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1. Зоологический >гурна.1 печатает сттГьи, являющиеся результатом ната 
исследований по всем разделам зоологии, преимущественно по. эволюции, от 
матике, морфологии, экологии, зоогеографии и гидробиологии. Статьи по фауннсн 
и посвящ енны е описанию  новых ф °Р м принимаются лишь в исключите:» 
случаях, в зависимости от их ценности и новизны.

2. Статьи, присылаемые без предварительного согласования с редакцией,] 
д о л ж н ы  п р е в ы ш а т ь  1 печ. листа (4 0 ООО знаков, включая в этот объек 
лицы, рисунки, иностранные резюме н список цитированной литературы'1.

3. Название статьи должно т о ч н о  и к о р о т к о  передавать содержание.
4. Д етально история вопроса, как правило, излагаться не долж на. Во bbf  

нужно лишь дать краткую картину состояния вопроса к моменту сдачи си 
в печать.

5. Изложение желательно вести по следующим пунктам: I. Введение. Посташ 
вопроса и его положение в литературе,— а. Методика и материалы.— 3. Опис! 
оригинальных наблюдений или опытов.— 4. Обсуждение полученных данных,—i i  
воды в виде отдельных, сжато изложенных параграфов. — 6. Список цитирован! 
литературы.— 7. Резюме для перевода на иностранный язык.

6. Рукописи должны быть переписаны без помарок и исправлений на мани 
на одной стороне листа (первый оттиск, а не после копировальной бумаги) нг 
маге, допускающей поправку чернилами, с двойным интервалом между строк’ 
полями с левой стороны не менее 3 см, а с  правой—1/, см. Страницы руин 
должны быть перенумерованы. В заголовке статьи должно быть указано, откуда! 
исходит. К статье должен быть приложен точный адргс и имя и отчество автц!

7. Латинский текст среди русского вписывается или па машинке или от р* 
разборчивым (печатного типа) почерком.

8. Сокращения слов допускаются лишь такие, которые приняты в Волыни 
Малой советской энциклопедии. Например, сокращения мер таковы: кг; г; мг;л;1 
м; м3; см:|; мм.

9. После переписки па машинке рукопись должна быть тщательно выве  ̂
автором и исправлена чернилами (не красными).

10. Цифровые материалы надо, по возможности, выносить в с в о д н ы е  1  
л и ц ы .  Таблицы печатаются на машинке на отдельных листах бумаги и раз*4 
ются после первого упоминания таблицы в тексте. Каждая таблица имеет о. 
порядковый номер и заглавие, указывающее на ее содержание. Сырой статис 
ческий материал не печатается.

11. Диаграммы не должны дублировать данных, приведенных в таблицах. Ki 
дый рисунок должен быть подклеен на особый лист бумаги с полями, на кош 
должно быть обозначено название журнала, автор, название статьи и номер рисуя 
Надписи на рисунках должны быть сделаны крупно и четко в расчете на )'Ш 
шение при изготовлении клише.

12. Иллюстрации (диаграммы и фотографии) должны быть пригодны для не 
средственцого цинкографического воспроизведения (фотоконтрастные, чертеж 
черной туитыо — пером, тени при помощи точек или штрихов). Желательно, что 
рисунки были на ‘/з больше, чем они должны быть в печати.

13. Объяснительные подписи ко всем рисункам должны быть на особом л» 
в порядке нумерации рисунков. Место рисунков в тексте указывается карандаш 
на полях рукописи.

14. Первое упоминание в тексте и таблицах названии вида животного пр*: 
дится по-русски и по-латински, например: водяной ослик (Aselius aquatiCHs L.). 1 
дальнейших упоминаниях, если данный вид имеет русское название, приводится.™ 
русское название;, если же русского названия пет, то первая буква рода и в наш 
название по-латински. Например, A. mellifera или A. m. ligustica (для подвит

15. Ссылки на литературу в тексте приводятся так: Северцов, 1914 или Вр» 
(Brown), 1914. При первом упоминании иностранного автора в скобках приводи 
его фамилия в латинском написании, затем фамилия пишется по-русски.

16. Список литературы должен содержать лишь цитированные в статье рабя 
русских н иностранных авторов, располагаемых в порядке русского алфал 
(пример: автор, инициалы автора, сокращенное название журнала, том, выпуск, cti 
иица, издательство или место издания, год).

17. Русский текст для резюме на иностранном языке (перевод делается в рея 
пни) не должен превышать текста всей статьн и по возможности сиабиф. 
переводами специальных терминов и указанном, па какой иностранный язык авто| 
желательно сделать перевод.

18. Вез выполнения указанных условий рукописи к печати не принимают!
19. Редакция Зоологического журнала оставляет за собой право производи 

сокращения и редакционные изменения рукописей.
20. Авторам предоставляется 25 оттисков их статей бесплатно.
21. Статьн и всю переписку следует посылать по адресу: Москва, ул Герцен,

д. № 6, Институт зоологии МГУ, редакции Зоологического журнала.
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3 0  О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1943 ВЫЦ. 1

Н ЕКО ТО РЫ Е Э Л Е М Е Н Т Ы  Н О Г»ЕД ЕШ Ш  ФЛЕБОТОМ УСОВ  
В С В Я ЗИ  С Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е М  В Н У Т Р И  У Б Е Ж И Щ А

О. Ф. ХОХЛОВА-ВУЯНОВА (Москва)

Энтомологический отдел Центрального института малярии ы медицинской  
иаразитологип им. и|>оф..М арциновско1Ч> (зав. о т д .— ироф. В. II. Беклемишев, 

директор и нститута — проф. И. Г. Сергиев)

Имеющиеся в литературе у к а зан и я  о поведении флеботомусов
• очень отрывочны. В частности , о р еакц и ях  москитов на свет очень 
мало известно. М ежду тем, при  н ал и чи и  у  них полож ительного  ф о
тотаксиса он мог бы быть и сп ользован  д л я  и х  истребления при  по
мощи световых ловуш ек.

Петрищева (1935) отмечает, что при пользовании световой ловушкои надо избегать 
других отвлекающих факторов и виде близости добычи, жилых и скотных дворов.
О сборе москитов на окране от 
л&кпы мы находим и в работах 
Латышева (1936).

Мартнн (В. Martin, 1938, 1939)
)казысает, что голодные самки

■ привлекаются светом. Напивши
еся самки ищут темных и сырых 
«ест. Самцы привлекаются ослаб
ленный светом, яркий свет явно 
отталкивает их.

Исходя из аналогии с кома
рики (Полежаев, 1936), мм поста
вили опыты, предполагая, что 
при вспугивании у москитов так
же обнаружится ^реакция бег
ства- и что возбужденность их 
на свету есть проявление (Ьотоки- 
неза.

Опыты ставились летом 1939 г. 
в-Севастополе, в лабораторных 
условиях с Phlebotomus pap ttasii.
Повторность опытов — не пенсе 
десятикратно!!.

Реакция бегства

При вспугивании м ос
китов, сидящ их в п р о зр ач 
ном садке, они у стрем ля
ются в первый момент в 
сторону света, но затем  быстро разм ещ аю тся по всем стенкам 
(табл. 1).

Как видно, часть  м оскитов (около 40о/„) о ставалась  па освещ ен
ной стенке и по прош естви и  10 минут. Е сли  садок  с москитами

Число москитов на освещ енной стенке через; 
различны е пром еж утки времени после всиу- 

гпванпя
(по ‘29 шт. в опыте. Освещенность стенки 

796 люксов)

П ерв ы е секунды
Ч е р е з  
5 мин.

Ч ер ез  
,10 мин.

15 8 8
18 11 10
13 9 3
15 10 9
18 10 9
13 5 8
14 8 8
15 7 9
15 11 10

Среднее . 14,9 =  75% 9,9  =  49?/о 8 ,5  =  42о/о

В других таких ж е
опытах . . . .  70% 50»/о 37%
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Р аспределение москитов между двум я источ
никами света черев различны е сроки после 

вспугивания

помещался м еж ду двумя источниками света (табл. 2), естествен 
(окно, освещение 190 люксов) и искусственным (электрическая лак 
освещение 145 люксов), то москиты при вспугивании бросались к ое 
а через 5 мин. происходило равномерное размещение их по вс̂  
стенкам.

При увеличении освещ енности сгенки со стороны электрической 
света до 500 люксов и уменьш ении д о  48 люксов со стороны ок" 
москиты все ж е бросались при вспугивании в сторону ойна, т. 
к световому экрану, а не к точечному свету. В этом отношен^ 
они ведут себя подобно комарам (Полежаев, 1936).

Другие опыты проводились в фанерном, изнутри черном, садке, передняя сте- 
которого сменялась матовым стеклом и липкой бумагой, через которые и про; 
екался свет разной интенсивности. Освещаемая площадь 18 X 36 см, или, при дру)

экране, в 5,7 раз меньшая. М 
Т а б л и ц а  2 киты вспугивались в темноте (

5 мин. до освещения стенки. Cl 
давался на 5 мин. Летевшие 
свет москиты учитывались пу 
вылова на липучку. В опыт i 
дилось 100 самок; все данн 
приведены как средние из 
опытов. Контроль проводился! 
той же методике, но при пой 
темноте. Наблюдения велись 
сытыми самками и самками 
лодными, закончившими пища 
реиие.

Данные контроля noij 
вали, что распределен 
москитов внутри садш. 
темноте происходит поч 
равномерно по всем си' 
кам, независимо от физ  ̂
логического состояния ма| 
китов; так, средний проца 
вылова москитов на пери 
ней стенке в контроле pij 
нялся: для сытых 3,8, 
голо/щыГ 4 ,8 .

В опЫте при всех вариациях сытые самки скоплялись глав] 
образом на задней стенке, по крайней мере при освещ енности cti 
не менее 27 люксов. Ниже этой освещ енности москиты распред 
лись по всему садку вне зависимости от освещ ения стенок, 
в контроле.

Голодные москиты вели себя  так ж е, как и сытые, с той 
разницей, что скопление и х на наиболее освещ енной задней  
садка происходило и при более низких освещ енностях, вплоть 
5 люксов. Таким образом, у  голодны х порог раздраж ения с 
ниж е, чем у  сытых.

Н адо отметить, что задняя стенка садка (противоположная о 
щаемой) была наиболее освещ енной и служ ила как бы вторым я 
ном. На нее и привлекалась основная масса москитов, очеви; 
вследствие более удобн ой  посадки на ее ш ероховатую поверх» 
по сравнению со стеклом или липкой бумагой переднего экра] ‘

Число москитов, прилипш их к переднему освещ енному экр( 
при первом броске реакции бегства (табл. 3), в большинстве о: 
не зависело от яркости освещ ения и лишь немногим прев: 
и х  число в контрольных опытах при полной темноте.

Однако в  опы тах с голодны м и самками число  пойманных ft 
вд во е  больщ е, чем в опы тах с сы ты ми. П ри освещ ении менее 4

О к н 0 Электр ич еская  лампа

первы е ч е р е з первые ч е р е з
секунды 5 мин. секунды 5 мин.

5 7 9 7
7 6 5 6

10 4 0 5
7 6 5 3
3 0 7 1

18 6 0 6
16 3 0 4
10 1 2 4
15 3 0 3
18 4 0 5

Среднее
10,9 =  54% 4 =  20% 2,8  =  14% 4 ,4  =  22%
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Т а б л и ц а  3-
Вылов москитов на передней освещ енной стенке садка при различной

освещ енности

С ы т ы е Голодные К онтроль, %

освещенность 
стенки в люксах

%
выловленных

о св ещ ен н о ст ь  
стенки в люксах

%
выловленных сытые голодные

495
188
45

4

сов разница

4 ,8
4 ,6
4,1
5 ,0

эта и счезла

517
237

43
3

и число  вы.

7 .5  
7 ,3  
7 ,8
4 .5

товленных

)
! 3 ,8  

)

" 'ОЛОДИЫХ (

4 .S

ш у скал о сь
до уровня выловленных сытых.

Эти наблю дения, как  и п одсчет р аспределени я самок внутри  
садка, указывают на н ал и чи е у голодн ы х  особей более резко  вы ра
женного полож ительного ф ототакси са при реакц ии  бегства. Н иж ний 
порог действия света на голодны х самок о казал ся  при обоих мето
дах одинаковым (около 4 ,5 — 5 люксов).

