравнению с "расстояниями" 
от каждого из этих видов до гребенчатого или малоазиатского 
тритонов. Эти результаты разбивают анализируемые 5 видов 
тритонов на 2 группы видов: I ) малоазиатский и гребенчатый 
тритоны. 2) обыкновенный, карпатский и альпийский тритоны. 

В каждой из выделенных групп видов существует и некото

рое сходство в брачной окраске самцов. Обращает на себя 
внимание светлая прямая линия, проходящая вдоль центра хво

съа гребенчатого тритона и светлая зигзагообразная линия у 
малоазиатского тритона. В другой группе у самцов, всех трех 
видов на нижней оторочке хвоста располагается ряд неболь

ших, поперечно вытянутых пятен. 

Оссбенности брачного наряда самца, характерные для каж

дой из груш1 видов, являются, вероятно, более сильными раз

дражителями для санок, чем узковидовые особенности. И веро

ятность скрещивания видов из разных групп значительно мень

ше, чем вероятность скрещивания видов одной группы. Видимо, 
это один из путей увеличения репродуктивной изоляции при 
уменьшении филогенетического родства. 

С: кии образом,' изучая двумя разными методами половое 
поведение и особенности морфологии, связанные с этим пове

дением, мы получили идентичные систематические результаты, 
выделив 2 группы видов тритонов. Повидимому, эти результа

ты отражают естественную систему указанных видов тритонов, 
так как половое поведение и вторичноподовые признаки взаи

мосвязаны в процессе эволюции, и мы исследовали естествен

но существующий морфоповеденческий комплекс, выполняющий; 
кроме прочего, функцию межвидовой репродуктивной изоляции. 
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Рис.Э. Относительные таксономические дистанции мезду'таксо

наии рода Тгиихив , полученные? а) по промерам' высоты те

ла о гребнем и его длины ( определяет площадь ) ; в) по 
индексу, характеризующему выемку в гребке у основания хвос

та; в) по стандартным .признакам и высоте тела с 'гребнем. 
Обозвачения: I <Т.ти1яаг1а тиД£аг?з$ 2  Т . •и1еаг1в lantk.it 
ЗТ.шоггёапаоп!, 4 Т . айуаеЛгЛаЬ 5Я.ег1вЧа^1 6Ф.*1.1агиа. 

http://lantk.it


Ииенно такие естественные комплексы представляют наиболь

ший интерес для получения естественных систеи животных и 
изучения эволюционных вопросов. 

В исследованиях других авторов обыкновенный и карпатс

кий тритоны также включались в одну группу видов, которая 
всегда отделялась от группы cristatus. Альпийского трито

на выделяли в отдельнув от обыкновенного тритона группу, 
но указывалось, что обыкновенный и альпийский тритоны об

разует пару более близких видов по сравнению с гребенча

тый тритоном, который обособлен от них С Kaiezie, 1978). 
Малоазиатского тритона относили к группе vulgarisi пред

лагалось также отнести его к группе alpestris ( Ragghl

anti, BuooiInnocenti, Manclno, 1978). По результатам наших 
исследований этот вид объединяется в одну группу с гребен

чатым тритоном, что кардинально отличается от результатов, 
Г"шученных другими методами. 

• Р Е З Ю М Е 

Исследовали значение различных морфологических призна

ков для систематики тритонов.Существенные возможности да

ет применение параметров, характеризующих вторичнополовые 
признаки. Аля получения естественней системы рекомендуется 
применение комплексной методики. Анализ вторичнополовых 
морфологических признаков и полового поведения, выступаю

щих в комплексе при межвидовой репродуктивной изоляции, дал 
идентичные результаты при систематизации 5 видов тритонов 

выделено 2 группы видов: I ) малоазиатский ( Triturua vitta

tua Jen. ) и гребенчатый ( T. orlatatua baux. ) тритоны; 
2) обыкновенный ( Т. vulgaris L. ) , карпатский ( T . montan

donl Boul. ) И альпийский (T . alpeatris Leur. ) тритоИЫ. . 
В последней группе несколько обособленно находится альпийс

кий тритон. 
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•KOMPLEKSA PIEEJA TSITUBUS ĢIRTS (URODELA, SALAHAHDBIDAE) . 
SISTEUĀTIKAI 

A.A.Beļajeva 
LPSB Dabas muzejs 

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

Tika pētīta dažādu morfoloģisko pazīmju nozīme tritonu 
siatemātikā. Būtiska nozjĻme i r to parametru pielietošanai, 
kas raksturo sekundārās 'fizimampazīmea. Lai iegūtu dabisko 
sistēmu,tiek rekomendēta kompleksas metodikas pielietošana. 



Sekundārās morfoloģiskās dzimumpazīmes un seksuālā uzvēdī» 
ba starpsugu reproduktīvajā izolācijā darbojas kompleksi. 
Šo parametru analīze deva identiskus rezultātus 5 tritonu 
sugu sistematizēšanā - izdalītas 2 sugu grupas: I ) mazāzi-
jas un l ie la is tritoni| 2) mazais, karpatu un alpu trito -
ni . Pēdējā grupā izdalās alpu tritons. 

A COMPLEX APPROACH 10 SYSTKMATICS OF 
THE 1ERDS TBITUBUS (URODELA, SALAUAKDRIDAB) 

A.A.Belyaev 

natural Museum of Latvian SSB -

S U M M A R Y 

The role of different morphological characteristics In 
newts systematica was Investigated. Resaleable possibili -
ties are given by the utilization of secondary sex charac
teristics. Complex methods are suggested to rise natural 
syateiLatlo relationships. Analysis' of morphological secon
dary sex characteristics and sexual behaviours in complex 
with inter-species reproductive isolation, gave Identical 
results in elucidating systematic position of 5 newts 
species. Two.groups of species were isolated; I ) Triturus 
vittatus, T7cristatus; 2) TT~vulgaris, "S~ montandoni , 
T ~ alpestris. In the last group alpian newt occupies 
l i s t individual position. 



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ MOP« ОД (STRECK Ой 
ИЗМЕНЧИВОСТИ И ПОЛИМОРФИЗМА ОКРАСКИ 

СПИНЫ RANA LESS ORA Е В ЛАТВИИ 

ЦвуВВ И. А. 

Музей зоологии ЛГУ нм.П.Стучки 

Систематика зелёных лягушек Европы / Rana eeculenta 
Linnaeus, 1758, E.ridibunda Pal las , I77T И R.lessonae 
Сашегапо, 1882/, объединяемых под общим названием Rana 
esculents комплекс уже давно привлекает внимание ученых. 
"Бум" в изучении зелёных лягушек был вызван работами Бер

гера /Berger, 1967; 1968/, оогласно которым описанный Лин

неем вид Rana esculent а образовался в результате гиб; 
нации двух других видов Rana rldibunda и Rana lessonae. 
Замечательное открытие гибридной природы Rana eaoulenta , 
основанное на многолетних опытах по скрещиванию зелёных 
лягушек, подтвердилось позже в многочисленных работах пу

тём анализа разных типов экспериментального скрещивания и 
электрофореза белков зелёных лягушек /Blankenborn et a l . , 
I97I;Bngelmann , 1972; Tunner , 1974/. 

Благодаря этим работам можно было о читать доказанным 
«в конце 6 0  х  йачахе 70х годов гибридный характер 
прудовой лягушки, и большое значение получил теперь вопроо 
о генетическом статусе отдельных форм, т.к . не вое данные 
как полевых, так и экспериментальных окреииваний можно бы

ло объяснить о помощью классических правил наследования 
признаков. 

Более подробные и обобщающие сведения по таксономии, 
экологии и генетике европейских зелёных лягушек можно най

ти в полом ряде работ /Бергер, 1976; Borkin et a l . ,1979; 
Gunther, 1973, 1975, 1979; Hots , 1974; Ussel et a l . , 

1977/. 
В данной статье освещаются лишь некоторые вопросы из

менчивости морфологических признаков и полиморфизма окрас

ки у Rana lessonae из К|лнаи Тукумского района Латвийской 
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ССР. Дело в той, что территория Латвии находится в ионе 
симпатрии трёх видов зелёных лягушек, которые образуют как 
смешанные, так и чистые популяции. Изучение именно этой 
популяции не случайно и обоснованно следующим. Вопервых, 
желательно иметь "чистые" популяции форм, которые можно 
было бы использовать для сравнения. Вовторых, в зоне сим

патрии происходит так называемое "смещение признаков",т.е. 
усиление различий по сравнению о аллопатричеокими популя

циями, поэтому важно изучить возможное симпатрическое дей

ствие видов на "чистую" популяцию из зоны оимпатрии. В 

третьих, сравнить аллопатрическую и симпатрическую попу

ляции. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Материалы были получены летом 1979 года. Было собрано 
и изучено 91 животное /31 самка и 60 оамцов/.У каждой осе— 
би на правой стороне тела штангенциркулем измерялись о 
точноотью до 0,1 мм пять диагностических признаков / L « ; 
т . • c . i a t . i . « c . i a t . h . ; D.p. д обработанные таким обра

зом лягушки метились путём отрезания фаланг пальцев. Затем, 
чтобы не нарушать структуру изучаемой популяции, животные 
отпускались обратно в водоём. 

Статистическая обработка материала проводилась по об

щепринятым формулам / Ывра , 1974/. В работе использовался 
уровень существенности сС « о . 01 . 

Мы благодарны Л.Я.Боркину /Ленинград/ за подтверждение 
.правильности видового определения лягушек. 