Ф отокинез

В зависимости ст силы  света у  м оскитов наблю дается р азл и чн ая  
степень возбуж дени я. А ктивность м оскитов в первую  м инуту  при 
подаче света после вы держ ки  в темноте была тем больш е, чем я р ч е  
был свет, что п о д твер ж д ается  средним числом  взлетов одного мо
скита в одну м инуту (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Активность москитов при различной освещ енности  

передней стенки

с I т ы е Г о л о д н ы е

освещенность 
в люксах

ср. число взлетов 
па 1 москита в 1 mi.и.

освещенность 
в люксах

ср. число взлетов 
па 1 москита в 1 мин.

765 0 ,5 0  ±  0 ,06 1 130 1.53 ± 0 , 1 5

280 0 ,3 2  +  0 ,0 5 344 1,12 ± 0 ,0 6

97 0 ,1 8  ±  0 ,02 102 0 ,5 3  -г  0 ,0 /

Каждая циф ра я в л я е т с я  средним из 10 опытов. В каж дом  опыте 
было по 100 москитов. К ак  видн о , возбуж денн ость  у  голодны х вы 
ражена ярче.

Такие же яв л ен и я  ф отокинеза. отмечены и у комаров (П оле
жаев, 1936).

Распределение внутри убеж ищ

Для вы яснения ф акторов, влияю щ и х  н а распределение москитов 
внутри убеж ищ , был обследован  р я д  дневок . 1

Были выбраны дом а в ю го-западной части  города, отличаю щ ейся, 
по наблюдениям р я д а  лет, обилием  м оскитов. Все дома сн аруж и  
и внутри ош тукатурены  и  побелены . Окна откры вались в ком натах •

1 При участии студентки Молотовского университета Л. П. Волошкевич.
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п еред  заходом  солнца или  только  на н очь . Во всех домах ночевали 
лю ди. В обследованны х нами дн евках  тем пература ко л еб ал ась  от 28 
до  31,5°, причем р азн и ц а тем ператур внутри  каж д ой  дневки  не пре
в ы ш ал а  1°; влаж н ость  р авн ял ась  62— 75,8°/о, с р азл и ч и ям и  в разных 
у гл ах  от 0 — 11%-

Таким образом, п ри  сравнительно равномерны х температурных 
у сл о в и ях  им елись довольно значительны е колебан и я во влаж
ности .

С равнение п олученны х по 10 дневкам  данны х п оказало , что рас
пределение москитов п роисходи т без резкой  зави си м ости  от этих 
ф акто р о в , особенно влаж н ости . К олеб ан и я влаж н ости  в 11% оказы
вало мало заметное в л и ян и е н а разм ещ ение москитов (как будто бы 
н екоторое повы ш ение численности  москитов с повы ш ением  влаж' 
ности).

Н аиболее благопри ятной  я в л я л ас ь  тем пература -28— 28,5°. В убе
ж и щ а х  с более вы сокой тем пературой  м оскиты  встр еч ал и сь  в мень
ш ем коли честве.

О свещ енность на обследованны х дневках  (измерение велось  фото
метром В естона) ко л еб ал ась  в п ред елах  от 0 до 336 лю ксов; внутри 
каж д о й  дневки р азн и ц а д о х о ди л а  в среднем до 50 лю ксов и лишь 
в одной дневке — до 328 лю ксов. Н есм отря н а эго м оскиты  были 
найдены  во всех у гл ах , ли ш ь при 336 лю ксах они не были обнару
ж ены .

В озмож но, что , п ри  н ал и чи и  добы чи, ат.от ф актор является 
второстепенным, так  как  в половине всех  дневок н аи больш ее скоп
лен и е м оскитов наблю далось в угл ах , гд е  н ах о д и л ась  добы ча, возле 
которой  они все врем я и  оставались.

Таким образом , четкой  зависим ости  в распределении  от освеще
н и я  (в п ределах  336 люксов) мы не п о л у ч и л и .

Способ зал ета  в помещение

Д р у г а я  п оставлен н ая перед нами зад ач а  сводилась к  уточнению 
п утей  залета м оскитов в пом ещ ения через окна. М ожно было пред
п олож ить , что массовое проникновение москитов в пом ещ ение проис
х о д и т  и ли  пры ж кам и по стенкам и ли  путем  свободного влета.

Г а и л п ц а о
Р езул ьтаты  ныло па москитов на различны х  

частях окон

Л1ссто наблюдении

Ср. число  
пылозленны х  

москитов  
за  день

Щит ....................................... 7 .4
Левый к о ся к .......................... 9 ,2  I * о *
Правый к о с я к ...................... 10,0 > 1 3  =
П о д о к о н н и к .......................... 2 5 .4 1 ю р. о
В е р х ........................................... 0 ,4  1 с

Н аблю дения п р о во д и л и сь  в п родолж ени е д в у х  н едель, в дву] 
ком натах, где спали  лю ди, и в кухн е . П омещ ение о тл и чалось  вообщ 
обилием м оскитов, но в п ериод  наблю дений и х  было м еньш е вслед 
ствие п охолодан и я и обильны х осадков. Свет вечером  в комната] 
не заж и гался .
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I
L Была применена следующая методика. На верх окна, косяки и 

подоконник прикреплялись по всей длине липучки шириной 30 см, 
а в центре окна вешался щит с липучкой. Между косяками окна 
и щитом оставался просвет: с каждой стороны в 22 см, а от подо
конника и верха .окна—24 см.

Получены следующие результаты (табл. 5).
При отношении площади щита к площади окна 1:6 число мос

китов, залетевших через просвет, должно было быть в 6 раз больше 
числа прилипших к щиту, т. е. равняться 7,4 X  6 =  44,4. Таким обра- 
■зом, москиты проникают в жилище в равном количестве как путем 
I прыжков по периметру окна, так и свободным влетом через про
свет.

Соотношение полов было 1:2 в пользу самцов. Голодных самок 
влетело вдвое больше, чем сытых.

Различные наблюдения •
По наблюдениям на дневках и в садках можно отметить, что 

лоскиты, как и комары, обладают отрицательным геотаксисом, выра
жающимся в стремлении занимать наивысшие точки помещения 
и располагаться ближе к подпотолочной зоне. Другое проявление 
-отрицательного геотаксиса — это расположение сидящих москитов 
на вертикальной поверхности всегда головой вверх, причем местом 
яосадки служат преимущественно вертикальные поверхности. Пере
движение по ним сопровождается или короткими прыжками, или 
спокойным ползанием на небольшие расстояния. Вдоль опрокину
той, горизонтальной поверхности москиты передвигаются лишь путем 

. перелетов (в отличие от мух). Прикрепляются москиты к поверхности 
всеми ножками. На дневках, на опрокинутой горизонтальной поверх
ности, москиты находятся единицами, скопляясь главным образом 
на двугранных углах стен, но в садке, при ограниченной площади, 
на потолке их собиралось до 16%.

Стремление москитов размещаться ближе к углам или выступам, 
плотно прижавшись друг к другу, можно отнести 8а счет наличия 
У них слабо выраженного тигмотаксиса. Это подтверждается стрем
лением москитов забираться в малейшие щели и трещины повер
хностей.

Выводы
1. У Phlebotomus papatasii, как и у комаров (Anopheles maculi- 

ppennis), при вспугивании наблюдается «реакция бегства», сощзо-
оа :даемая положительным фототаксисом. В отличие от комаров,, 

эта реакция у москитов очень кратковременна — всего несколько 
r-секунд и выражается она в броске в сторону света.

2. При различных источниках света москиты предпочитают экран 
точечному свету.

3. Экран, освещенность которого ниже 27 люксов, не привлекает 
сытых самок.

4. Порог раздражения светом у голодных самок ниже, чем 
yt сытых, и лежит около 5 люксов.

5. У  москитов, находящихся на свету, наблюдается фотокинез, 
выражающийся в спонтанных взлетах, тем более частых, чем ярче 
-освещение. Эта реакция заставляет москитов искать слабее освещен
ное помещение.

6. Предпочитаемой температурой для севастопольских Ph. papa
tasii на дневках является 28—28,5°.

7. При благоприятных условиях температуры и влажности мос- 
,житы расселяются в помещении независимо от этих факторов.
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8. На дневках при освещ ении свыше 320 люксов москиты отсутстви 
вали, а при меньшей освещ енности распределялись беспорядочно 
или группировались у  мест нахож дения добы чи.

9. Проникновение москитов в помещения происходит равномерно 
как по периметру окна прыжками, так и свободным влетом чере* 
просвет.

10. Москитам свойственен отрицательный геотаксис и слабо выра
женный тигмотаксис.
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ON THE REACTION OF PHLEBOTOMUS TO DIFFERENT STIMULI 

IN  RELATION TO ITS DISTRIBUTION IN HOUSES

by S. F . KHOKHbOVA-BUIANOVA

SUMMARY

T he re a c tio n  of a d u lt P h le b o to m u s  to  l ig h t,  h u m id ity , tem p era tu re , 
fo rce  of g ra v ity  e tc . w as s tu d ie d  w h a t helps to  ex p la in  th e ir  d is tr i 
b u tio n  in  room s.
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ТОК XXII

ЗО О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1943 вып. £

К ВОПРОСУ О В Л И Я Н И И  П Л О Т Н О С Т И  П О С А Д К И  
Н А  И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь  П О Т Р Е В Л Е Н П Я  

К О Р М А  Р Ы Б А М И

г .  и .  Н и к о л ь с к и й  Й А. А. К У К У Ш К И Н

Биологический ф акультет М осковского государственного  
университета

Формы влияния одного ж ивотного  на д р у го е  чрезвы чайно разн о
образны, начиная от взаим оотнош ения х и щ н и к а и ж ертвы  и ко н ч ая  
влиянием продуктов м етаболизм а одного ж ивотного  на организм  
другого. Например, п л ы в у щ ая  ры ба создает во кр у г  себя определенное 
силовое поле, и у сл о в и я  д ви ж ен и я  одной рыбы в силовом  поле 
другой естественно отличны  от д ви ж ен и я  в воде, где нет рыб. Р а с 
пределение стайных рыб в значительной  степени зави си т именно 
от размещения силового поля, образую щ егося во кр у г  рыбы в р езу л ь 
тате ее поступательного дви ж ен и я.

Столь же сильное влияни е оказы вает ры ба па ры бу и путем 
продуктов своего метаболизма. И звестно, что потребление ры бой 
кислорода различно при одиночной  и групповой  п осадке. В лияние 
ядовитых вещ еств на рыб, си д ящ и х  в о д и н о ч ку , отлично от в л и ян и я  
на рыб, си д ящ и х  вместе.

Наконец, и приучен и е рыб к  реакц ии  на определенные р азд р а
жители производится при  групповой  и одиночной  посадках  в раз
личные сроки. В п рисутствии  «ученых» рыб у д ается  скорее д о б и ться  
желаемого резу л ьтата  от воспитуем ы х особей. И ногда же, наоборот, 
при групповой посадке обучение и дет более замедленными темпами, 
так как рыбы «мешают» д р у г  д р у гу  у сваи вать  урок.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы  иллю стри
ровать, насколько разнообразны  м огут быть формы в л и я и п я  одного 
организма рыбы на д ругой .

Литература по различны м  формам в л и я н и я  ры бы  на ры бу очень 
разнообразна. П оследние сводки  по этому вопросу, опубликованны е 
АНее (1938, 1940), свидетельствую т о том больш ом объеме и разн ообра
зи и  направлений, в которы х работа по этим вопросам  ведется.

Наиболее сущ ественны е данные получены , п ож алуй , в интересую щ ей 
нас области американским исследователем  В ельти  (W elty , 1934), 
проделавшим р я д  опытов по влиянию  плотности  п осад ки  на интен
сивность потребления корм а различны м и видам и рыб. Но результаты , 
полученные В ельти, ставивш им  опыт к ак  на мирных (C arassius a u ra tu s , 
Brachydanio rerio), так  и на более или  менее хищ ны х рыбах (M acropodus 
venustus) и приш едш им  к  вы воду , что во всех  сл у ч ая х  п ри  групповой  
посадке наблю дается более интенсивное потребление корма, чем при  
изолированной, п о казал и сь  нам сомнительны ми. К ак  о казалось , В ельти  
допустил довольно серьезную  м етодическую  ош и б ку : он помещ ал’

73



ры б в аквариум ы  одинакового  объема, не уч и ты вая  объема вод 
п р и х о д ящ его ся  на одну ры бу . Е стественно, что п ри  групповой nocajw 
у сл о в и я  поим ки корм а в одном  и том ж е объеме воды  отли,т j  
от условий  при одиночной  посадке. П оэтом у, п оскольку  Вельти j 
у ч и ты вал  объема воды  на одну р ы б у , р езу л ьтаты  его опытов ок&\ 
л ись  недостаточно убедительны м и и  н у ж д ал и сь  в проверке.