И s М е н ч я в о о т ь м о р ф о л о г и ч е с к и х 
д и а г н о с т и ч е с к и х п р и з н а к о в 

Из наиоолее важных признаков, используемых в таксоно

мии зелёных лягушек, является относительная длина конеч

ностей, в частности голени /Т./, а . также длина и высота 
внутреннего пясчого бугра / C . i n t . l . и C.lnt .h. Д на*и 
были проанализированы следующие пять индексов: L./т. % 



 81 

L./C. in t . l . j Т./С.Int.It T./C.lnt.h. } D.p./C.int. l . /. 
В данной статье мы не рассматривали зависимость отме

ченных выше индексов от длины тела, а следовательно, и от 
возраста лягушек. Подобные исследования были проведены с , 
в.1евбопаеиз Луги Ленинградской области /Боркин, Тихен

ко , 1979/. Авторами было показано, что по таким индексам, 
какь ./с . i n t . 1 . и T./C.ir.t.3.,4eTKO выделяются две возраст

ные группы лягушек: сеголетки и все остальные. По индексу 
D.p./c . int . l . все возраста образуют практически одну груп

пу. Сходные средние значения наблюдаются такие у в. lesao

пае , выращенных в лаборатории / Berger , 1970/. 
Таким образом, для целей практической диагностики воз

растной изменчивостью индексов ь./т. ; т./Qint. h. ; D.p./ 
c . i n t . l . ; L./Çint. 1. и т./с. int .1 . можно пренебречь . 
Однако, для двух последних индексов сеголетки должны ана 

лязироватьоя отдельно от остальных возрастных групп. 

П о л о в о й д и м о р ф и з м , учитывая, что воз

растная изменчивость практически отсутствует, мы ножам 
сравнять значение индексов у половозрелых самцов я самок 
суммарно по воем возрастам. Как видно из таблицы1, поло

вой диморфизм отсутствует по индексам т./c . in t . l . ; Т./ 
с . in t .h . и L ./c . in t . l . , но значение индекса  D.p./ 
c . i n t . l . достоверно выше у самцов, а значение индекса 
L./т. достоверно выше у самок. При биометрической обра

ботке B.iessonae из Луги /Боркин, Тихенко, 1979/ подо

вой диморфизм не. обнаружен ни по одному из изученных приз

наков. Анализ B.lessonae из Познани, Польша /Berger , 
1966/ показал, что половой диморфизм отсутствует по ин

дексам D.p./c . int . l . ; T . / c . i n t . i . и L./c . int . i «Bo зна

чение индекса L./т. достоверно в"те у самок /рио.1/. Со

гласно Теректьеву П.В. /1945/. половой диморфизм у лягу

шек выражен по признаку .L./т. и практически осутствует 
по признаку D.p./c . int . l . 

Следует напомнить, что морфологические различии ней

ду, оо об ими одной и той же популяции или между популяциям, 
принадлежащими в одному виду, часто бывают выражены иль



Таблица I 

Половой диморфизм ПО ПЯТИ Признакам у Rana lessonae 
Кажнаи /п ? = Hl a¿* 60, * 0 . о 1 , 9 о  2.576 / 

• 

Индекс | mínюи Í ? *S  . minяах • Í ^ S j S $ *S g 

T./Clnt.l. n 5.236.85 575*0.07 4.906.47 5.75*0.05 0.39*0.05 0.36*0.03 0.17 

T./C.mt.h. 7.0II.9I 8.66*0.15 7.69И.о 8.97*0.08 0.85±O.II 0.65*0.06 1.74 

D.p./C.int.l. I .4II .90 1.59*0.02 2.10304 2.47*0.03 0.12*0.02 0.23*0.o2 24.11 

" L./í. 2.262.74 2.46*0.02 2.162.75 2.37*0.01 0.12*0.02 0.10*0.01 3.48 

W C . i n t . l . 12.317.1 14.05*0.21 12.218.9 13.8*0.13 1.18*0.15 1.03*0.0$ 1,12 

Примечание . n  величина выборки, 5  среднее арифметическое, s - - ОЕИ6 

ка репрезентативности среднего арифметического, s  стандартное 
отклонение, s„ оянбка репрезентативности стандартного откяо

неаня, t э м п  зыпхрнчезкзе значение критерия'СтьЕдекта. 
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нее .чей различия между родственными видами. Во многих слу

чаях морфологическое определение вида осложняется индиви

дуальной изменчивостью, эта изменчивость может быть обус

ловлена генетическими факторами или же может до некоторой 
степени быть связанной о негенетическими модификациями ° 
фенотипа, вызываемыми различиями внешних условий /Майр , 
1947/. 

Лужокая популяция расположена на северной границе аре

ала Е.1вваопае и ареала зелёных лягушек вообще / Вохкхп et 
а 1  , 1979/. Наиболее северная точка ареала В.1еааовае и, 
соответственно, группы зелёных лягушек находятся на бал

тийском побережье центральной Швеции / вьепоа1 , 1979 / . 
Две другие сравниваемые популяции расположены ближе к цен

тру видового ареала. А "популяции вблизи центра видового 
ареала . . . обнаруживают и большую индивидуальную изменчи

вость. 7 периферических популяций наблюдаются противопо

ложные тенденции  . . . и низкая индивидуальная изменчи

вость" /майр, ГЭ68, 0.256/. 

Г в о г р а ф и ч в о и а я и з м е н ч и в о с т ь . 
В предыдущем разделе мы подошли ж вопросу о возможном су

ществовании географической изменчивости морфологических 
, признаков нлеевопае. любой признав, нянинм.1 или внутрен

ний, морфологический или физиологи чиожий, может быть под

вержен географической изменчивости /Майр, 1974/. Поз тому, 
имей данные о других популяциях н.1еавоааа, мы омоглв 
сравнить их о нашими данными. 

На рисунках 1  4 сравниваются калнайокая, лужская 1ц 
познанокая популяции Н.1езвопае. учитывая обнаруженный 
подовой диморфизм, самца я самки сравниваются отдельно. 

Сравнение популяций Луги и Калнаи показывает, что .хая 
самцы, так и оамки.статистически достоверно отличаются по 
трём индексам из четырех Ь./т. ; 0.р./с.1ю*.17| тТ~7~ 
С.1ггЬ.1. самцы кз Калнаи превосходят своих собратьев ив 
лужской популяции по трём вышеуказанным индексам, у самок 
характер отличий иной. Так, самки лужской полз ляпни имеют 
значение индеиоов В.р./с.ххЛ.Г и ф./с.1в*.1. ваше, ям 
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Рис. I . Графическое изображение индекса L./T. 
самцов и самок Hana les а опав трёх попу

ляций 

Рис. 2. Графическое изображение индекса L./C.int.l. 
самцов и самок Rana lessonae трёх популяций 
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Рис. 3. Графическое изображение индекса T ./C .int.l, самцов и 
самок Basa leseonae трех популяций 
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Рис. 4. Графическое изображение индекса В.р./с.1п1;Л. самцов и 
самок нала 1еааопае трёх популяций 
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у самок калнайской популяции, но уступают последним по зна

чению индекса ь./т . схожая картина получается при сравне

нии данных биометрического анализа E.lessonae из Познани 
и Калнаи /рис. 14/. Самцы из Калнаи достоверно отличаются 
от самцов из Познани по трём индексам ь./т. ; D.p./c . int . l . 
и T ./C. in t . l . , при этом значение индексов ваше у наших 
оамцов. Самки такие достоверно отличаются по трём индек

сам. Значение индексов D.p./C.int. l . я T./C. in t . l . выше у 
самок из познанской популяции, индекса ь./т.  у самок из 
калнайской популяции. 

Сравнение познанской я дужекой популяций B.lessonae 
/Боркин, Тяхенко, 1979/ показывает наличие статистически 
высоко достоверных отличий /Р <0.001/ по индексам Ь./Т., 

L./c . int . l .H D.p./c.int. i .H отсутствие различий по Т. / 
c . i n t . i . Индекс ь./т. достоверно отличается у оамцов и не 
различается у самок. 

Полученные различия между оравниваегыми популяциями 
можно объяснить разными причинами, в частности, неодинако

выми методиками измерения. Промеры в Познани производились 
на ахземолярах, фиксированных в спирте со слабой примесью 
формалина / Berger, Г^бб/, а в Луге /как и Калнаи/ на жи

вых лягушках. Однако, учитывая поправочные коэффициенты 
Терентьева /Тврентьев, 1950/, при пересчете данных Бергера 
различия между популяциями сохраняются, что говорит в 
пользу географических, а не методических различий между 
популяциями /Боркин, Тяхенко, 1979/. . 

Как уже указывалось, популяция E.lessonae из Луги яв^ 
'ллется аллопатрической, а популяции Калнаи и Познани  оим

патричеокими. При этом калнайокая популяция.находясь в зо 

не симпатрии трёх видов зелёных лягушек, определена нами 
как "чистая" популяция ЕЛеввоъае , т . е . без примеси дру

гих видов. Познанокая популяция является примером смешан

ной популяции, в которой присутствуют все три виг а зелёных 
лягушек /Berger , 1966/. Возможно, мы имеем дело с дивер

генцией признаков, которую называют "смешением признаков " 
/character displacement / /Waflp 1974/, при которой проис
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ходит усиление различий по сравнению с аллопатрическнмн 
популяциями. "Хотя такая дивергенция Судет о начала чиото 
экологической, заключаясь в различном использовании внеш

них условий, она впоследствии будет ушшиватьоя отбором 
тех морфологических различий, которые облегчают экологи 

ческую дивергенцию" /Майр, 1968, с. 81/. Неомотря на до 

статочное количество примеров дивергенции признаков, при

ведённых в зоологической литературе, тщательный анализ это

го явления отсутствует. Поэтому говорить о полной опреде

лённостью о "смещении признаков" и о том, какую роль оно 
играет, не позволяет нам недостаточное количество данных , 
и лишь отатистический анализ может обнаружить факты, необ

ходимые для достоверных обобщений. 