 ̂ В наш их опытах мы п опы тались произвести  проверку наблю дем  
В ельти , но несколько  видоизм енив м етоди ку . Мы содерж али  рн(Ь 
в аквариум ах, в которы х н а каж дую  ры бу  п р и х о д и тся  определенны! 
объем (два литра) воды . В качестве подопы тны х рыб были взять 
ам ериканские сом ики A m eiu ru s  n eb u lo su s  и золоты е ры бки Carassius 
a u ra tu s . Ры бы  к аж д о го  ви д а  п ом ещ ались в три аквариум а: в один 
п ом ещ алась  одна ры ба, в д р у го й  две и  в трети й  три . Все аквариумы 
сод ерж али сь  при комнатной тем пературе в одном и  том ж е помещении, 
Они р асп олагали сь  р яд о м , но д л я  того , чтобы  рыбы одного аквариума

, не м огли  через стекло своими движв'
т ------------- .и т п ы е  рыокч Н11ЯМИ беспокоить рыб д р у го го  аквари

ума, м еж ду  аквариум ам и были поставлю 
ны светонепроницаемы е перегородки. I 
опыте старали сь  подбирать  ры бок более 
и ли  менее один аковы х разм еров, но, к 
сож алению , соверш енно одинаковы х по 
размерам ры б п о л у ч и ть  не удалось.

Вес подопы тны х рыб был следую
щ ий: C arassiu s  a u ra tu s  в первом  аква
риуме (одна рыба) 17,67 г, во втором 
аквариум е (две рыбы) 16,56 г  и 20,74г 
(средний вес 19,15 г) и в третьем  аквари
уме (три рыбы) вес 26,36 г , 23,24 г и 
28,12 г  (средний вес 25,906).

A m eiu ru s  neb u lo su s: в первом  аква
риум е вес 2,28 г, во втором — средний 

Рис. 1. Изменение процента със- Bgc в 2 г  490 мг (две рыбы, взвеши-
с о м о Г и Т ^ ^ ы б о Г п р Г ; ^ -  ванне груп повое), в тр ет ь ем -ср е д н и й

личной плотности посадки в е с  2 ,о б З  г  (три ры оы, взвешивание
групповое).

К ак  видн о , у  золоты х ры бок вес си д евш и х  в о д и н оч ку  был не
сколько  меньш е, чем  у  си д евш и х  вместе: Н аи б ольш и й  вес был j 

. ры бок, си д евш и х  втроем. М еньш ий вес золотой  ры бки , сидевшей 
в  о д и н о ч ку , вы зы вал  опасение, что она б у дет  м едленнее потреблять 
корм, чем более круп н ы е ры бки, си д евш и е вместе. Н аш и опасения, 
однако, оказал и сь  напрасными.

С редние веса подопы тны х ам ериканских сомов, как  видно из при
веденны х циф р, были очень близки . В качестве п ищ и  употреблялся 
моты ль C hironom us p lum osus р еж е C h. tu m m i. Корм д ав ал ся  по весу 
н а каж дую  ры бу. Корм зад ав ал с я  во все аквариум ы  одновременно, 
причем зам ечалось врем я д ач и . К ак  только  корм съ ед ал ся , опять 
отмечалось врем я , во всех  остальны х аквар и у м ах  остатки  несъеден- 
ного корма и звл екал и сь  ^ п о д сч и ты в а л о сь  число  н есъеденны х мотылей.

Опыты п рои звод и ли сь  в н ебольш и х  (6 л) аквари ум ах  с стеклянным 
матовым дном. Объем воды , к а к  у ж е у казы вал о сь , зависел  от числа 
рыб в аквариум е.

В сего было проделано 15 серий  наблю дений над  золоты м и рыб
ками и 18 н ад  ам ериканскими сом иками.

Опыты бы ли начаты  20 м арта 1940 г. и закончены  8 ав гу ста  1940 г.
Во время опытов п роводи лось  р егу л яр н о е  измерение температуры 

воды  и  велись наблю дения за  характером  п оведени я рыбы и  харак-
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тером  кала . По последнему у д ав ал о сь  достаточно точно судить
о полноте п еревари ван ия заглоченного  корма.

Р езу л ьтаты  проведенны х опытов сведены  в приводим ой таблице, 
(стр . 14). К ак  в и д н о ,'в  опы тах с золотой ры бкой в 12 из 14 экспери
ментов наиболее быстро съ ед ал а  корм  ры бка, с и д я щ а я  в одиночку 
(сам ая  м аленькая). В одном сл у ч ае  (опыт 8) скорее корм бы л съеден 
трем я рыбками и  в одном сл у ч ае  (опыт 12) двум я. Таким образом, 
ф акт более бы строго п оед ан и я п ищ и  ры бой, си д ящ ей  в  одиночку, 
я в л я е т с я  несомненным, но интересно такж е и то, что у  золоты х рыбок 
по мере у вел и чен и я  плотности  посадки  интенсивность потребления 
корма сн и ж ается . Это н агл яд н о  подтверж даю т средние циф ры , выве
денны е н а основании  всех  опытов: в то врем я как  ры бка, с и д я щ а я  в оди
н о чк у , съ ед ает  95,85 моты лей, ры бка с и д я ш а я  вдвоем , 92,25 и  рыбки, 
си д ящ и е  втроем ,— 90,62, т. е. имеет место хорош о заметное падение 
интенсивности  потребления корма с увеличением  плотности посадки. 
Эта закономерность со х р ан яется  и  при разли чн ой  тем пературе воды 
и  при изм енении интенсивности  п итани я в зависим ости  от других 
ф акторов.

Опыты с ам ериканским и  сомиками п о лу ч и л и сь  с диаметрально 
противополож ны м и результатам и. Н аибольш ее число сл у ч аев  ско
рей ш его  съ ед ан и я  корм а п адает  на ры бок, си д яш и х  втроем. Наобо
р о т , наиболее медленно поедает корм сомик, си д ящ и й  в одиночку. 
Сомики, си д я щ и е  вдвоем , по интенсивности  потребления пищи 
занимаю т промеж уточное место. Таким образом, д л я  американских 
сом иков изменение интенсивности  п и тан и я  в зависимости  от плотности 
посадки , имеет обратный характер , чем у  золоты х ры бок.

Н аш  м атериал  недостаточен, чтобы  делать  окончательны е выводы, 
но все ж е он позволяет вы сказать  некоторы е общ ие соображ ения.

Выводы
1. П ри разли чн ой  плотности  п осадки  интенсивность потребления 

корм а у  разны х ви д о в  рыб и зм ен яется по-разному.
2. У хи щ н ы х рыб (например, у ам ериканских сомиков) с увеличе

нием плотности п о сад ки  и числа рыб (с сохранением  одного  и  того  же 
об ъем аводы н аод н у  р ы бу)ип тен си вностьп отреблен и я к о р м а  возрастает.

3. У  мирных рыб (золотая ры бка) интенсивность п итани я по мер( 
у вел и чен и я  плотности  п осадки  ум еньш ается.

Л итература

1. А 11 е о W . С. Animal A ggregations, Chicago Univ. P ress. 1931.—2. A 11 e e W . С 
Recent studies in Mass physiology, Biol. Rev., v. IX IV I, 1934,—3. W  e 1 1 v I. C. 
Experim ents in Group Behaviour of F ishes. Phys. Zqol., v. VII, № 1, 1934.

ON THE INFLUENCE OF POPULATION DENSITY 
UPON THE FOOD CONSUMPTION IN FISHES 

by G. V. NIKOLSKY and A. A. KUKUSHKIN

SUMMARY

I t  h as  been  o bserved  th a t  in  ca rn iv o ro u s  fish es  (A m eiurus nebulosusy 
th e re  is  a p o s itiv e  co rre la tio n  be tw een  th e  n u m b er of fish es  and 
th e  food  co n su m p tio n  w h ile  in  a lm o st h e rb iv o ro u s  fish es  lik e  C arassius 
au ra tu s  th e  co rre la tio n  is  n eg a tiv e .
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ТОМ XXII

ЗО О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1913 ВЫП. 2

ОПЫТ В Ы Р А Щ И В А Н И Я  Р И П У С А  И Р Я П У Ш К И  В  П Р У Д А Х

Ф. М. СУХОВЕРХОВ

Восросепйгспи научно-исгледопателы ш их институт прудового рыбного
хозяйства

В в ед ен и е

Наличие в п р у дах  значительного  количества зоопланктона, не и с
пользуемого в достаточной  мере карпом, п обуди ло  н аучны е и р ы б о 
хозяйственные орган и зац ии  зан ять ся  поды сканием  новы х объектов 
прудового хозяй ства , которы е не яв л ял и сь  бы конкурентам и по п и та
нию при совместной посадке с ним и  п озволяли  наиболее полно 
использовать кормовые запасы  п р у д а . Р я п у ш к а , имею щ ая вы сокую  
пищевую ценность, я в л я е т с я  планктоф агом . А втором с помощ ью  н а у ч 
ного сотрудника Р . В. К рымовой бы ли поставлены  опыты по в ы я с 
нению возможности вы ращ и ван и я товарны х сеголеток р яп у ш к и  
и рипуса в карповы х п р у д ах  при  смеш анной п осадке. Одновременно 
ставилась зад ач а  вы ясн ить  возм ож ность вы р ащ и ван и я  в п р у д ах  
сеголеток ряп у ш к и  и р и п у са  в ц ел ях  и сп о л ьзо ван и я  и х  д л я  а к 
климатизации в естественны х водоем ах и орган и зац ии  восп рои звод 
ства этих рыб в озерах , где  их  запасы  истощ ены .

П о ст а н о в к а  в о п р о са  и  е г о  п о л о ж ен и е  в л и т ер а ту р е
Больш инство и хтиологов  х арактери зует  р я п у ш к у  как  ры бу  п ре

имущественно олиготроф ного  типа и ли  не резко вы раж енного эотроф - 
ного типа, населяю щ ую  глубоководн ы е озера , имею щ ие летн и е тем
пературы и хорош ий  газовы й  реж им  воды .

П." Г. Борисов (1924), наиболее полно и зу ч и в ш и й  биологию  пере- 
славской ряпуш ки, указы вает , что н аличие р яп у ш к и  в П ереславском  
озере обусловливается значительной  площ адью  водоем а с глуби н ам и  
более 10 м (до 52о/0) и низкой  тем пературой  воды  н а глуби н е 16— 18 м 
(в мае—4,8°, в и ю н е— 6,5° и в  а в г у с т е — 7,9° С). Он пиш ет: «Мы 
склонны дум ать , что летнее врем я р яп у ш к а  п роводит п р еи м у щ е
ственно в сл о ях  воды , н а х о д я щ и х с я  ниж е тем пературного ск ач ка , 
и лишь по мере п р и б л и ж ен и я  к  осени, ко гд а  тем пературны й ск ач о к  
спускается все гл у б ж е , эта  ры ба начинает прони кать  и  в более 
высокие горизонты  и д аж е поверхностны е слои».