Г е н е т и ч е с к и й п о л и м о р ф и з м 

, о к р а с к и и р и о у н к а с п и н ы 

У лягушек род а Кап а можно выделить четыре главных ти 

па рисунка спины, которые получили следующие названия : 
striate _ посередине спины светлая полоса, maeul«ta_ круп

ные пятна, punctata  мелкие пятнаточки, unicolor  нет 
ни полосы, ни пятен, ни точек /Боркин, 1977/. На основании 
фактов можно предположить, что эти варианты имеют относи

тельно простой генетический контроль. Полагают, что "гене

тическая природа striata и naculata может считаться вы

ясненной. Они справедливо рассматриваются к а к моногенные 
мутанты. При скрещивании striata я maoulata было кон

статировано моногибридное расщепление; striata  доминант

/Шварц, Ищенко, 1968/. Однако подобный вывод, сделанный в 
отношении Rana arvalis i r П . лишь по аналогии о другими 

овидами рода йапа.не подходит при наследовании фенотипов 
striata и Maculate у зелёных лягушек. Конечно, теоретн 

чеоки такая аналогия вполне оправдана, так как виды одного 
род/» могу: иметь гомологичнне гены и проявлять одинаковую 
Езы9нчивос"т> /Вавилов, 1965/. В то же время закономерно 
ожидать , чте дгте в пределах вида одна к та же фенотши

ческая особенность может контролироваться разными локусами 
Гипотезе дгаошжровангя s t r i a ta над maculate не соответству— 
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ет тот факт, что подчас у одной особи одновременно имеются 
н полоса, и пятна. Так, из 145 обследованных нами Вша 
leaeonae "чистых" str iata было 38Í, В ТО время как ЖИВОТ

НЫХ о оовмешеяными риоунками / et+mj st+pj st+ш+р / _ 
42f. Повидимому,' более точно можно предположить, что у 
зелёных лягушек striata , maculate, а также punctata коди

руются неаллельнымн генами. Тогда, если считать фенотип 
str iata / s - / проявлением доминантного аллеля, то рецес

сивным / se / по отношению к нему будет любой бесполосый 
фенотип. В пользу такого предположения может говорить с о 

ответствие фактических частот S и вв в популяции 
теоретически ожидаемым ив уравнения Хардя  Вейнберга 

/Р + Ч/ 2 = Р 2 + 2pq + q 2 , р + q = I 

Возьмём выборку в 145 оообей R*aa lessonae из Калнаи. 
В популяции представлены вое четыре формы риоунка: str ia ta , 
maculate , punctata и unicolor ; имеются также совмещения, 
както st + m ; st + р + и . Частота фенотипа etr iata с о 

ставляет 0.8138 /118 особей/. Подсчет теоретически ожида

емых частот по уравнению ХардиВейнберга проот и при пол

ном доминировании одного из признаков ведётся по рецессив

ному. Частота последнего, неполосатые особи ss я q * _ 
,0.1862 /27 оообей/. Частота рецессивного аллеля в » V q 2 * 
0.4315, частота доминантного аллеля 8 « р = 1 ч « 0.5685. 
Чао тога доминантных гомозигот s s • р 2 • 0.3232, а гетеро

знгот Бв = 2pq • 0.4906. Оба эти класса генотипов феноти

пичеоки будут striata и в оумне дают 0.8138. Таким обра

зом, теоретически ожидаемые частоты феноле ..в / ss + Sa = 
0.8138 к es а 0.1862/ хорошо оовпадают с практическими 
/SS+Sa = 0.8138 и as в 0.1862/, что является док аза 

тельством в пользу диалледьного кодирования наличия  от

сутствия полосы. Если принять во внимание факт доминирова

ния полосы над беополоооотьв у межвидовых гибридов Rana 
" esculents • х Вала brevipoda / Kawamura a t . a l . f 1972/, 

то можно предположить наличке подобного механизма и в 
группе европейских ЕМгёных лягушек. 

Итак, совмещение фенотипов str iata , naoulata и pune ta
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ta. у большинства оообей свидетельствует о неаллвльнооуй 
втих признаков.Теперь вотает вопрос о наследовании призна

ка unicolor , Правильнее било бы о ни тать, что вариант uni

color должен быть рецеоонвным по отношению в оо тельным.Ес

ли же принять во внимание генетику вышеприведенных призна

ков, то можно предположить, что фенотип unioolor контроли

руется у Hana loaeonae , по крайней мере, тремя аутооомны

ми локуоами. Тогда фенотип unicolor по отношению к фено

типам str iata , maoulata и punctata должен иметь структу

ру генотипа esppUü. , где и  репеооивный аллель,вызывающий 
в гомозиготном состоянии признак unioolor . Следует отме

тить огин факт. Признак unicolor вотречалоя в вашей выбор

ке /145 оообей/ лишь у самцов, что, вероятно, может свиде

тельствовать о том, что unicolor  признак, оцепленный о 
полом. Если взять самцов всей выборки /92 особи/ и самцов 
С признаком unioolor , то можно констатировать моногибрид

ное расщеплешь; unioolor  рвцессив. 
Как рисунок спины, так и фоновая окраска её могут быть 

чрезвычайно изменчивы в пределах вида и даже популяции . 
ореди зелёных лягушек выделяют два фенотипа: ridibunda • 
•sculenta /Бергер, Т976/. E * n » lessonae отнооЕТСЯ к фено

типу esculents • характеризуется, прежде воо го, травянис

тозелёной окраской спины, вместе о тем в популяциях в . 
lessonae встречаются как велёные, так я бурые особи. 

В калнайокой популяции В.lessonae из всего количества 
просмотренных лягушек в% имели бурую окраску спины. В бо

лее северной лужок ой популяции количество бурых лягушек 
составляет уже I 3 Í /Борквн, Тяхенко, 1979/, а в популяциях 
Ъ,lessonae на северной границе ареала  центральная Шве 
тля  вое оо оби имеют бурую окраову спины /Kendal ,1979/. 
Таким образом, подобное изменение фоновой окраски о пины 

6 оеверном направлении может иметь у Вала lessonae адал 

тквное значение. 
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Р Е З Ю М Е 

В отатье рассмотрены вопросы половой я географической 
изменчивости морфологических признаков, полиморфизма ок

раски Ran« leeeonae , работа проведена на материале попу ' 
ляшш Hana laesoiiae из Калнаи Тукумского района ЛатвССР . 
В ходе исследования автором обнаружена половая изменяй 

в есть двух линейных иядеиоов из пяти. При сравнении авто

ром своих результатов о данными других работ выявлена гео

графическая изменчивость трёх линейных индексов кз четы 

рех. Сделана попытка краткого анализа генетического поли

морфизма рисунка и фоновой окраски спины. 
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BAŽAS HANA LESSONAE MORFOLOĢISKĀS ON 
MUGURAS KRĀSOJUMA POLIMOHFISMA ĪPATNĪBAS 

I . Cauna 

' LVU Zoologi¿»8 muzejB 

Rakstā apskatīti Rana lessonae morfoloģisko pazīmju 
dzimuma un ģeogrāfiskās mainības kā arī krāsas polimor— 
fisma Jautājumi.Darbs veikte,pamatojoties uz R.leeBoneo 
populācijas materiālu, kas iegūta Latvijas PSR Tukuma 
rajona Kalnājos. Pētījumu gaitā autora atklāji*, ka d iv i 



SOME CHARACTERS CF MORPHOLOGICAL 
VARIABILITY AND BACK'S COLOUR 
POLYMORPHISM OF RANA LESSONAE 

IK LATVIA 

I . Zaune 

Museum of Zoology of the 
Latvian State University 

S U M M A R Y 

The work la dedicated to tbe investigation of sexual 
and geographical variability of morphological charaote-
ristioe, colour poliMorphism among Sana lessonae. The 
investigation was performed on the population of Rana 
lessonae from Rainai, Tukums région Latvian SSR. Sax va
r iabi l i ty of two linear indexes out' of f ive was found by 
the author. By comparison of his own data' with the othsr 
publioated results geographical variability of three l i 
near indexes oat of four was marked. An attempt is a-ade 
of brief genei ioal analysis of back ornament and back
ground colour was made. 

no pieciem līniju indeksiem saistīt i , ar dzimumu mainī
bu. Salīdzinot savus resultātus ar citu autoru datiem, 
autors noskaidrojis triju l īniju indeksu no četriem ģeo
grāfisko mainību. Veikta muguras fona krasas un zīmē
juma ģenētiskā polimorfisma īsa analīze. 
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ПАРАЗИТЫ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ САЛАКИ 
(CLUP3A K/.3EHGUS HEMBRAS L . ) И РЕЧНОЙ 

МИНОГИ (LAMTSTRA PLUVIATILIS ( L . ) ) 
РИЖСКОГО ЗАЛИВА 

Висманис К.О., Эглите Р.Ы., Волкова А.П. 

i Кафедра зоологии и генетики ЛГУ им. П.Стучки 

Для лучшего обеспечения населения рыбной продукцией 
важное место занимает искусственное рыборазведение, что осо

бенно успешно развивается в последние года в прибрежной зо 

не Советской Прибалтики; в том числе в Рижском заливе. Со

здается морские хозяйства, где основным1 объектом выращива

ния являются лососевые рыбы, главным образом радужная фо

рель (Salmo Irideue Glbbone). Эффективность садковото

варного выращивания рыб в значительной мере зависит от па

разитов и ими вызываемых болезней. Распространителями за

болеваний среди рыб, выращиваемых в морских садках, являют

ся дикие рыбы. Они также могут стать переносчиками опасных 
вребуднтелей заболеваний как домашних животных, так и чело

века. Кроме того, многие паразиты рыб оказывают болезне

творное влияние на физиологические процессы своего хозяина 
и, таким образом, могут влиять на состояние запасов рыб в 
водоеме. 