Позднейшими исследованиям и  П. А . Д р яги н а  (1940) п одтверд и лась  
приуроченность обитани я п ереславской  р яп у ш к и  в период летней  
стратификации к  м еталим ниону. О днако в некоторы х м елководны х 
пустошкинских озерах  К али ни н ской  области , где летн яя  стр ати ф и 
кация бывает весьм а кратковрем енной и слабой , р яп у ш к а  в о д и тся  
{1939). То ж е отмечено (1940) д л я  П сковско-Ч удского  водоем а 
и озера Белое.
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Н али чи е среди  компонентов п и тан и я  некоторы х представителей 
ф и то- и  зоопланктона преим ущ ественно поверхностны х слоев воды, 
к а к  F ra g illa r ia  c ro to n en sis  и  G lo io trich ia  e c h in u la ta  (Строндмап, 1897), 
такж е дало основание п ред п олагать , что р я п у ш к а  в ц е л я х  питания 
п одн и м ается  в верхние, хорош о прогреваем ы е и богаты е планктоном 
слои  воды , а следовательн о , мож ет обитать  в летнее врем я в темпе
р атурн ы х  у сл о в и ях  карповы х п рудов . Эту возм ож ность подтверждал 
и  опыт вы р ащ и ван и я  в н агу л ьн ы х  п р у д а х  (Сластенко, 1931) сеголе
ток  ч у д с к о го  и вол х о вско го  си га , ж и в у щ его  в ан алоги чн ы х с ряпуш 
кой  услови ях .

М етодика п материалы  опытов

Н аш и опыты по вы ращ иванию  р и п у са  и ряпуптки  бы ли проведены 
в п олуп рои зводственн ы х м асш табах  в р яд е  ры боводны х хозяйств. 
Д л я  опытов в зяты  р и п у с  (C oregonus a lb u la  m o rp h a  v im b a  L .), nyc- 
то ш к и н ск ая  и ч у д с к а я  р я п у ш к а  (C oregonus a lb u la  L.).

В ы ращ ивание р и п у са  п р ед ставл ял о  интерес всл ед стви е более 
бы строго  р о ста  его по сравнению  с р яп у ш к о й . Опыты бы ли постав
лены  в разли чн ы х  о б ластях  СССР с охватом  зн ачи тельн ого  количе
ства карповы х п р у д о в , с р азл и чн о й  плотностью  п о сад ки  рипуса 
и р яп у ш к и  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
П осадка ри нуга и ряиуш кй в пруды

Название 

рыбоводного хозяйства

П р у д ы
Н а зван ие

рыби

Посадка 
малькоз, 
тыс. шт.

оо
3 

£  с о
категория

пло
щадь,

га всего на
1 га

О п ы т Ы 1 9  3 9 Г О Д а

Слепянка, Минской обл., 0 Выростной 0 ,4 Рипус 4 10
БССР

Великолукский, Калининской д Нагульный 140 » 98 0 ,75
обл.

г 150 1 » 100 0 ,75
Ключики, Курской обл. - . • 3 » 73 » 106 1,5

О п ы т ы 1 9  4 0 г О д а

Ключики, Курской обл. . . . 3 Нагульный 73 Рипус 15 0,20
2 » 80 » 30 0,35

Ворша, Ивановской обл. . . . 2 » 65 13 0 ,20
Никольский, Лелипградской — ДеЕять прудов 43 » 224 5 ,0

обл. нагульных и
выростных

Ропша, Ленинградской обл. . 3 Нагульный 5 Чудская 5 1,0
ряпушка

Великолукский, Калининской Г » 150 Пустош 150 1,0
обл. ки не кая

ряпушка
3 Выростной 52 То же 55 1 ,0

Р и п у с  и  р я п у ш к а  заво зи л и сь  в ры бхозы  из ры боразводны х заво
дов 15— 25 ап реля и крой  в стади и  гл азка . И кра в ры бхозах  доинку- 
б ировалась  в  аппаратах  С ес-Грина (К лю чики , В орш а, В еликолукский) 
и ли  в аппаратах  Ч еза  и  В ейса (Н и кольский  и  Р опш а) до выклевы
ван ия личинок, которы е п ерен оси ли сь в вед р ах  с водой  и вы пуска
лись  в пруды  по сч ету . В ры бхоз С лепянка р и п у с  был завезен 
25 апреля мальками сем идневного возраста из ры бхоза «Волма'>,



доинкубировалась икра. Транспортировка 4 тыс. мальков про- 
■водилась за 65 км на автомашине в живорыбной бочке, объемом  
в 160 л. Во время перевозки, продолж авш ейся около 4 часов, отхода  

у мальков, за исключением единичных экземпляров, не наблюдалось.
*1 Пруды, использованные для выращивания рипуса и ряпуш ки, 
по глубинам не отличались от обычных карповых. Глубина вырост- 
н̂ьгх прудов: средняя 0 ,8— 1 м, у  плотины до 2 м, нагульных 1,2— 
1,5 м, а у плотины до 3 м. П ри таких глубинах летняя стратифи- 
пция в прудах исключается. Термический режим опытных прудов  

[характеризовался постепенным увеличением температуры всех слоев  
воды в прудах до максимума в пюле и августе и затем — постепен* 
ным снижением (рис.
1). В отдельные дни 

'нюля и августа 1939 и 
'1940 гг. температура 
воды в опытных пру- 

'дах достигала 26° С, а 
по рыбхозам Велико- 

Ьлукскому Калинип- 
} ской области и Ключи- 
[ ки Курской области —
[ 28° С.

( Большинство опыт- 
I ных прудов наполня- 
| лось паводковыми b o -

1,дамп и в течение ве- 
■гетационного периода 

почти не имело попол- 
ыения водой за исклю

чением рыбхозов Сле- 
мянки и Никольского,
I где приток воды по от
дельным прудам соста- 
; ВЛЯЛ ОТ 1,5 Д О  3 л /с  

на 1 га.

Описание оригинальных наблюдений и опытов

Газовый режим опытных прудов был обычный для летних карпо
вых прудов с характерными для них сезонными и суточными коле
баниями. Ниже приводим содерж ание 0 2 в п р удах в августе и начале 
сентября, когда наиболее возможны случаи кислородной депрессии  
в прудах (табл. 2).

Проведенные 14— 15 августа круглосуточны е наблюдения воды  
показали резкие колебания суточного содерж ания 0 2 в п р удах . 
В пруде №  5 рыбхоза Слепянка содерж ание растворенного в воде  
08 на протяжении всего вегетационного периода было сравнительно 
высоким (не спускалось ниж е 67,4<>/0 насыщения).

Имевшее место в этом п р у ду  цветение воды (развитие V olvox) 
сопровождалось перенасыщением воды кислородом днем до такой 
степени (188о/0 насыщения), что потребление его ночью водорослями  
не оказало влияния на снижение растворенного Ог в воде до ката
строфического предела. Это ясно показывают приводимые данные 
суточного колебания О. в прудах 14— 15 августа 1939 г.

По Дубровскому п р уду  Великолукского рыбхоза, несмотря на зна
чительное развитие V o lvox , насыщенность воды 0 2 была днем не выше 
61,6о/в. Это объясняется наличием больш ого количества органических

‘  0. cm 3 на 1 лито

М  Я  V  t  £ 5 7 S I» о  УЛ'«<
СС.тхм

Рис. 1. График срезнедекадноА температуры воды
опытных прудов



Т а б  л ица
Газовый режим п содерж ание pH в воде опы тны х прудок

К и сл о р о д

С
во

бо
дн

ая
 

уг
л

ек
и

сл
от

а,
 

м
г/

л

Ры боводные

х озяйства
Максим, и миним.

О
Оч
> .
р .
с

?

Даты Часы
см 3/л насы ще

ния

рк1

Слепянка . !
М акс.........................
Мин...........................

5
5

11/VIII 
14/VIII

18
4

11,16
4,19

188,83
67,4

Нет
»

7.3
7.3

Великолук
ский 111

1

М акс.........................
Мин...........................
Макс.........................
Мин..........................
Макс.........................
Мин...........................

3
3
Г
Г
Д
Д

18/VII 
16/VIII 
12/IX 
30/VIII 
14/VIII 
14/VIII

18
6

16
6

19
7

4.50  
2,54
2.51 
1,20 
3,80  
0,32

74,2
32.0  
34,4
18.0 
61,6

4,9

3,4
17.2
17.2
15.3

7,2
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

Ворша .  . {
Макс.........................
М ин..........................

2

2
10/VIII
10/VIII

17
5

3 ,98
2,32

63,45
35,78 —

6,8
6,6

Ропш а . .
(
<
1

Макс.........................
Мин...........................
Макс.........................
Мин...........................

3
3
4 
4

9/IX
9/IX

10/IX
Ю/1Х

16
5

16
5

7,05
6.17  
7,27
6. 18

96,92
77,57

100,00
77,40

3,2
3,78
2,51
3,87

8,3
8,21
8,2
8,2

V

Г '~ /

/ г ,  
ft / / 

т !
>i \  I 

X / '■ / \  ;
\ 7  I i V/Г

I

I

/ \

в ещ еств  в воде . П отребление зн ач и тельн о го  ко л и чества  0 2 на puj 
л о ж ен и е  орган и чески х  остатков и  ды хан и е водорослей  обедня» 
в о д у  до  катастроф и ческого  д л я  р я п у ш к и  п р ед ел а  (рис. 2).

К ак  видн о  и з р и су щ  
со держ ан ие раствор® 
ного 0 2 в во де  ДубрО' 
ского  п р у д а  снижало» 
к  рассвету  до 4,9»/о а  
сы щ ения, и ли  до 0,32 л  
на 1 л. Такое резкое обед 
нение воды  растворен 
ным кислородом , вызвав 
ш ее ги бель  рипуса, hi 

привело к гибели  карпа 
х о тя  в р я д е  литератур 
пы х и сточни ков  и  у »  
зы вается , что гибель ей 
наступает при пониженш 
со д ер ж ан и я  0 2 в^водедс

25

с£
гз

22
21
гп
75

U
17

П
15

14

13

\ / \ Ч
\ / \ \

\ \ \
\ \ \

’Л 
\ \ 1,5 см3 н а 1 л. П ри это!

/ п 
М йи

ill I li ill 
Июнь

II III I II II!
Июль Айгуст

- U
I II III

Рис. 2. График суточного колебания содержания 
О» и температуры в воде опытных прудов 14—15 

августа 1939 г.

заметим, что в Дубров 
ском п р у д у  производ» 

^ ло сь  кормление рыбы прн 
сентябрь у пл0тненн0й посада

(1000 д ву х л етн и х  карпм 
на 1 га).

В п р у д у  №  3 рыбхоза 
. К лю чики  ри пус погиб I 

р езу л ьтате  летних зам оров, п роисш едш и х  в ночи  под 20 ию ля и 6 авгус 
та  1939 г. В первом сл у ч ае  собрано 2416 п оги б ш и х  рыб средним  весои 
12 г в  ш ту к е  и  во втором — 58 310 п огибш и х  рыб (из н их  29 200ВЗОШ 
открытой воды , а  остальны е в зоне зарослей) средним  весом 14,6 г 
Во врем я этих  зам оров, п р о и сш ед ш и х  в р езу л ьтате  сильны х гроз, 
со п р о во ж д авш и х ся  б урей , п огибло  40 карп ов-д вухлетов .
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Из посаженных в это т  п р у д  106 тыс. м альков  р и п у са  было со
врано 60 726 ш тук, и ли  57,2о/0 от п о сад ки . З а  врем я с 20 ию ля по 

I в августа, т. е. за 16 суток , п ри рост р и п у са  в. п р у д у  составил  2,6 г,
1 или 021б г на ш туку  в сутки . С 1 мая по 6 ав гу ст а  общ и й  прирост 
учтенного рипуса составил  887,7 к г  и ли  12 кг на 1 га .

Анализ показал весьма вы сокую  окисляем ость  воды  Д убровского  
пруда (39,2 мг/'л 0 2) и вы сокое содерж ан ие в ней солей ж елеза  
(11,32 мг/л), что не оказало  зам етного в л и я н и я  на рост карпа, но 
1ривело к гибели р и п у са  и р яп у ш к и . П о д р у ги м  опытным прудам  
солевой состав воды , вы раж енны й  в табл. 3, имел незначительны е 
отклонения от обычного д л я  карповы х п р у до в .

Т а б л и ц а  3
CoieBott состав поды прудов, использованны х д.ш  опы тного вы ращ ивания

]»йнуса и ряпуш ки

Рыбоводные хо зя йств а  и пруды

О п р е д е л е н и я Сле
пя н ка.