До сих пор парезитофауна рыб я других позвоночных Риж

ского залива, в том числе салаки и речной миноги, которые 
играет важную роль в ркономмке рыбной промышленности Лат

вийской ССР, изучена крайне недостаточно. По многим видам 
рыб данных о паразитарной ситуации вообще нет, а имеющиеся 
материалы полностью не отражают современное состояние (Шудь

ман, 1949; 1957; Арро, 1966; 1967; Гаевская, 1979). В связи 
с этим нами начаты исследования по изучению эпизоотического 
и эпидемиологического состояния рнбннх стад бассейна Рижско

го залива. 
материалы по паразнтофауне салаки и речной миноги со

браны в Рижском зячиве в период с 1976 по 1960 гг . Обследо
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вание салаки проводилось в западной, южной и восточной 
части залива. Паразитарное состояние речной миноги изуча

лось, главным образом, во время ее нерестовых миграций в 
реках Салаца, Гауя, Даугава. Методом полного паразитологи

ческого вскрытия рыб (Догель, 1933; БыховскаяПавловская, 
1969) обследовано 304 экземпляра салаки в возрасте от I до 
12 лет и 226 экземпляров речной миноги. 

Систематический обзор паразитофауны 

Изучение паразитофауны салаки и речной миноги Рижского 
залива почти полностью подтверждает литературные данные о 
бедности видового состава паразитов в восточной Балтике. 
Так, в результате параэитологических исследований в Рижском 
заливе у салаки и речной миноги обнаружено всего 17 видов 
паразитов. По отдельным систематическим группам найденные 
паразиты распределяются следующим образом: споровики 

I вид, трематоды  3, ленточные черви  2, круглые черви 

4, скребни  4, пиявки  I , ракообразные  2 вида. 

В1тег1а вагсИоае (тге1оЬап, 1692)  типичная морская 
форма. По нашим материалам,является самым ра'спрастраненным 
видом паразитов у салаки в Рижском заливе. Зараженными ока

зались все обследованные самцы салаки, в семенниках которых 
можно было обнаружить ооцисты кокцидий в различном количес

тве. Интенсивность инвазии часто была высокой и колебалась 
обычно от 15 до 30, иногда даже доходила до 60 ооцист в 
поле зрения микроскопа при увеличении 7x8 (табл.1) . Нами 
отмечено патогенное влияние эймерий на развитие гочад, что 
подтверждает литературные данные о вредоносном знс «гний это 
го паразита (Шульман, ШульманАльбова, 1953; Бауер и др., 
1977). Мы наблюдали, что у нерестующей салаки, силыю пора

женной ооцистами паразита, семенники преобретают грязнова

тосерый вид и были значительно меньших размеров по сравне

нию с таковыми у рыб того же возраста, но слабо пораженны

ми. ЗаболеиЪние салаки кокцидиями приводит к разрушению 
ткани семенников и нарушение воспроизводительной функции, 



что,несомненно,влияет на запасы этих рыб в Рижском заливе. 
Впервые ято? паразит у салаки в Рижском заливе был̂  

обнаружен С.С.шульманом (1949) в конце сороковых годов. Он 
отмечает весьма низкую экстенсивность заражения (П,Г%) 
самцов и указывает, что Рижский залив является самым вос

точным пунктом распространения этого паразита в Балтийском 
море. Однако, основываясь на наших данных, можно сказать, 
что эймерии хорошо приспособились к сильно опресненной во

де Рижского залива и нахождение этого вида можно ожидать 
еще в более восточных районах Балтики. 

Diplostonum spathaceum (Rud., 1819) (s . l^ . Опасная 
для рыб и широко распространенная метацеркария трематод в 
пресных водоемах. Ь Рижском заливе у салаки и речной мино

ги встречается редко, и опасности для них не представляет. 
Метацеркарии встречались в хрусталике, режо в стекловид

ном теле исследованных объектов. Как экстенсивность (95? и 
1,3 %), так и интенсивность заражения (единичные экземпля

ры) салаки и миноги была очень низкой (табл.1,2) . По данным 
С.С.Шульмана (1949) в сороковых годах экстенсивность зара

жения салаки и миноги диплостомум была лишь немного выше. 

Такое слабое заражение салаки и миноги диплостомум в 
Рижском заливе связано с образом их жизни. Б местах их" оби

тания , в глубоководных районах залива, встречаемость про

межуточных хозяев паразита  моллюсков семейства лимнеид

небожьшая 
Diplostomulum petromyzl  f luviatil la(Dies., 1850). 

Этот весьма редкий и специфический паразит«миноги обнару

жен нами в полости четвертого желудочка мозга, метацэрка

рий трематоды был выявлен только у миноги во время нерестб

вых миграций в реку Даугаву. Пораженность миноги паразитом 
была очень слабой £таб*г2>т~Данных о марите трематоды, 
жизненном цикле и патогенности до сих пор не имеется. 

Brachyphallue orenatua (Rud., 1802). Морской паразит, 
широко известен для многих рыб южной Балтики и других мо

рей (ВыховскаяПавловская и др., 1962). й Рижском заливе 
чта трематода нами выявлена впервые и встречается там очень 
редко, констатирована лишь один раз (0,3 %) в кишечнике са
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лаки (табл.1) . Несомненно, что в опресненные воды Рижско

го залива паразит занесен с салакой во время нерестовых 
миграций из открытой части Балтийского моря. В связи с 
этим предположение А.В.Гаевской (1979), что салака Рижско

го залива не совершает дальних, оторванных от побережья 
миграций, сомнительно. 

Таблица I 

Зараженность салаки паразитами в Рижском заливе 

П а р а з и т 
Экстенсив Интенсив
ность за ность за Индекс 
ражения ражения обилия 

£±тег1а аагоМпае 55,0 1  60 18,0 
1>1р1оз̂ ;оЕшт зра^асеит 9,0 1  3 0,1 
ВгаспурЬаНиа схепа1;иа 0,3 1 0,003 
ЕиЬо(:Ьг1ит ар. 3,0 1  38 . 0,2 
ТЬуппазсаг1з а<3ипса • 3,0 1 0,03 
АзсагорЫв эр. 0,7 2  16 0,06 
РошрЬогЬупсЬи8 1аеу1з 0,3 1 • 0,003 
Согупозота з'Ьгишовит 3,0 1 0,03 
Согупоаота зетегше 1,0 1 0,01 
БсЫпогЬупсЬиа цай! 14,8 1  28 0,5 
АгвиГиз согебОЕ1 0,3 1 0,003 

ВиЬо1;пх1ит ар. Представитель этого рода нами был 
обнаружен в_кишечнике как у салаки, так и у речной миноги. 
Для салаки Рижского залива этот ленточный червь зарегистри

рован впервые. Найденные паразиты были молодыми формами; 
стробилла у них былг неразвитой, без половозрелых члени

ков, что лишило нас возможности определить их до вида. Экс

тенсивность заражения салаки и речной миноги была низкой, 
одинаковой у обоих видов и составляла 3 %. Интенсивность 
заражения была значительно выше у салаки  до 23 паразитов 
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на рыбу. Все же средняя зараженность у салаки и миноги бы

ла очень низкой (табл.1,2) . У миноги паразит был выявлен 
во время нерестовых миграций в реках Даугава, Гауя и Сала

ца. На зараженность миноги ленточным червем впервые указы

вал С.С.Щульман (1949), который его нашел всего один раз в 
кишечнике миноги, заходившей в реку Даугава. Данных о па

тогенном значении не имеется. 
Proteocephalus sp. Ленточные черви из рода протео

цефалюс были обнаружены всего один раз (0,4 %) в кишечни

ке речной миноги во время ее захода в реку Даугава. До ви — 
да определить не удалось, так как встречались столько ско

лексы с некоторыми неразвитыми члениками. Этих паразитов 
изредка у миноги находил также С.С.Щульман (1949; 1957). 

Thynnascaris adunca (Budolphi, 1802). Широко распро

страненный паразит морских рыб,. В Рижском ааливе находили 
} го в полости тела салаки. Экстенсивность и интенсивность 
заражения рыб нематодой была весьма низкой. Всего 3 % из 
обследованных салак оказались зараженными, и каждый раз в 
полости тела обнаруживалось по одной нематоде в активном 
состоянии. О нахождении этого паразита в брыжейке у салаки 
Рижского залива сообщает и С.С.Щульман (1949). По его дан

ным, зараженность рыб также была очень низкой. В литературе 
имеются сведения о большой патогенности этой нематоды и 
ущербе, который она причиняет рыбной промышленности. Пора

жая в массовом количестве в личиночной стадии печень трес

ки ( Gadus morhua callarias L . ) f паразиты вызывают резкое 
уменьшение веса и жирности как самой рыбы,так и ее печени 
(шульман, 1946). Патогенных изменений у салаки, зараженной 
нематодой, мы не наблюдали. 

Cvstidicola farionis(Fischer, 1798). Типичный пресно

водный паразит, встречаящийся в плавательном пузыре различ

ных вицои рыб, но до сих пор, по имеющимся литературным 
данным, не найден у миноги. Нами впервые эта нематода обна

ружена у речной миноги, заходившей на нерест из Рижского 
залива в реку Гауя. Паразиты встречались в кишечнике миноги. 
Хотя гжстенсивность заражения нематодой была низкой (4 % ) , 
все же интенсивность инвазии в отдельных случаях была зна
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чительной и достигала 19 паразитов на миногу (табл.2) . Па

тологических изменений в кишечнике миноги не отмечено. 
Ascarophis вр. Паразиты морских, пресноводных и 

проходных рпб. Видовую принадлежность установить не уда

лось в связи с отсутствием созревших нематод, хотя по ряду 
признаков они близки к виду A.skrjabini (Layman, 1933). 
Для салаки этот вид нами зарегистрирован впервые. Нематоды 
были обнаружены только в желудке пищеварительного тракта 
салаки. Пораженность рыб паразитом была очень слабой. Его 
констатировали всего несколько раз. Несмотря на это, интен

сивность инвазии в одном случае была высокой и достигала 16 
паразитов на рыбу. Пока трудно объяснить такое явление, так 
как изученность параэитофауны рыб Рижского залива находится 
в начальной стадии. . 