Ключики
В о р т а ,

В ел и к о л у к 
ский Ропша,

п р у д
Л? 5 п р у д  

Л: 2
пр уд
№ 3

М  2 пруд
№ 3

Д у б р о в 
ский

п р у д  
JN? 3 и 4

Даты взятия п р о б .......................... io /v n 14/Х 14 X lO/YIlI 14 VIII 14/ VIII 14/IX
Щелочность, мг-экв.......................... — — — 1,4 v  2 • i , i 4, 2
Карбонатн. жестк., нем. г . . . 0,18 — — 3,9 6 ,0 3,1 11,8

12,8Общая жесткость по Бляхеру . 
Окисляемость натуральной ко

5,32 — — 5,2 6,7 3 ,8

ды, иг, л 0 2 ..................................
Окисляемость фильтрованной

14, L'6 8 ,2 10,1 21,4 18,5 39,2 19,1

воды, мг .1 0 , ..............................
Фосфорный ангидрид (Р<.05),

8 ,2 5 ,6 19,4 13,5 32,7 16,8

м г/л ......................................... .... . 0,09 0,04 — — 0,18 0,66 0,055
Азот аммонийный, мг/л . . . .  
Азот альбуминопдный, мг/л . .

— 0,65 0,86 0,61 0,05 0,83 0,54
— 0,54 0,77 0,98 0,68 0 ,9S 0,51

Азот нитритный, м г / л ................. — 0,055 0,076 0,104 0,008 0,004 0,009
Азот нитратный, м г / л ................. — 0,031 0,058 0,146 0,08 0,476 0,056
Азот суммарный, м г / л ................. — 1,276 1,766 1,840 0.81S 2.294 1,115
Железо общее (F20 3), мг/л . . . 0,31 1,48 1,78 1,35 1,62 1,32 0,1

Во всех прудах, указан ны х в табли це, за исклю чением Д у б р о в 
ского, рппус и р яп у ш к а  вы ж или  и хорош о росли . П оэтом у есть 
основание сделать вы вод, что приводим ы е п оказатели  хим ического  
состава воды вполне приемлемы  д л я  р и п у са  и р яп у ш к и  при в ы р а
щивании в прудах.

Видовой состав планктона опытны х п р у до в  о тл и чал ся  больш им  
по сравнению с озерами разнообразием  отдельны х форм н и зш и х  
ракообразных, сл у ж ащ и х  пищ ей д л я  р и п у са  и р я п у ш к и  (табл. 4 ).  
Анализ содержимого 15 0  ж ел у д к о в  показал, что при вы ращ ивании  
в прудах рипус и р яп у ш к а  питаю тся значительно больш им ко л и че
ством форм, чем в озерах.

Значительной разницы  в п итании  сеголеток  р и п у са  и сеголеток 
ряпушки при вы ращ ивании в п р у д ах  такж е не обнаруж ено.

Преобладающими формами в питании  р и п у са  и р яп у ш к и  в п р у 
дах являлись Cyclops, D iap to m u s, B osm ina, D aphn ia . В значительно 
меньших количествах обнаруж ены  S ida , C hydorus, A lona, R hyncho ta- 
lone, Ceriodaphnia, A croperus. Б ольш инство из них редко  и единично. 
Ostracoda в ж елудках р яп у ш к и  обнаруж ены  в значительном  ко л и 
честве (у рипуса не обнаруж ено). Л и чи н к и  C h iro n o m id ae  и остатки 
насекомых попадались в небольш ом  количестве и редко . Л и чи нки  
Chironomidae были, как  п рави ло , в молодой стадии. R o ta to ria  пред-
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Видовой состав планктона в Карповы* пр удах  при выращивании рппт
ряпушки I! 1910 г.

Cladoceni:

Daphnia longispina . .
» pulex . . . . 

Bosmina longirostris  
Sida crysta llin a  . . . .
C e r io d a p h n ia .................
Chydorus sphaericus .
A crop eru s..........................
L e y d i g i a ..........................
Alona ..............................
Polyphem us .................
Молодь Cladocera . . .

Bepi о

Copcpod;

Diaptomus (мслк.) .
» (крупно 

Cyclops (мслк.) . .
» (крупи.) . 

лаирШ  . . . . . . .

Н-его

Ostracoda .................
R o ta to r ia ................. ....
Anuraea aculeata . . 

» cochlearis .
N o t h o l c a ......................
T r i a t h r a ......................
P o ly a r t h r a .................
Sync-haeta......................
A sp la n c h n a .................
Brachionus pala . . . 

» angularis

В сего

Trachelomonas .
V o l v o x .................
Eudorina elegans 
Spirogyra . . . . 
Melosira . . . . 
Pmnularia . . . 
E u g len a .................

82

Назван ие  о р га н и зм о в

Ключики
Порша,

пруд
JNft 2

Ропш а Вел iikoj уш- 
скин

п р у д  
Л? 1

п р у д  
Л* 3

Прул
JV* 3

пруд
Л* 1

пруд
■N! 3

"РЯ
Дубр*

СКИ1

Дата взятия п р о б ................. 8/Х 8/Х 10/VI1I 9 /IX 9, IX 18/VII 16/V

■i о о и л a  ii к т о н

35 72 60 72 288 144 108— ■— — _ 9036 2 772 440 288 324 36 34?— 320 140 36 36 10872 72 80 36 36
36 — 252 36 _

— — 40 __ 1836 — — _
— — 40 36 — __
■— — 80 — _ 180 18108 108 160 — 140 36 54

288 3 060 1 220 824 860 522 648

_ 144 40 36 9072 — 320 — 36 V— 36 80 — 180 36 %72 160 100 144 36 36144 144 240 72 140 180 216.

288 484 780 252 392 342 324
- — — 108 36 _
— — — _
252 288 1 000 144 72 252 9|fi
— 108 140 36 36
— — — 36 _ 79
144 144 — — — 180 970
160 — — 72 144 __ 40— — — 108 108 _
— 36 60 — _ _
160 — — 144 360 54 72144 144 160 — 126

860 | 720 | 1 200 | 700 720 , 486 | 846

Ф И т о п л а и к т о н
72 — 80 — 108 _ 36

-- - 80 — — 72 270--- — — 36 36 72-- — — 72— 432 3 560 — _ 90 4036 36 40 36 _
180

1
40 “ — — -



Т а б л и ц а  4 (продолжение)г Название организмов

Ключики R О Р !П я ,

пруд

№  2

Р оп ш а Великолук
ский

п р у д
JNfi 2

Пруд
■М. 3

пруд 
№ 3

Пруд 
№  4

пр у д
JV? 3

Пруд
Д убров

ский

X avicu la .................................................. 80
Ceratium h iru n d in ella .......................... — — _ 36 108 _ __

C losterium .............................................. 72 — — 3fi 36 _ ____
Cladophoia ..................................... — — — — 36 — __
Microcystis.............................................. 72 7 320 — — — — —

В с е г о .............. 432 7 788 3 880 108 324 270 468
Прочие
A ta x .........................................................

1
40 ' — —

ставлены изредка лиш ь A nuraea  acu lea ta  (у ри п уса  не найдено). 
Редко в содержимом ж елуд ков  и  ки ш ечн и ков  п опадались  раститель
ные остатки и семена растений (табл. 5 и 6). Ф итопланктон в содер
жимом желудков и киш ечников не обнаруж ен  совсем. В больш и н 
стве случаев киш ечники заполнены фрагментами ракообразны х, их 
яйцами и аморфной массой.

Т а б л и ц а  5
Видовой состав п встречаемость компонентов пптанпя сеголеток рйпуса в воз
расте 3—6 мес., выращенных в карповы х прудах ры бхозов Ключпкп, К ур
ской обл., Ворша, Ивановской обл. п Никольский, Ленинградской обл. в 19У) г.

Масса Много Средне АТало Единично

Видовой состав ек 
О сч
^  С”
О > , S ч 
O' и

П’

ЧГ
’СЛ

 
0

сл
уч

ае
в

0 1
О

чи
сл

о 
сл

уч
ае

в 
|

П'
/о

чи
сл

о
сл

уч
ае

п

01
/О

; 
чи

сл
о 

сл
уч

ае
в

О'/0

B o sm in a .............................. 3 50 3 50
» longirostris . . — — 2 5 0 1 25 — -- 1 2 5

Daphnia................................. 4 40 5 5 0 — — 1 10 — __
» longispina . . . . 3 4 2 , 9 3 4 2 , 9 1 1 4 , 2 — — — —

Sida crystallina ................. — — — 1 100
Ceriodaphnia..................... —• — — — — — 1 50 1 5 0
Alona..................................... — 1 50 1 5 0
Chydorus ............................. — — — — — — — — 1 100
Зимние яйца Cladocera . 2 20 2 20 1 10 2 20 3 30
Cyclops................................. 4 3 3 , 3 8 6 6 , 7 — — — — — —
D iaptom us.........................
Яйца Cladoeera и Cope-

5 4 1 , 7 4 3 3 , 4 1 8 , 3 1 8 , 3 1 8 , 3

p o d a ................................. — ■— 1 25 1 25 1 25 1 25
Остатки насекомых . . . 4 100
Личинки Chironomidae . 
Растительные остатки и

2 100

семена ............................. 1 8 , 3 4 3 3 , 3 1 8 , 3 1 8 , 3 5 4 1 , 8

Исследование п итани я р и п у са  в карповы х п р у д ах  в зависим ости  
от возраста показало, что состав компонентов п и тан и я  р и п у са  в воз
расте 2 и 5 месяцев не имел резких  отли чи й . Однако след ует отме
тить, что мальки р и п у са  в возрасте до 2 м есяц ев  основными компо
нентами питания имели B osm ina, D aphn ia , A lona, C yclops, D iap tom us, 
остатки насекомых и  растений . Д р у ги е  ж е формы ракообразны х 
в желудках двухм есячного  р и п у са  о тсутствовали  (табл. 7).
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Видопой состав и встречаемость компонентой нптанйя сеголеток пустотв» 
ской и чудской ряпуш ек к г.оарасте 3 —(» мес., выращ енных п карповых нруд* 
Великолукского ры бхоза, Калинйнской обл., и Р опш а, Ленинградской об

в 19У) г.

Т а б л и ц а  6

М а с с а М н о Г и С р е д н е М я л о Е д и н и ч н о  1

В и д о в о й  состав
О  Я  

с  >,
Г  У

а

о й
Ч  г

о ;

3
о  ^  
ч  -
У  > .  

-  У

0'

а  
_  о
С1 я
•? У
(J >,
г  у

п ;

е
О  

О  Г!

Г  У

о: B g f

Bosmina .............................. 7 77,8 2 22 ,
20,01»  longirostris .  . 3 60,0 1 20.0 — — -  ■ — 1

D ap h n ia ................................... 1 16,7 2 33,3 — 1 16,7 2 зз, т
» lonsisp ina  . . . . 1 33,3 1 33,3 — — — — I 33,31

Sida c r y s ta llin a .................. — — 2 100 1
C e r io d a p h n ia ......................

14,3
-  
1 1 65,7

—
1 4,7

1
3

100 1 
н, 1

» spliacricus . . . — — — — — — — 4 100 1
Hhynehotaluna . . . - . 1 50 1 50 |
Alona c o s t a ta ...................... — 2 5 0 ,и — — 1 25 1 25 1
A crop eru s.............................. — — Т 33,3 — — — 2 б.,?1!
Зимние1 яйца Cladocera . 1) 23,0 18 6У,2 \ 3,9 1 3 ,9 — -  1
C y c lo p s .................................. 1 33,3 4 19,0 ] 4,8 1 4 ,8 8 38,1 И  

20 1Diaptom us .......................... 1 20,0 1 20,0 — — 2 40 1
Лица Cladocera и < ope-

p o d a ......................................................................

Anuraea aculcata . . . .
9 42,8 11 52, 1 1 4 ,8

2 p. ' 1
O stracodi ............................................ 1 4 ,8 14 66,7 1 4, 8 3 14,2 2 9,5 ■
Остатки насекомых . .  . 1 16,7 1 33,3 — 2 33,3 1 167 1
Лпчмнкп Chironomiilae . 4- - — — 1 25 т 25 2 50 I
Растительные остатки п 

семена ............................................................. 1 25 3 73 к

И ндексы  нап олнени я ж елу д ко в  и ки ш ечн и ков  кол еб ал и сь  от 0,41 
до 3 ,27% , в больш инстве сл у ч аев  около 1— 2о/0. М аксимальные по
казатели  индексов наполнения п ад ал и  на рыб, вы ловленны х с конца 
ию ля до сентября; мальки имели более вы сокие индексы  наполнения, 
чем сеголетки .