Cucullanus truttae (Pabricius, 1794). В бассейне 
Рижского залива ранее их обнаружил С.С.Шудьман .(1957) и 
ртнес к виду C.stelmioidea (Vea6ichelli, 1910). Позже 
другими авторами (Moravec, 1979; .Uoravec, Malmqvlst,1977) 
была подтверждена идентичность Cetelmioides (Veesichelli, 
1910) и С.truttae (Fabricius,1794).HaMH эти нематоды были 
обнаружены при заходе миног на нерест в реках Салаца, Гауя 
и Даугава. Паразиты встречались редко. Всего 2 % из обсле

дованных миног были заражены нематодами с максимальной ин

тенсивностью заражения до 9 паразитов на особь (табл.2) . 
Обнаруживались они как в личиночной, так и во взрослой ста

дии. Личинки нематод находились в темнокоричневых, розовых 
небольших. длиной 0,10,6 мм цистах, расположенных в стен

ке кишечника. Обычно в цисте находился один паразит, но бы

ли случаи, когда в одной цисте помещались две нематоды. Од

новременно можно было обнаружить и пустые цисты, а также 
взрослые формы нематод в просвете кишечника. 

Pomphorhynchus laevls (BJuller, 1776). Паразит многих 
пресноводных рыб.^В опресненных водах Рижского залива ветре

чается оч^нь редко. Из 304 обследованных салак лишь в одном 
случае находили этого скребня ( табл .1 ) . Один из наиболее 
патогенных скребней. Даже при небольшой интенсивности инва

зии наносит значительный вред организму рыб, прободая хо
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боткоы и бульбусом стенку кишечника своего хозяина. Такое 
явление мы наблюдали и при вскрытии зараженной салаки. Все 
же, учитывая очень редкую встречаемость скребня, вред, причи

няемый им рыбному хозяйству, небольшой. 

Таблица 2 
Зараженность речной миноги паразитами 

во время нерестовых миграций в реках, впадающих 
в Рижский залив 

П а р а з и т ы 
Экстенсив
ность . за
ражения 

Интенсив
ность за
ражения 

Индекс 
обилия 

Р1р1оа{;отша араЪЬасеиш. 1.3 1 • 2 0,02 
С1р1о8*;01пи1ит 

ре^оту21г"1иу1а*;111а 1.0 . 1  2 0,02 
ЕиЬоЪЬг1иш 5р . 3,0 1  8 0,1 
Суа*;1а1со1а Гаг1оп1а 4,0 1  1 9 0,2 
Рэ^еосерЬеЗиэ ар. 0,4 1 0,004 
СисиНапиа ЪгиДОае 2,0 1  9 0,06 
ЕсЫпогЬупсЬиа еа<Л 4,0 . 1  4 0,06 
Р1ас1со1а geomвtгa 1,0 • 1  2 0,01 
Аг£и1иэ ГоНасеиа 0,8 1 - 2 0,01 

ЕсЫпогЬупсЬиа gaai(Ыuller,17?6). Этот скребень ши

роко распространен среди морских рыб. У с&плюл и речной 
миноги в Рижском заливе он выявлен нами впервые, и являет^ 
ся одним из наиболее часто встречающихся паразитов (табл. 
1,2). Особенно сильно салака была заражена скребнем в за

падной части РижскогоПзалива. Экстенсивность заражения со

ставила 56 * с максимальной интенсивностью инвазии 28 пара

зитов на рыбу. Наблюдали патогенное влияние паразита на сво

его хозяина. Так, в местах скопления скребней стенка кишеч

ника была тонкой, изъязвленной и при малейшем механическом 
воздействии лопалась. Большой вред, наносимый скребнями ор



ганиэму рыбы, отмечен и в литература (Щудьман, Шульман

Альб9ва, 1953; БыховскалПавловская и др. , 1962). 
Интерес вызывает то обстоятельство, что эти скребни, 

которые,по нашим данным,встречались относительно часто, 
предыдущими исследователями не были обнаружены (Щульман, 
1949; 1957; Гаевская, 1979). Это, очевидно, можно объяс

нить тем, что в последние годы наблюдался массовый заход 
из открытой части Балтийского моря в Рижский залив трески, 
которая является основным распространителем скребня. 

Согупогота strumosum (ßud., 1802). Частые паразиты 
морских рыб , окончательными хозяевами которых являются 
морские млекопитающие. В Рижском заливе эти скребни нами 
были выявлены у салаки. Экстенсивность и интенсивность за

ражения была низкой; В полости тела на поверхности внутрен

них органов рыб никогда не встречалось больше одной личин

ки паразита (табл.1) . Эти скребни имеют большое эпизоотоло

гическое значение, так как являются очень опасными для пуш

ных зверей,и при массовом заражении вызывают их гибель 
(Арро, 1966; 1967; Бвуер и др . , 1977; Васильков, 1976). В 
связи с этим салака, пораженная скребнями в Рижском заливе, 
создает естественный очаг распространения опасного для пуш

ных зверей заболевания. Хотя зараженность скребнями рыб низ

кая, все же это надо учесть звероводческим хозяйствам, 
употребляющим отходы рыб для кормления животных. Для унич

тожения личинок коринозоы в рыбе некоторые авторы рекомен

дуют перед употреблением подвергать её термической обработ

ке или промораживать при температуре 1620°С до 57 дней, 
или консервировать муравьиной, молочной, ортофосфорной кис

лотами л другими средствами. 

Согупозоша semerme (Forsseil, 1904). Так же, как пре

дыдущий вид из рода коринозом, нами выявлен в Рижском зали

ве в полости тела слаки в личиночной стадии, только зара

женность рыб была немного слабее ( табл .1 ) . Совместно с 
C.strumc^um этот вид вызывает тяжелое заболевание пушных 
зверей. 

Piscícola ceoir.etra (L. , 1751). Обычный паразит многлх 
пресноводных рыб. Нами впервые обнаружен у речной миноги 
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на поверхности тела во время нерестовых миграций в реке 
Гауя. Встречается редко, единичными экземплярами (табл.2) . 

Патогенного влияния на организм миноги не наблюдалось, хотя 
эта пиявка является опасной для пресноводных рыб, особенно 
в прудовых хозяйствах. 

Argulus f o l i a c e u s ( L i nne , 1758). Один из наиболее 
опасных паразитов пресноводных рыб. Часто встречается и на 
рыбах прибрежной зоны Рижского залива. Нами аргулюс выяв

лен у речной миноги впервые. Паразиты очень редко встреча

лись на поверхности тела миног при заходена нерест ареках. 
Гауя и Салаца (табл.2) . Заболевание миног от ,*ргулюсов не 
отмечено. 

Argulus c o r e g o n i ( T h o r e l l , 1864). Часто встречается в 
пресных и опресненных водоемах. В Рижском заливе этот ра

чок выявлен очень редко. Обнаружен всего один раз на по

верхности тела салаки. На его редкую встречаемость ы Риж

ском заливе указывается и в литературе (Шульман, 1949; Га

евская, 1979). 

Ф а у н и с т ж ч в с к и й о б з о р 

Анализ паразитофауны салаки в Рижском заливе показы

вает, что она, за исключением некоторых видов паразитов, 
слабо заражена, хотя видовой состав паразитов довольно 
разнообразен. Всего обнаружено I I видов паразитов, из кото

рых один вид  Ascarophis sp. вообще впервые зарегистри

рован у салаки, а три вида  Bracbyphallus crenatus , 
Eubothrium s p . , Echinorhynchus gadi  впервые у салаки в 
Рижском заливе. ° 

Из всех обследованныхенлак зараченными оказались 71 
процент, а остальные рыбы (29 %) были абсолютно чистыми,не 
зараженными паразитами, максимальное количество парази

тов , встречающихся на одной салаке одновременно, состав

ляло четыре вида ( Eimeria sard inae , Corynosoma strumosum, 
Pomphorhynchus l a e v i s , Echinorhynchus gadi ) , но Такси 
случай наблюдался только один раз. Несколько рыб были за



ражены тремя видами, т . е . одновременно встречались или 
Eimeria sardinae, Coryņosoma strumosum, Echinorhynchus ga
d i , или Eimeria sard inae , Echinorhynchus g a d i , Ascarophis 
sp. Обычно у одной рыбы одновременно можно было обнару

жить 12 вида паразитов,[среди которых, как правило, всегда 
имелись кокцидии. 

Селам распространенным паразитом Рижского залива яв

ляется возбудитель кокцидиоза  E i m e r i a sardinae , которым 
заражены были семенники всех самцов рыб. 

Другие виды паразитов салаки встречались значительно 
реже, но интенсивность инвазии рыб ими в отдельных случаях 
была высокой и могла оказать патогенное воздействие на ор

ганизм своего хозяина. К таким паразитам, в первую очередь, 
относится скребень Ecb.inorhyncb.us gadi , зараженность рыб 
которым составила 14,8 % с интенсивностью инвазии до 28 па 
разитов на рыбу. 

Далее следует возбудитель катаракты  метацерка

рий Diplostomum spathaceum (9 %), но интенсивность инва

зии салаки им была очень низкой, встречались единичные 
экземпляры. Отмечена высокая интенсивность заражения сала

ки пестодами Eubothriun s p . (до 28 паразитов) и нематода

ми Ascarophis sp. (до 16 паразитов), хотя экстенсивность 
заражения была слабой (табл.1) . 