Не замечено такж е резкого  изм енения в компонентах питания 
р и п у са  и р яп у ш к и  в зависим ости  q t  эко л о ги ч ески х  условий .

Н иж е приводим  данны е состава планктона озера Таватуй по
3 . Н. Б ер г  и Т. А. Р ау х вер гер  (1939) и озер В еряты , Я ссы , Язно, 
Усвеча (П устош кш кж ой  системы, по Б . Г. Грезе), характер  питания 
ри п у са  в озерах (по А леш ину, 1939) и П устош кинской  ряп уш ки  (по 
Д р яги н у , 1939) в сравнении  с наш им и наблю дениями в прудах < 
(табл . 8).

Н з приведенны х данны х видн о , что зн ачительн ого  р азл и ч и я  в ви
довом составе компонентов п итани я сеголетков  р и п у са  и ряпушки I 
в п р у д ах  не обнаруж ено.

Компоненты п итани я сеголеток р и п у са  и р яп у ш к и  в пруда! . 
отличаю тся значительно больш им  разнообразием  форм, чем у взроя 
лы х рыб в озерах. К  сож алению , более полной картины  сравнения \ 
п итани я мы привести  не можем за  отсутствием  литературн ы х даннщ 
по питанию  сеголеток  ри п уса  и р яп у ш к и  в озерах. Т акие формы, 
как  S ida , C erio d ap h n ia , 'C h y d o ru s, A lona, R h y n ch o ta lo n e , Acroperus 
O stracoda, не обнаруж енны е и сследователям и  п итани я р и п у са  и ря 
п уш ки  в озерах , в ж ел у д к ах  сеголеток этих рыб из прудов  ветре 
чались в значительны х количествах .

Р и п у с  и р я п у ш к а  в п р у д ах  в течение лета д ер ж али сь  небольши
ми стаями, преим ущ ественно в зоне откры той  воды . Л овить рыб}
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Т а б л и ц а  7
I Вадоюй состав в встречаемость комаонентов питания ри п уса , выращ енного  
■ карповых нагульных п рудах ры бхозов Слспянка, М инской  обл. БССР, п В е

ликолукского ры бхозл, Калининской обл. в 1939 г.

.Масса .Много Of едне Мало Единично

Виловой состав я
Т. 2 
j  ^  
Г У чи

сл
о

сл
уч

ае
в

о;
IX CJ О то ^ а-у >>

5* U

П ' о ^
'J >, 
9 о

СИ

411
 

ЛО
сл

уч
ае

в

1)

М а а ь к п  в в о з р а с т е  о т  о д н о г о  д о д в у х  м е с я ц е в

I В о м п 1 п а ............................... 3 12,5 9 3 7 ,3 5 20 ,8 2 8 ,3 5 20 ,9
1 » longirostI is . . 3 2 7 ,3 5 4 5 ,4 — — 1 9,1 •> 18,2

Daphnia ................................... 1 12,5 2 - 5 , 0 — — I 12,5 4 50 ,0
» loiiKispinii . . . . 7 14,0 14 28 .0 3 6 ,8 12 24, U 14 28 ,0

l i d a ........................................ — — — - - — — _ - 1 100
O e r io d a p l in ia ...................... — — — - 40 ,0 — — 3 60
Alona ................................... — — — — — 1 50,0 1 50.
Cyelops................................... 7 15,2' 12 2'i, 1 Л 8 .7 14 3 0 ,5 9 19,5
D t a p t o m u s ...........................
Яйца Cladocera и Соре-

2 20, j 1 10,0 2 20,0 1 10.0 4 40

p o d a ................................... 3 13,0 14 60,3 1 4.2 3 13,0 2 8 ,5
Остатки насекомых . . . 
Растительные остатки . . — —

1
2

50 .0
25 .0

1
3

50 ,0
37 ,5 3 37,5

С е г о л е т к и  в в' о з р а с т с 0  т Д в у > ДО ш е с т  н м е с я ц е в

Boemina................................... 1 25 12 30 ,0 12 3 0 ,0 S 20 ,0 7 17,5
» lo n g iro s t r i s  . . — — 1 33,3 — — 1 33,3 1 33,3

Daphnia .................................... - — 8 -14,4 3 16,7 6 33,3 1 5 ,6
» lo n e isp in a  . . . — — 4 17,4 7 30,4 7 30,4 5 21,8

еы,-tnud ........................................ — — — — — — — - 1 100
C e r io d a p h n ia .......................
Alona........................................

— — — — 2 66,7 1- 3 3 ,3
1 100

C yc lops ................................... о 5 ,5 8 22 ,3 4 11,3 9 26 ,7 12 3 4 ,2
D t a p t o m u s ...........................
Яйца Cladocera и Cop -

— — 2 5 0 ,0 — 2 5 0 ,0 -- -  1 1
p o d a ................................. 1 3 ,3 9 27,2 7 21 ,2 9 27,2 7 21,1 1

Растительные остатки . . — -• 1 50 — -- 1 50 ,0
~  1

в течение лета д л я  и зу ч ен и я  темпов роста не п редстави лось  в о з 
можным за исклю чением н езн ачительн ого  коли чества  экзем пляров, 
выловленных на притоке воды . Р о ст  к  ко н ц у  вегетационного  п ери о
да приведен ниж е (габл. 9)

Обсуждение полученны х данны х

Л а д о ж с к и й  р и п у с  (C oregonus a lb u la  m orp lia  v im b a  L. (п о д а н 
ным Правдина. 1939) в первое лето вы растает до 7,7 г  в ш ту к е , при 
'длине 9,67 см. По данным Д р яги н а , средний  вес на третье лето со
ставляет в среднем 80 г при  длине 19,9 см. По данны м А леш ина 
(1939), ладожский рипус, акклим атизированны й в у р ал ьски х  озерах, 
в частности в озере Т аватуй , вы растает на первом го д у  до 53 г 
с отклонением 39— 70 г, при длине 15,1— 19 см .; н а  второе лето— 
124—176 г, при длине 23— 25 см. В опытных п р у д ах  темп роста ри 
пуса был значительно бы стрее, чем в Л адож ском  озере, и прибли
жался к темпу роста р и п у са  в озере Т аватуй .

При этом отмечено, что рост сеголеток ри п уса  н ах о д и л ся  в п р я 
мой зависимости от густоты  посадки , что подтверж даю т данные, 
приведенные в табл. 9.
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Таблица  8

Сравнительный состав комионентон питания ринуса н ряпуш ки в озера!
в прудах

Ладожский рипус Пустошкинская и чудская 
ряпушка

Наименование организмов, 

обнаруженных а пробах планктона
оз. Таватуй 

(по Алешину) пруды
в пустошкин- 
скнх озерах 
(по Яряпшу)
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Ветвистоусые рачки
(Cladocera)

Bosmina longirostris . . . . + — 4" -L -1 . — - -  ,
erassicornis . . ! . — — — —- Г — —

» m i x t a .......................... --- — — — 4- — -  !
» abtusirostris . . . --- — — — + -- — --;
>. s p e c i e s ......................

Daphnia lo n g isp in a .................
т “Г

+
+
ч-

» v. euculeata . . . . — — -  ■ — --i - р * — —
» v. cr istata  . . . . — — — — — -U — -  i
» g a l e a t a ...................... — - — — — -

— — — -  - —
S i d a ................................................ — — -h -г — — —i— —
• 'er io d a p h n ia .............................. — — — — —■— -
< hydorus sphaericus . . . . — — — — — “Г" —

» s p e c i e s ...................... — — т - • — — —. -L
R h y n ch o ta lo n a ..........................
Alona costata  .......................... - - 1

» s p e c i e s .......................... — — т̂- -4- ~ -т~ -
A c r o p e r u s ................................... — -г — — — -+■
L e v d ig ia .......................................... -  - — — — — —
Яйца C la d o c e r a ....................... — — — — • — — —
Зимние яйца Cladocera . . — — -U — - — T
Cladocera juvenes ................... — — —4- — — — -4- —
P o ly p h e m u s ................................. — — -j- ..... — — -U — 1
B y th o trep h es ................................. -U - - --- — — — — — ,
Leptodora . . .  ........................ 'Г --- — — — — I

Веслоногие рачки (Copepoda)
Diaptomus g r a c i l i s ................. — — — _г 4 - — —

» species . . . . . . — *i' “Г* — — ~ Г T
Cyclops v ir id is .......................... — — — 4 -

» s p e c i e s ...................... “Г + *т ■ + — т 4
hurytemora lacustris . . . . — — — *4- — -
Яйца Copepoda ............................ — — — -L -— — — -4-
С иерм атоф оры .......................... -4- — -  j
N a u p lii........................................... — — -1- — — _ -U — 1
Ostracoda . ' .............................. — - ~ - - - — "Г T 1

Коловратки (Rotatoria)
Anuraea a c u le a ta ..................... — ... — -- -L- -  11

» c o c h le a r is ................. _ — — — --- -U _  II
N oth o li-a ....................................... __ — .— — __ — _  II
T r la t l ir .; ....................................... — — — — _  9
P o ly a r th r a .................................. — — -f- — — -- —

4
S y n c h a e ta ................................... "Г
A s p la n c h n a .............................. — — - r — — -- — II

— ~r — — --- j - _ V
Brachionus angularis . . . . — — -т — — — I

Фитопланктон
T rach elom on as.......................... — — ( — — __ 4 “
V o lv o x ........................................... — — ' ~г — — + —(
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Т а б л и ц а  8 (продолжение)

Накменопание организмов, 
обнаружении* в пробах планктона 

и п желудках

Ладожский рипус Пустошкинская и чудская 
ряпушка

оз. Таватуй 
(по Алешину) пруды

в пустошкин- 
ских озерах 

(по Дрягину)
в прудах
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Eudorina e leg a n s ..................... +
S p irogyra .................................. -- — __ __ _ _ 4- __
M elosira..................................... _ _ 4 - _ +Pinnularia.................................. _ _ • -Ч— __ _ _ 4- __
E u glen a ..................................... __ _ _ _
Closterium.................................. „ _ __ _ J -
Navicula..................................... __ _ + _
Ceratium hirundindinella . . ._ _ __ __ 4 -
Clado-phora.................................. _ +
M icro cy stis ................. .... . — _ _ _ __
Fragilaria crotonensis . . . -- — — — + _ _ _

» species ................. -!■-
A sterionella .............................. _ __ _
Tabellaria fenestrata . . . . __ __ _ + __ __ _

» v. aster ................. __ _ _ 4~ _
Dinobryop......................... +
Gamphosphaeria..................... _ __ __ -f- _
C oelosphaerium .....................
Прочие Orthocladiinae . . . _ _ — _ _ _ _,
Личинки Chironomidae . . . _ _ + _ __
Остатки насекомых . . . . __ — — + _ _ _и +
A tax............................................. _ __ + __ <_ _
Растительные остатки и се

мена растений...................... 1т
"  ! 1

+ +

Т а б л и ц а  9

В о д о е м ы Да т а Длина, см (по С м и тту) Вес , г
вылоза средняя | отклонения ср едний отклонения

При посадках до 1,5 тыс. шт. на 1 га

Гвоздовский пруд Велико
лукского рыбхоза . . . 

Пруд№ 2рыбхоза Ключики 
Пруд Ш 2 рыбхоза Ворша

25 /X  
18/IX 
25/IX

15.1 
15,4
16.2

10 ,8—16,4
1 4 -1 7

15,4— 17

40,3
42
50

1 9 -5 1 ,4
2 4 -5 9
4 0 -5 9

При посадках от 5 до 10 тис. шт. на 1 га

Пруд № 3 рыбхоза Сле-
пянка .................................

Пруды Никольского рыб
хоза .....................................