Два вида празитов салаки, скребни Согупобота s t r u 

шозшп и с. semerma, хотя и . встречается редко, все же имо 
ют большое эпизоитологическое значение, так как вызывают 
заболевание пушных зверей. 

К очень редким паразитам салаки относится трематода 
Brachyphallus crenatus , скребень P o m p h o r h y n c h u 3 l a e v i s 
и представитель ракообразных Argulus c o r e g o n i , которые на 
ми обнаружены только один раз по одному экземпляру. 

Несмотря на слабую зараженность салаки паразитами, 
мса»чо отметить некоторую динамику паразитофаукы салаки в 
зависимости от ее возраста ( табл .3 ) . Наиболее четко эта за

висимость проявляется при поражении салаки скребнями Ech i 

norhvnchus gadi, когда с возрастом постепенно увеличива

ется количество зараженных рыб. максимальные величины от

http://Ecb.inorhyncb.us


мечены в возрасте от 7 до 12 лет.Такая же тенденция, толь

ко менее ярко выраженная, наблюдается и при поражении оала ' 
ки скребнями кориносомами. В этом случае максимальная экс

тенсивность заражения отмечена у салаки в возрасте 10 лет. 
Потом экстенсивность заражения опять уменьшается. 

Противоположное явление наблюдается при эаражеьик са

лаки цестодой Bubothrium вр. Здесь сильнее зараженными яв

ляются годовики и двухгодовики. Это объясняется тем, что 
салака в раннем возрасте в основном питается редкими фор

мами планктонных ракообразных, являющимися промежуточными 
хозяевами паразита. 

Редкие виды паразитов трематода Brachypaallus crena

tus и скребень Ponphorhynchus laevis, которые найдены все

го по одному разу, были обнаружены у старших возрастов са г 

лаки, т . е . в возрасте I I и 10 лет. Нематода Ascarophis sp. 
'"также чаще встречалась у особей старших возрастав. 

При поражении салаки метацеркариями Diplostomum зра

thaceum и нематодой Thynnascaris adunca зависимость от воз

раста не наблюдалась. 
Зараженность салаки вышеупомянутыми паразитами тесно 

связана с ее пелагическим образом жизни и характером пита

ния. Так, заражение салаки ыетаперкариями DiploatOEun spa

thaceun зависит от ее миграций в мелководье и прибрежной 
зоне залива. Б этих районах чаще встречаются промежуто< 
хозяева паразита  моллюски, покидая которых, метацеркарии 
активно нападают на рыбу. Наоборот, заражение салаки скреб

нями зависит от ее питания бокоплавами и другими ракообраэт 
ныыи, являющимися промежуточными хозяевами этих паразитов. 

Анализ параэитофауны салаки показывает,.что некоторые 
виды паразитов нео.аинаково_распространены в Рижском заливе. 
В западной части" больше встречаются скребни Echiñorhypchus 
gadi i' оба вида кориносом по сравнению с восточной частью. 
Так, экстенсивность заражения салакиEchinorbynchus gadi 
и кориносомами в западной части зализа составила 56% и Ibí, 
в то время как в восточной части  соответственно всего 
I0¡6 и 1%. Такое явление связано с тем, что в западной час

ти залива вода менее опресненная, поэтому условия жизни 
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Таблица 3 

Зараженность салаки паразитами в зависимости от 
возраста (в процентах) 

П а р а з и т ы !;o3DacT салаки П а р а з и т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю I I 12 

Dipiostomum 
spathaceuia 

9" 15 10 8 14 6 12 7 12 7 6 9 

Brachyphallus 
crenatus 

4 

Eubothrium'sp. 
. 6 6 4 1 4 1 4 4 

Echinorhynchus 
gadi 6 8 I I 14 19 26 20 24 26 20 27 

Pomphorhynchus 
laev is 

. 3 
Corynosoma struno

sun, С.sememe 3 2 4 5 6 14 5 9 
Thynnascaris 

adunoa 6 6 6 6 6 5 
Aacaropbis sp. 3 • 'У'- ' ' ' ' . 6 

для морских форм более подходящие. 
Речная минога была слабее заражена паразитами. У нее 

обнаружено всего 9 видов, из которых один вид  нематода 
Cystidicola far ioni3  вообще впервые констатирован у ми

ноги, а три вида, скребень д'сЫпогЬупслиз gadi , пиявка P is 

cicole geometra и paueKArgulus foliaceus , впервые об

наружены у миногив бассейне .Рижского залива. 
При анализе паразитофауны миноги замечается крайне 

незначительная зараженность ее паразитами ( табл .2 ) . Кз 
всех обследованных миног только 13? оказались зараженными, 
а большинство их (87?) были созерленно чистыми. Такое ела
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бое заражение миноги паразитами во время нерестовых миг

раций объясняется прекращением питания и дегенерацией ки

шечника, в результате чего миноги постепенно освобождают

ся от паразитов, приобретенных в морской воде. Поэтому из 
ТИПИЧНЫХ морских форм у миноги встречается лишь один вид

скребень E^iinorhynchus gadi, и то в очень малом количест

ве; у 4% зараженной миноги обнаруживались единичные экзем

пляры паразита (табл.2) . 

Все остАиняне обнаруженные паразиты речной миноги 
встречались очень редко, в единичных экземплярах, и экс

тенсивность зари 1,1 н и Д не превышала 136. Н которое исклю

чение составляла лишь нематода Cystidicola far ionis » п ° 

раженНость которой была несколько выше и составила 4% об 

следованных миног.Интенсивность инвазии этим паразитом так

же была очень низкой: 12 нематоды на миногу, и только в 
одном случае в кишечнике миноги было найдено 19 паразитов. 
Отмечена динамика зараженности миног цистидиколами в зави

симости от времени года. Чаще всего этих нематод наблюдал;.; 
осенью во время миграций миног в реки Даугава и Гауя, зна

чительно реже  зимой, и она полностью отсутствовала вес

ной. Заражение миног цистидиколами, очевидно, происходит 
во время морского периода жизни при употреблении в пищу 
корюшек (osnerus eperlanos ( L . ) ) , в плавательных пузырях 
которых часто в массовом количестве встречаются эти нема

тоды. При заходе в реют миноги постепенно освобождаются 
от нематод. 

Четыре вида паразитов • Sö.plostontuia spathaceum ,Echi

norbynchus gadi, Piscicola geómetra И'Argulus foliaceus 

являются возбудителями опасных заболеваний для рыб. У реч

ной миноги эти паразиты встречаются очень редко и никакого 
патогенного влияния не оказывали. 

Анализ паразитофауны салаки и речной миноги Рижского 
зализа показывает, что мощным фактором,ялйятхдИм~аа~видовой 
Состав паразитов рыб и других позвоночных в Рижском за

ливе, является опреснение водоема. Поэтому паразитофауна 
этих объектов в основном состоит из пресноводных паразитов 
и морских форм, ме::ее чувствительных к опреснению, а. чис



то морские виды паразитов встречаются очень редко. 
К типично пресноводным формам,занесенными своими хо

зяевами из пресных вод, которых С.С.Шульман и Р.Е.Шульман

Альбова (1963) предлагают называть заносимыми паразитами, 
можно отнести cucullanus trutt3e'. Заражение рыб ими а мор

ской воде обычно не происходит. Другую часть пресноводных 
паразитов составляют формы, заражение которыми возможна в 
эстуариях. К таким эстуарным паразитам, или, по термино

логии О.Н.Бауера и С.С."«Пульмана (1948), пресноводноэсту

арным паразитам, ыожно причислить Diplosfcomuia apathaceum , 
Proteocepbalus sp., C y s t i d i c o l a f s r i o n i s , Argulus f o l i a 

ceus,' A.cor ' egoa i . 
Другую группу паразитов, которых Ю.И.Полянский (1968) 

определяет как менее чувствительных к опреснениюt состав

ляют эвригадишые морские виды паразитов.Из обнаруженных 
нами паразитов одна часть относится к арктичеекимбореаль

ным видам, как , например,Сörynosoma semerme, С. strumo— 
suo * другая  к амфибореальным формам, как Echinorhynchus 

gadi .К" группе эвригалянных форм можно также отнести Eime

r i a sa rd inae , Subothrium s p . , Ascarophis sp . ИТпуппаа

ca r i s aduBca. Последний паразит принадлежит к космополи

тическим формам. 
Однако .кроме пресноводных и звригалинных морских видов 

паразитов рыб, в Рижском заливе у салаки встречается .хо

тя и весьма редко, один чисто морской вид, ото  амфибо

реальный вид  Braohyphallus crenatua. 
Из вышесказанного видно, что относительно немногочис

ленные . виды мороких паразитов салаки и речной миноги, об

наруженные нами в Рижском заливе, по своему происхождению 
относятся главным образом к североатлантическим видам.Зиа 
Ascarophis s p . связан с ледовитоморской провинцией. 

Р Е З О Н Е 

Приводятся результаты изучения паразитафауны салаки 
fclupea harengus ueiabras ) и речной миноги ( Laiapotra 

f l u v i a t i l i s ) Рижского залива. У салаки выявлено I I , у ми
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ноги  9 видов паразитов. Самым распространенный пара

зитом у салаки является возбудитель кокцидиоза Eimeria 
sardinae. Скребни рода Corynosoma является опасными 

для пушных зверей. Патогенное значение для рыб имеют 
скребни Echinorhynchus gadi. Пораяенность паразитами у 
речной миноги была крайне слабой. 
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RĪGAS LĪČA REŅĢES (CLTJPEA HARSNGUS 

MEM3R4S) UK UPES NĒĢA (LAMPETHA FLOVIATILIS) 
PARAZĪTI UN PARAZITĀRĀS SLIMĪBAS 

K.Visaanis, R.EglIte, A.Volkova 
LVU Zooloģijas un ģenētikas katedra 

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

Darbā, apkopoti rezultāti par Rīgas l īča reņģes(Clu-
pea harengus aeabras) un upes nēga (Lampetra f luvlati l is ) 
parazitfaunas pētījumiem. Reņģei konstatēti 11, nēgim 9 
parazītu sugas. Pats izplatītākais reņģes parazīta ir kok-
cidioze3 ierosinātājs Eimeria 3ardinae. Corynosoma ģints 
kāsgalvls i r bīstams kažokzvēriem. Zivīm patogēns i r kāš-
galvis Zchincrhynchue gadi. 

Upes nēga invadēaanāa ar parazītiem i r ļoti vāja. 

PARASITES AND PARASITIC DISEASES OP TEE 
BALTIC HERRING (CLUPEA HARENGUS) AND THE 
RIVER LAMPREY (LAMPETHA FLUVLATILIS) 

K.Vismanis, R.Eglīte, A.Volkova 
Departanent of Zoology and genetics 

Latvian State University 

S U M J. A R T 
The paper reports on the reaults of the investigati

ons of tiie parasitic fauna of the Baltic herring (Clupea 
harengus) and tho river lamprey (Lampetra f luv lat i l i s ) . 
It has been found that the Baltic herring'has U para
site apeciea and the river lamprey has 9 parasite spe-
oios. The most widespread paraaite of the Baltic herr
ing is Siberia aardinae which causes coocidiosid. 

The acanthocephalus on the genua corynosoma is harm
ful to furanimals. 

Echinorhynchus gadi ia pathogenic to fishes. 
The infestation of the river lamprey with parasites 

is insignificant. 
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ПРОСТЕЙШИЕ ПРЕСНОВОДНЫХ 

РЫБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Гончарова И.Я. 

Кафедра зоология и генетики ЛГУ им.П.Стучни 

Латвийская ССР  республика, богатая внутренними во

доемами. Здесь открываются большие возможности для выращи

вания ценных в хозяйственном отношении видов рыб. Такая ра

бота ухе ведется в целом ряде рыбоводных хозяйств. 
При выращивании хозяйственно важных рыб необходим 

строгий ихтиопатологический контроль как для ценных рыб, 
так и для сорных, которые могут быть источником различных 
заболеваний. 

Ихтиопатологическими исследованиями в нашей республи

ке занимается целый ряд ученых. Большой вклад в развитие 
ихтиопаразитологии в послевоенные годы в Латвии внёо 
С.С.Пульман (1949), исследовав рыб как в Рижском заливе 
Балтийского моря, тай и в реке Даугава и озерах Резне и Ру

шена. В 1954 г. А.Х.АхмерОв и Л.К.Грапмане, а затем в 1958 
году А.Д.Рейнсоне описали паразитов карпа С Cyprinue car

pió L.) в прудовых хозяйствах республики.' Подробные и глу

бокие исследования, касающиеся паразитов рыб 8 озер, были 
проведены в 1955 г. А.Д.Рейнсоне. В 1962 г. Л.К.Грапмане 
описала паразитов рыб в прудовых хозяйствах Латвийской ССР. 
Целый ряд ихтиопатологических исследований были проведены 
К.О.Висманиоом (1961; 1962; 1964; 1966; Висманис, Волхова, 
Таркач, 1968; Висманис, Иванова, Солдаткина, 1975; Висма

нис, Ыусселнуо, 1971; Висманис, Песлакс, 1961; 1963; Вио

манис, Юркане, 1967). Этот автор описал новый вид нематод, 
паразитирующих в чешу иных кармашках керна  Pbiicmetroi

оев lusiana. 

Нередко окончательными хозяевами паразитов рыб явля

ются водоплавающие птицы, паразиты которых систематизиро

ваны в каталоге паразитических червей Латвии (Дайн, 1971). 
В настоящее время сведений о паразитах рыб накопилось 
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достаточно, но они не обобщены. В давно! работе оделена по

пытка дать обвор паразитов типа Protomoa, классов Masti

gophora, Вроговоа, Plasmoaporidia в Cnidosporidia. Ори 
этом учитывались новейшие данные по методике исследований 
и по систематике паразитов. 

ОПИСОК ПАРАЗИТОВ РЫБ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Тип: PHOTOZOA 

Клаоо: MASTIQOPHOHA s ies iog (PLAGELLATA oohn) 

Локализация: кровь. Хозяева: карп, сазан (Висмянно, Пес

лако, 1963). 
Класс: BPOBXKQA Leuoart 

1. KlT^f Т П Т Т ? Ш ^ В * * efc 3tankovitoh, 1921. (Син.: 
B.wierzedBkii Hofег, 1904i B.eypriai Fleta, 1924) s.oyp

riooroB stankovitch, 1921)» Локализация: кишечник. Хо

зяева: карп (Ахмвров, Грапмане, 1964j Висманис, Песлакс,' 
1963; Висманис, 1964; 1972). 

2. B.gnbepithelialla Uoraff e t Я е Ы е в г , 1905.Локализация: 
.кишечник. Хозяева: каре (Ввомвнно, 1972). 

3. Binarla ар« Локализация: кишечник. Хозяева: карп,ка

рась (Caraeeiua сагаввЮе L . ) , верховка (ЬесеаврЮв 
delineatus Heckel)(Гропыаяе, 1967; 1962). 

Клаоо: ЗДвшОвРОВХВД врхекдм 
1. piiptonhora aoarinae (Yaney •* Ocote. 1901). Локализа

ция: отенк а кишечника, желудка, брыжейка. Хозяева: ерш 
(Acerina cernua L. ) (Шульмав, 1949$ Рейнсоне,1965;1969). 

Кларе: CHID0SPOBIMA (DofLein) 

1. 01огояожш| Qfipr* Auerbaoh, 1906. Локализация: желчный 

пузырь. Хозяева: налим (bota io%a Ь. ) (Шульман, ГЭ49). 

2. Oh.евосШив Dogiel, 1994. Докалвваивн: желчный пузырь. 
Хозяева: щука Сввох IUOÍBB Ь. ) (щульман, 1949$ Реанооне, 
1955; 1959). 



3. Ch. f luv la t i l l e Thelohan. 1892. Локализация: желчный пу

зырь. Хозяева: густера (Bllooa b¡Joerkna : Ь . ) , караоь 
(Шульман, 1949), плотва (Hutilua rutilua L. ) (Рейн

соне, 1955} 1959). 
4. Ch.Koi Pumita, 1913« Локализация: желчный пувырь. Хозя

 ева: карп (Грапмане, 1957; 1962). 
5. Ch.mucronatna Gurley, 1893. Локализация: желчный пузырь. 

Хоьлева: налим (Шульиан, 1949). 
6. СаиДошухии nanua Bauer, 1946. Локализация: почки. Хозя

ева: налим (Шульмав, 1949). 
7. Myxldium Pdaral Cepeda» 1906. Локализация: жабры,почки. 

Хозяева: угорь речной (Anguil la anguilla L. ) (Шульыая, 
 1949; Рейнооне, 1955; 1959). 

в. M.iiebericühni BütaoMi, 1882. Локализация: мочевой пу

зырь. Хозяева: щука (Шульман, 1949} Рейнооне, 1965 at 
 1955 б; IS5S; Viaaaaia, I 9 6 I ) . 

9. M.rhcdei Leger, 1905. (Сия.i M .pfeixferi 4uerbaoh,190B, 
part . i M.oyprini Achmerov, 1960| M#pee«dogobii Achmerov, 
I960 ) . Локализация:' почки. Хозяева: плотва (Шульман, 
1949; Рейнсояе, 1955 а; 1955 б; 1959; Viamanie, Í96I , 
красноперка (Scardiniua erythropbthalmua 1>.)(Рейнооне, 
I95S; Грапмане, 1957; 1962), карп (Ахмеров, Грапмане, 
1957; 1962). 

lO.Zeohokella nova KLoka6eva, 1914. Локализация: желчный 
пузырь. Хозяева: уклея (Alburnua alburnue L. ) , лещ 
(Abramis brama L . ) , пескарь (Gobio gobio L. ) , гус

тера, рыбец (Yiaba Timba L. ) (шульман, 1949), караоь 
(Шульман, 1949; Рейнооне, 1955), красноперке (Рейнооне, 
1955L 1959). 

11. Myxosoma du.lardini Thelohan, 1899. Локализация: жабры. 
Хозяева: ерш (Шульман, 1949), щука (Шульман, 1949; Рейн

ооне, 1955; 1959; Viamanie, 1961). 
12. Tholohanelluq pyriiormie(Thelohan. 1892) .(Син.: Myxo

bolua pyrif orale Thelohan, 1892). Локализация: жабры. 
Хозяева: линь (Шульман, 1949; Рейнооне, 1955; 1959; 
Грапмане, 1962). 

13. Ih.fnhrmanpi (Auerbach, 1909) . (Син. : ИужоЬоНпя fuhr



mani Auerbach, 1909 ) . Локализация: жабры. Хозяева: 
* щиповка (Cobitia taenia L. ) (Щульман, 1949), плотва 

 (Рейясояе, 1955; 1959). 
14. Th.ocullleucisci (Trojan, 1909). (Син.: Myxobolua 

« oculi leueisci Trojan, 1909). Локализация: стекловид

ное тадо глаза. Хозяева: лещ (Щульман, 1949), плотва 
(Рейнсоне, 1955; 1959). 