25/Х  

25/X

11,0

11,0

9—14,4

10,2—12,4

13,2

18,7

10—30

1 6 ,2 -1 9 ,5 1

П у с т о ш к и н с к а я  р я п у ш к а  (C oregonus a lb u la  L.) В озерах 
где наблюдается н аи л у ч ш и й  темп роста, р яп у ш к а  к  кон ц у  второго 
лета достигает среднего веса 6 8 —70 г, п ри  длине 19 см. В озере 
Ченое вес ее, по наш им данным, н а  втором го д у  составлял  59,5 г , 
а отдельные экземпляры д ости гали  82 г. В п р у д у  №  з  В ел и к о л у к 
ского рыбхоза сеголетки пустош кинской  р яп у ш к и  к концу лета  д о 
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сти гл и  среднего веса  54 г  с колебан и ям и  от 49,5 до 95 г, при д 
не от 15 до 18 см. Т акого веса и длины  б ы строрастущ ая пестовс 
р я п у ш к а  (Б ерг, 1932) д ости гает  н а втором, а переславская (Борис 
1924) л и ш ь  н а третьем  го д у  ж изни.

Ч у д с к а я  р я п у ш к а  (C oregonus a lb u la  L .) По данным Со 
ки н а , в П сковско-Ч удском  водоем е на втором  го д у  вы растает в сре 
нем до 20 г, при  длине 13,3 см, на третьем  го д у  до 29 г, при /иг 
15,2 см. В п р у д у  №  4 ры бхоза Р о п ш а, Л ен и н град ской  области, се 
л етки  р я п у ш к и  в ы р о с  л и  в с р е д н е м  д о  3 0  г ,  т. е .  больш е, ч е м  взрос
л а я  р яп у ш к а  в естественных у сл о в и ях  на третьем  го д у  ж изни.

П ри сп уске воды  из п р у до в  о б н ар у ж и лась  способность рппу» 
и  р я п у ш к и  итти  с водой  по течению , вследствие чего  из п р у д а  .\lf 
ры бхоза К лю чи ки  почти  весь  р и п у с  у ш ел  по во до сл и ву  во вр 
летнего  л и в н я . П олны й и ли  частичны й  у х о д  рыбы через реше 
во до сп у ско в  имел место при спуске воды  и з п р у д о в  д л я  облова 
ры бхозах  В орш а и В еликолукском . Н аиболее полны й вылов ры' 
бы л д о сти гн у т  в р ы бхозах  Н и кольском , Р о п ш а, С лепянка п ри  по.» 
щ и м елкоячейной  д ели , устан овлен н ой  за  леж аком  водоспуска д. 
п р о ц еж и ван и я  в о д ы , спускаем ой  из п р у д о в  через крупноячейн 
реш етки  в в о д о сп у сках .

К  сож алению , такой  способ лова осущ ествим  только  д л я  небо.1 
ш и х  по п ло щ ад и  п рудов , т а к  как  процеди ть зн ачительн ое количес 
воды  из б ольш и х  п р у д о в , интенсивно спускаем ой  через водоспу 
больш и х сечений , затруднительно.

По прудам , где вы лов р и п у са  и р яп у ш к и  п роизведен  более i 
менее полно, резу л ьтаты  вы ращ и ван и я следую щ ие:

Р ы б х о з  С л е п я н к а ,  п р у д  М» 5. Из посаженных 4 тыс. мальков ладож 
го рипуса выловлено 3,6 тыс. шт. средним весом 13,2 г, общим весом 48 кг, а
112 кг на 1 га. Выход сеголеток по отношению к посадке мальков 85°/о.

Р ы б х о з  Р.о п ш а, п р у д № 4. Из посаженных 3 тыс. мальков чудской ряи 
шки выловлено 2003 сеголеток, средним весом 30 г в штуке, общим весом 60 в 
пли 20 кг на 1 га. Выход сеголеток по отношению к посаженным малы* 
60,7%,. •

Р ы б х о з  Н и к о л ь с к и й .  Из посаженных в 9 нагульных п выростных п£ 
дах этого рыбхоза 224 тыс. мальков рипуса выловлено 105 145 сеголеток. С ; 
ний вес сеголеток по отдельным прудам колебался в зависимости от гус.».' 
посадки от 20 до 40 г. Общий вес выловленного рипуса составил 17,05 ц, или 40 
на 1 га. По отдельным прудам продуктивность по рипусу колебалась от 20 до 111 
на 1 га. Выход сеголеток по отношению к посаженным малькам 47,7°/о.

З а  счет и сп ользован и я планктона в зары бленны х карпом нагульн 
п р у д а х  ри пус и р я п у ш к а  д ал и  п родукти вн ость  от 20 до 112 кг, а в сре 
нем по всем полностью  обловленным прудам  (45 —|- 60 —(-1705): 46,4 
40 к г  на 1 га . Т ак ая  п родуктивн ость  почти  в четы ре раза  в 
средней  пром ы словой п родуктивн ости  олиготроф ны х озер, п 
лучаем ой  в совокупности  по ’ бентофагам и планктоф агам . Отхо 
м альков, как  видно из приведенны х данны х, н есколько  превыша 
отходы  м альков  карпа при вы ращ и вани и  сеголеток в выроста 
п р у дах .

В ц ел ях  вы явл ен и я  п ищ евой  ценности  сеголеток пустошкинсв 
р яп у ш к и , вы ращ енны х в вы ростном  п р у д у  В ели колукского  рыбха 
при  совместной посадке с м алькам и карпа, в сравнении с ряпушм 
в зято й  из промы слового у л о в а  в П устош ки н ски х  озерах, прове 
м еханический и хи м и чески й  анализы  эти х  рыб. Д л я  исследова! 
было взято  11 сеголеток р яп у ш к и  в возрасте 8 м есяцев, сред] 
весом 54 г и общ им весом 590 г  и 12 экзем п ляров  д вух- и трех; 
ней р яп у ш к и  из П устош ки н ски х  озер средним весом 59,5 г, об 
весом 714 г.

Р езультаты  ан али зов  приведены  в таблице 10.



'Г а б л н ц а  10

Рез)льтаты механического я  химического анализов ряпуш ки из озер  
я вы ращ енной в пр удах

П о к а з а т е л и

Р япуш ка из оз Ченое си
стемы Пусюшкннских озер 
в возрасте 2 -3  лет (поло
возрелая. после нереста)

t
Пустош кинская  ряпушка,  
выращенная в вы р о стн ом  

прулу  В ел и к о лук ск ого  
р ы бх о за  ( в о зр а с т  8 месяцев)

вес, г % к общему 
весу вес, г % к общему 

весу

Результаты механического .анализа

Голова ............................................. 100 14,0 60 10,2
Чеш уя............................................. И) 2 ,7 9 1,5
Плавники ...................................... 25 3 ,5 8 1,4
Внутренности .............................. 38 5 ,3 37 6 ,3
К ости .............................................. ;',х 0 ,0 31 о,  1
Потеря при взвешивании • . 14 2 ,0 18 3 ,0

И т о г о  ....................... 2 ? Л 32 ,8 162 27 ,5

Мясо.................................................. 480 67 ,2 428 7 2 ,5

А

Результаты химического анализа мускулов

Влага .............................................. — 80 ,13 — 74,45
Ж и ры .............................................. — 1,70 — 4 ,48
Белка .............................................. — 17,44 — 18,00
Зол а .................................................. — 1,13 — 1,27
Калорийность на 1 кг продукта 868 1 155

Данные анализа показали  более высокую  пищ евую  ценность сего
леток ряпуш ки за  счет больш его количества съедобны х частей, 
на 5,3%| Это обусловлено меньш им весом, по отношению к общ ем у, 
голов на 3,8о/0, ч еш у и  на 1,2% , плавников на 1 ,1%  и костей 
па 0,2 «/о-

Большой вес внутренностей у сеголеток характери зует  н али чи е 
большего количества пищ и в ягелудках, с одной стороны, и более 
развитые пищ еварительны е органы , чем у озерной ряп уш ки , — с д р у 
гой. Это вполне отвечает характеру  п итани я сеголетков р яп у ш к и  
в прудах.

Сеголетки ряп уш ки  оказали сь в 2 ,7  раза ж ирнее, и калорийность 
их, как пищевого п родукта, с учетом  больш его количества съ ед о б 
ных частей, на 37%  выш е, чем озерной р яп у ш к и . К онстатированная 
работой Суховерхова (1941) способность н аращ иван и я съедобны х 
частей тела (м ускулов) карпами не только  в зависим ости от в о з
раста, но и от общ его роста ры бы  находит подтверж дение и на ряп уш ке. 
Повышенная ж ирность сеголеток вполне о б ъ ясн яется  интенсивным 
характером питания их в п рудах . Н аличие концентрированного коли 
чества пищи в у сл ови ях  ограниченной акватории  и  значительное 
сокращение, по сравнению с озерами, пищ евы х м играций обуслов
ливают быстрый рост сеголеток р яп уш к и  и ягировых отлож ений 
в теле.

Способность накапли ван ия ж и ра сеголеткам и р яп у ш к и , повиди- 
мому, так же как и у карпов, я в л яе тся  исклю чительно ф ункцией  
питания.
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Выводы

1. П роведенны е опыты но вы ращ иванию  сеголеток рипуса 
и  р яп у ш к и  в карповы х п р у д ах  сущ ественны м  образом  меняют пред
ставление о биологии  эти х  ры б. Опыты п оказали  адаптивность 
р яп у ш к и  и р и п уса  в отнош ении эко л о ги ч ески х  ф акторов и  возмож
ность вы ращ и вани я сеголеток  в м елководны х п р у дах , резко отлича
ю щ ихся от глубоководн ы х  озер терм ическим и условиям и .

2. З н ачительн ы й  процент вы ж иваем ости  и вы сокий  индивиду
альны й прирост сеголеток возм ож ен  при относительно высоких 
тем пературах  воды , д ости гаю щ и х 26— 28°С.

3. Н аибольш ий  процент вы ж иваем ости  сеголеток р и п у са  и ряпушки 
в  н аш и х  опытах отмечен при освеж ении воды  проточностью  в пре
делах  1, 5— 3 л /сек  на 1 га.

4. Б и о ти ч еск и е  ф акторы , отн осящ иеся  главны м образом к  качест
венному и  количественном у составу  компонентов питания, д л я  сего
л ето к  р и п у са  и р я п у ш к и  в п р у д ах  оказали сь  исклю чительно благо
приятны ми.

П ри вы ращ ивании  р  п р у д ах  они дали  высокий индивидуальны й 
вес, достигаем ы й в м атеринских водоем ах ли ш ь па второй

* и  третий  годы  ж изни.
И склю чительно быстрый рост сеголеток  р и п у са  и ряпуш кц 

в п р у д ах  о б ъ ясн я ется  разнообразием  и массовы м развитием  отдель
ны х форм зоопланктона, и спользуем ого  д л я  питания, высокой 
пластичностью  р и п у са  и р я п у ш к и  в отнош ении роста, потенциаль
ные возм ож ности которого в озерах не п р о явл яю тся  вследствие 
ж есткой  м еж видовой  кон куренц и и  п лан ктоф агов .

5. Р еак ц и я  организм а на л у ч ш и е биотические у сл о в и я  сказалась 
в интенсивном н аращ и ван и и  м ускулов  и повы ш енном содерж ания 
ж и ра, обусловли ваю щ и х высокую  пищ евую  ценность сеголеток 
р яп у ш к и , вы ращ енны х в п р у дах , в сравнении с р яп у ш к о й  промыс
л о в о го  разм ера из озер.

6. П о характер у  п итани я в п р у д ах  сеголетки  р и п у са  и р я п у ш м  
яв л яю тся  исклю чительно планктоф агам и. С еголетки р и п у са  и  р яп у 
ш к и  за  счет и сп ользован и я планктона в п р у д ах , при  совместной 
п о сад ке  с карпом , даю т вы сокую  р ы бо п р о д у кти вн о сть , составляю 
щ ую  от 20 до 112 кг, а  в среднем до 40 к г  рыбы н а  1 га , что пре
вы ш ает общ ую  промы словую  ры боп родукти вн ость  м атеринских водо
емов по бентоф агам  и планктоф агам  в д ва  р аза  и больш е.

7. Р и п у с  и р я п у ш к а  м огут быть вклю чены  в число  добавочных 
объектов в п р у до вы х  х о зяй ств ах  д л я  и сп о л ьзо ван и я  планктона 
в н агу л ьн ы х  карповы х п р у д ах , имею щ их п роточн ость , обеспечива
ю щ ую  норм альны й газовы й  реж им  (ки сло р о д  не менее 35о/0 насы
щ ен и я).