15. MyxoboluB nrtilleri BUtschli. 1882. (Син.: lä.cycloides 
Gurley, 1893, part.; M.bramae Beusa, 1906; M.soardi

niua Heuss, 1906 по Ростовщикову, 1952). Локализация: 
жабры, жаберные крышки, стенка келчно1¿ пузыря, почки, 
мочевой пузырь. Хозяева: жерех (Aspiua aspiua L. ) 
елец (Leuciscua leuciscus L. ) , язь (Leuciscus idus 
L. ) , лнь (Шульман, 1949), уклея (Щульман, 1949; 

Рейнсоне, Í955 а; 1У55 б; 1959), голавль (Leuciscus 
' . cephalua L. ) (Шульман, 19*9; Vismania, 1961). 

16, M.pseudorasborae Achmerov, I960.(Син.: M.cycloides 
Gurley, 1894, part.no Müller, I84I). Локализация: 

' мочевой пузырь. Хозяева: пескарь (Шульман, 1949). 
17. M.diopar Thelohan, 1895. (Син.: Disparospora dispar 

(Thelohan) Achmerov, 1954). Локализация: жабры, стенки 
желчного пузыря, кочевого пузыря, селезенка, печень. 
Хозяева: жерех, пескарь, елец, голавль (Шульман,1949) 
плотва, красноперка (Шульман, 1949; Рейнсоне, 1955; 
1959), карась (Шульман, 1949; Грапмаяе, 1962), карп 
(Ахмеров, Грапмаяе, 1954; Рейнсоне, 1958; Грапмаяе, 
1962; Висманио, 1964; Висманио, Песлахо, 1963), линь 
(Грапмаяе, 1962). 

18. M.psBudodispar Gorbunova, 1936.(Син.: Dieparospora 
paeudodispar (Gorbunova) no Ахмерову, i960) . Локали

зация: мускулатура. Хозяева: плотва (Шульман, 1949; 
Рейнсоне, 1955; 1959; Viaaanla, 1961). 

•» 19. M.thalobanellue Sohulman at Wiohrova» 1952. Локали

зация: жабры. Хозяева: золотой квряоь (Шульман, 1949). 
20. M.neaeczekl Schulman nom.nov. (ОНИ.tUyxosoma loba

* tum Nemeczek, I 9 I I ) • ЛокалИващи: жабры. Хозяева:елец, 
язь (Щульман, 1949). 
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21. M.sandrae Reuaa. 1906.(Сил.: M.volgeneia Reuaa,1906; 
M.luciopercae Dogiel, 1933} U.luciopercae Schaferna et 
Jlrovec). Локализация: жабры, жаберные крышки, около

сердечяая сумка. Хозяева: судак (Lucioperca lucioperca) 
(Шульман, 1949). 

22. M.macrocapaularla Reuaa, 1906. (Сия.: M.phisophillus 
Reuse, I9O6) Ii.multiplex Achmerov, I960; K.vescus Ach

merov, I960; M.ovif ormia Thelohan по Ростовщнкову, 
1952). Локализация: жабры, стенки желчного и плаватель

ного пузырей. Хозяева: пескарь, плотва (Шульман, 1949), 
лещ (Шульман, 1949; Vismanie, 1961; Рейнсоае, 1955; 
1959), гуотера (Шульман, Í949; Рейясоне, 1955; 1959), 
красноперка (Viamanis, 1961). 

23. M.oarasali ELokaäeva, 1914. (Син.: M.pfeiííeri Thelo

han по Ахыерову, I960). Локализация: жабры, печень, 
брыжейка, стенка кишечника. Хозяева:уклея, окунь (Per

ca f luviati l ie Ь . ' ) (Шульман, 1949), карась (Шульман, 
1949; Ахмеров, Грапмане, 1954; Грапмане, 1962), плотва, 
красноперка (Рейнсоне, 1955; 1959). 

24. M.cyprini Dofiein, 1898. Локализация: стенка кишечника, 
брыжейка, селезенка, печень, почки. Хозяева: карп, линь 
(Грапмане, 1962). 

25« M.ellipaoidea Thelohan, 1892. (Син.: U.auctua Achme

rov, I960; M.ctenopharyngodonis Achmerov, I960; M.mul

tihospitis Achmerov, I960; M.microcapaularis Achmerov, 
i960). Локализация: жабры, жаберные дуги, печень, поч

ки, брыжейка, мышцы, роговица глаза. Хозяева: карась, 
окунь, линь (Шульман, 1949), уклея, плотва (Шульман, 
1949; Рейнсоне, 1955; 1959), густера (Шульман, 1949; 
Рейнсоне, 1955; 1959; Viamanis, 1961), красноперка 
Рейнсоне, 1955; 1959), карп (Грапмане, I96<¡), лещ, вер

ховна (Vismanie, I 9 6 Q . 
26. M.ovif ormia Thelohan. 1882. Локализация: жабры, брыжей

ка, половые железы. Хозяева: лещ, жерех, пескарь,рыбец 
(Шульман, 1949), уклея (Шульман, 1949; Рейнсоне, 1955; 
1959). 

27. M.exlKUus Thelohan, 1895« Локализация: жабры, почки. 
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Хозяева: лещ, жерех, густера, язь, плотва (Шулькая;1949). 
28. М.дццщив Awerinzew, 1913. Локализация: стекловидное те . 

ло глаза. Хозяева: ере (Шульман, 1949). 
29. MTrotundua Hemcsek, 1911. Локализация: жабры. Хозяева: 

пескарь (Шульман, 1949). 
30. M.nlnutua Hemeosek, 1911. Локализация: жабры. Хозяева: 

голавль, елец (Шульман, 1949), окунь. 
31. Mrxobolu» ар. Хозяева: нлотва (Рейнсоне, 1955; 1959). 
32. Henna юнга «chlzura (Guriey, 1893) • Локализация: отекло— 

видное тело. Хозяева: щука (Шульман, 1949). 
33. K.zaobofckal (Surley, 1394). (Сия.: Uyxobolue ввоЬяк

kei Guriey, 1894, Henneguya kcleanikovi (Gurley,I894)\ 
H.aalaloeola »ard, 1919). Локализация: жабры, подкож

ная межмышечная и соединительная ткань. Хозяева: сиг 
(Coregonue lavare tus iavaretua L . ) , ряпушка европей

ская (Coregonue albula L.) (Рейнсоне, 1955; 1959). 
34. H.loboaa (Coba, 1895) (Син.: Myxobolua lobošus Cohn, 

1895). Локализация: жабры. Хозяева: щука (Шульман, 
1949; Viemanie, Z96I ) . 

55. S.paoreaperaloa Thelohan, 1895. (Син.: H.texta (Cohn, 
.1895)1 H.perl intest inal is Cepeda, 1906). Локализация: 

жабры. Хозяева: щука, окунь (Шульман, 1949; Рейнсоне, 
1955; 1959; Tiananie, 1961). 

36, H.ovi perda (Cohn, 1895). Локализация: яичник. Хозяева: 
щука (Шульман. 1949; Рейнсоне, 1955; 1959; Viemanie, 
1961). 

37. Eoferellos CTPrini CDofleln. 1898). (Син.: Hoferia 
cyprini Bofiein, 1898). Локализация: мочевые канальцы 
почек. Хозяева: кара (Ахмеров, Грапмане, 1954). 
Приведенный выше описок паразитических простейших рыб 

ЛатвССР дает обобщенный обзор ихтнопатологических исследо

ваний в настоящее время, материал по выращиваемым рыбам об

ширен и подробен .что же касается озер,то они научены далеко 
не полно. Особенно мало ванных по озерам юговосточной час

ти республики, где их наибольшее количество. 
Не вое паразиты рыб, приведенные в списке, могут ока

зывать патогенное влияние на рыб, однако среди них есть 
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целый ряд видов, опасных .для выращиваемых промысловых рыб. 
К таким паразитам можно отвести В1шег1а с а г р е Ш , Е.еиЬерЗ.

1Лв11а11в, Неппееиуа слПрегйа, которые могут вызвать забо

левание и гибель рыб. 
В зоогеографяческоы отношении большая чаоть видов па

разитов принадлежит к группе палеарктичеоких и внных, и 
лишь небольшое количество относитоя х типично северным 
(СЫогошухит шиогопа^т, СЬ.аиЫит, Нвппееиуа госЬокке!). 
Это объясняется местоположением республики на пути отступ

ления ледников и проникновения видов рыб, принадлежащих к 
шной фауне. В ооновном паразиты рыб обладают широким ареа

лом обитания. Однако среди паразитоваборигенов в прудовых 
хозяйствах на выращиваемом карпе были обнаружены завезен

ные с амурским сазаном вицы. 
Систематическое положение ряда указанных в литературе 

форм требует уточнения, так как некоторые нз них являются 
сборными, либо нуждаются в переописании в соответствии о 
новейшими исследованиями. 

РЕЗШЕ 

Настоящее сообщение является обобщением литературных 
данных о простейших  паразитах пресноводных рыб Латвийской 
ССР. Дана краткая зоогеографическая характеристика кояотати

рованных видов. 
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LATVIJAS PSR SALDŪDENS ZIVJU PARAZĪTISKIE VEERŠŪSI 
I.Gončarova 
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KOPSAVILKUMS 

Pārskatā sunmēti literatūras dati par Latvijas PSB 
saldūdens zivīs parazitējošiem vienšūniem. Dots sugu īss 
aoogoogrōfioks raksturojums. 

PARASITICAL PROTOZOA OF LATVIAN SSR 
FRESH-WATER FISH 

Goncharova I . J . 

Chair of Zoology and. Genetics of the 
Latvian State university 

SUMMARY 
The report present a short summary of present l i tera

ture on parasitical Protozoa in the fresh-water fish in the 
lakes and ponds of the Latvian SSR. There is given a short 
zoogeographical characteristics of the species. 