8. Опыты п о казал и  возм ож ность изм енения способа акклим ати
зац и и  р и п у са  и р яп у ш к и  в озерах путем  замены малоэф ф ективного 
м етода вы п уска  оплодотворенной и проин куби рованн ой  икры  вы ра
щ иванием  сеголеток в специально устроенны х д л я  этой ц ели  неболь
ш и х  п р у д ах .

9. П ереход  к  интенсивным методам искусственного  разведения 
ри п уса , р яп у ш к и  и си га  в м атеринских водоем ах путем  вы ращ и 
ван и я  в н ебольш и х  п р у д ах  п ри  озерах сеголеток  и вы п уска их 
в озера целесообразен; изменение сущ ествую щ его  м етода разведения 
обеспечит сохранение от м ассового у н и ч то ж ен и я  хи щ н икам и  икры 
и мальков сиговы х, вы пускаем ы х в озера в ц ел ях  ры боразве
дения;
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10. П рименение п р у д о в ы х  м е т о д о в  в ы р а щ и в а н и я  р я п у ш к и  в о з е 
рах с благоприятны м газов ы м  р еж и м о м , н о н е п р и г о д н ы х  д л я  а к 
климатизации, в сл ед с т в и е  о т с у т с т в и я  ест ест в ен н ы х  н е р е с т и л и щ , в о з 
можно.
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ON THE CULTURE OF C O REG O NUS A L B U L A  L. A N D  ITS V A R IE T IE S  
IN PONDS

by F. M. SUKHOVERKHOV *

SUMMARY

The au th or  s u c c e e d e d  to  c u lt iv a t e  o n e  y e a r  o ld  C. a lb u la  in  s h a l 
low pon ds. T h is  sh o w s  a g r e a t  o e c o lo g ic a l  p la s t ic i t y  o f  t h i s  f ish  
which in h a b its  u n d er  n a tu r a l c o n d it io n s  d e e p  la k e s  a s  w e ll  аз  so m e  
p o ssib ilitie s  o f  e c o n o m ic  im p o r ta n c e .



ТОМ XXII

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1913 В

К ЭКОЛОГИИ ГНЕЗДОВОГО ПЕРИОДА ЧАЕК В ДЕЛЬТЕ ВОЛГ!

В . М. МОДЕСТОВ '

А страханский заповедник

О гн ездовани и  птиц  в затопляем ы х водою  районах имею тся очень 
скудн ы е литературн ы е сведения. М еж ду тем вода , как  мощ ный био
л о ги ч ески й  ф актор, создаю щ ий благоприятны е у сл о в и я  д л я  гнездо
в ан и я  и п итани я м ассовы х скоплений птиц , в и ны х с л у ч а я х  оказы
вает отрицательное в л и ян и е , о гр ан и чи вая  численн ость  пернатых, а 
и н о гд а  и соверш енно п р еп ятств у я  и х  дальнейш ем у размножению. 
П одобны е сл у ч аи  ещ е мало изучены  и представляю т несомненный 
н ауч н ы й  интерес. П оэтом у автор считает возможным опубликовать 
свои  н аблю дения над  экологией  д в у х  в и д о в  ч аек  (L arus ichthyaetus 
P a ll, и  L. a r g e n ta tu s  ca ch in n an s  P a ll.), гн езд и вш и х ся  в условиях 
п о л о в о д ь я  1940 г. на Д ам чикском  у ч астк е  А страханского  заповед
н и к а . С рок полевой  работы  заклю чал л и ш ь  один сезон  — с 14 апреля 
по 27 ию ня. Н ам ечались  более ш и роки е и сследован и я, но высокий 
п аводок , п очти  ц ели ком  у н и ч то ж и вш и й  гн езд а  этих  птиц  к  моменту 
вы луп лен и я птенцов, о гр ан и чи л  работу  л и ш ь  наблю дениям и над 
эко л о ги ей  и нкубаци он ного  периода.

К ар ти н а еж егодны х р азл и во в  рек и  характери сти ка  природных 
у сл о ви й  участка , в общ ем очень однообразны х, у ж е  подробно опи
саны  р яд о м  авторов (Б ороди н  JI. Н ., 1938; Д обр о х о то ва  и Михай
л о в а , 1938; И влев В. С., 1940 и д р .). О стается сообщ ить лишь 
следую щ ее.

Р а зл и в  м естн ы х  в о д ,  н а б л ю д а в ш и й с я  в ск о р е  п о с л е  вскрытия  
р е к , п р о и с х о д я щ е г о  в с р е д н и х  ч и с л а х  м а р та , н е  д а е т  т ой  вн уш и 
т е л ь н о й  к ар ти н ы  п о л о в о д ь я , к о т о р у ю  м о ж н о  в и д е т ь  в п осл едую щ и е  
д н и , к о г д а  д а л ь н е й ш е е  о ч ен ь  б ы с т р о е  у в е л и ч е н и е  п а в о д к а  вызы
в а е т с я  п р и х о д о м  в о д ы  " с в е р х у » , и з  р ек  в е р х н е г о  т еч ен и я  Волги. 
К  эт о м у  в р ем ен и  б е с ч и с л е н н ы е  р у к а в а  рек и , и зр е з а в ш и е  дельту  
сам ы м  п р и ч у д л и в ы м  о б р а з о м , н ач и н аю т п р и н о си т ь  г р о м а д н о е  коли
ч е с т в о  т а л о й  в о д ы  с в е р х о в ь е в , п р е в р а щ а я сь  п р и  эт о м  и з  узких  
и  м ел к и х  ары ков  в г л у б о к и е  б у р н ы е  п о т о к и . В е с е н н и й  п а в о д о к  начи
н а е т с я  с  с е р е д и н ы  а п р е л я , д о с т и г а я  н а и в ы сш ей  т о ч к и  в середине  
и ю н я . П о с л е  э т о г о  н а ч и н а е т с я  зам етн ы й  с п а д  в о д ы , а к  середине  
и ю л я  б е р е г а  в н о в ь  о с у ш а ю т с я . Т ак и м  о б р а зо м , в е с ь  г н е з д о в о й  период  
б о л ь ш и н с т в а  м естн ы х  п т и ц  п р о х о д и т  в у с л о в и я х  п о л о в о д ь я , когда 
в с е  у ч а с т к и  с у ш и  н а  д о л г и й  п е р и о д  в р ем ен и  за л и в а ю т ся  водой .

,  1 П р и  м е ч а н и е  р е д а к ц и и .  В. М. Модестов, молодой, талантливый
биолог, ярый энтузиаст экологии птиц, отдал свою прекрасную жизнь родине на 
боевом посту на фронте Отечественной войны.
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Высота и п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь  п а в о д к о в , р а зл и ч н ы е  в р азн ы е г о д ы , 
зависят, как мы в и д е л и , и  от  п р и ч и н , н е св я за н н ы х  с  д е л ь т о й , и  
от уровня воды  сам ого  К а с п и я , как  бы  п о д п и р а ю щ е г о  талы е в о д ы , н о  
ежегодно п о н и ж а ю щ е г о с я , в с л е д с т в и е  о б щ е г о  к а т а с т р о ф и ч ес к и  
быстрого о б м ел ен и я . З а  п о с л е д н и е  д е в я т ь  лет  у р о в е н ь  К а сп и я  
понизился п о ч т и  н а  п о л т о р а  м ет р а , ч т о  вы зв ал о  о ч ен ь  зам етн ы е  
изменения в х ар ак т ер е  р а с т и т ел ь н о с т и  д е л ь т ы  и  с р е д и  е е  ж и в о т н о г о  
мира. На взм ор ье в о зн и к л и  н ов ы е ал л ю в и ал ьн ы е о бр азов ан и я : к осы , 
отмели, острова, о ч ен ь  бы стр о  п о к р ы в а ю щ и ес я  р а ст и т ел ь н о ст ь ю  и  
дающие приют м н оги м  п ти ц ам .

На одном из таки х  островков и проводились  излож енны е ниж е 
наблюдения. Этот островок — п оследн ий  и самый южный из архи п е
лага в районе косы  М арты ш ки. З а  ним откры ваю тся безграничны е 
просторы пресной, глубиною  по колено воды , называемые местными 
жителями «морем». О стровок состоит из дгёух половин, отделенных 
узким протоком воды . С еверная половина, су д я  по растущ и м  на 
ней высоким кустам  ивы, су щ еству ет  уясе насколько  лет. По остат
кам старых гнезд серебристой чай ки , найденны х в мае, можно 
заключить, что этот вид  гнездится там не первый го д . Ю жная 
половина острова, ещ е не заселенная ивой , образовалась, видим о, 
лишь в 1940 г ., так  как , по расспросам  местного населения, ее 
прежде не зам ечали. Р асти тельн ость  островка очень ти п и ч н ая  д л я  
взморья. Здесь  произрастаю т р астен и я , первыми заселяю щ ие вновь 
образованные участки  суш и .

С ев ер н ая  п ол ов и н а
Основной п ок р ов  о б р а зо в а н  и в о й  ( S i l ix  tr ia n d r a ) . П о б е р е г а м  

в незначительном  к о л и ч ес т в е  р а с т у т  о с о к а  (C arex  v e s ic a r ia ) ,  кам ы ш  
трехгранный (S c ir p u s  tr iq u e te r ) , ч е р е д а  (B id e n s  c e r n u s ) , ж е р у х а  
(Nasturtium  a m p h ib iu m ) и  т р о стн и к  (P h r a g m ite s  c o m m u n is ) .

Ю ж н ая  п ол ов и н а

Основной п ок р ов  —  S c ir p u s  M ic h e lia n u s  (п р и м ер н о  80о/0 п ок ры ти я); 
еще п од  в одою  в ы р астает  си т н я к  (H a lio c h a r is  a c ic u la r is ) ,  отдел ь н ы м и  
пятнами р астет  я со р у х а , о с о к а  и  р о г о з  (T y p h a  a u g u s t i f o l ia ) .  В  с в я з и  
с покрытием с у ш и  н а  д о л г и й  п е р и о д  в о д о ю  и  б о л ь ш о й  у в л а ж н е н 
ностью п очвы , н а  ю ж н о й  п о л о в и н е  м о ж н о  в ст р ети т ь  и  ти п и ч н ы е  
водные р астен и я , к ак  н и м ф ей н и к  (L im n a th e m u m  n y m p h o id e s ) , е ж е -  
головку (S p a rg a n iu m  r a m o su m ), р д е с т ы  (P o ta m o g e to n )  и  р я с к у  (L em n a), 
что п озволяет нам  о п р е д ел и т ь  х ар ак т ер  р а с т и т ел ь н о с т и  как  п о л у н а -  
зем ной-полуводной. Ч ай к и  р а зм е с т и л и сь  п о  о с т р о в у  таки м  о бр азом :  
северную ч асть , п о р о с ш у ю  г у с т о й  за р о сл ь ю ' и в н я к а , за н я л и  и ск л ю 
чительно сер еб р и сты е  ч а й к и . Н ес к о л ь к о  п ар и х  п о с е л и л о с ь  т а к ж е  
и на ю ж ной ч а ст и , н о  о с н о в н у ю  м а с с у  г н е з д я щ и х с я  там ч а ек  
составила к о л о н и я  д р у г о г о  в и д а  (L aru s ic h t h y a e tu s  P a ll .) .

Начало г н е зд о в о г о  п е р и о д а  с е р е б р и с т о й  ч а й к и  п р и х о д и т с я  на  
двадцатые ч и сл а  а п р е л я , так  как  25 а п р ел я  в р а й о н е  к осы  бы ли  
отмечены у ж е  п ер в ы е к л а д к и  э т о г о  в и д а . Ч ер н о го л о в ы й  х о х о т у н  
начинает г н е зд и т ь с я , в и д и м о , н ес к о л ь к о  п озясе, так  к ак  в к о н ц е  м ая  
в гнездах ещ е бы ли я й ц а  (с о д е р ж а щ и е , п р а в д а , к р у п н ы х  эм б р и о н о в ),  
в то время как  в б о л ь ш и н ст в е  г н е зд  с ер еб р и с т ы х  ч аек  к  эт о м у  
времени п оя ви ли сь  п тен ц ы . В . II. Б о с т а н ж о г л о  ук азы в ает , ч т о  п о  
сведениям гу р ь е в с к и х  о х о т н и к о в , L. i c h t h y a e t u s  P a ll ,  н е с е т с я  р а н ь ш е  
других в и д о в , и  ее к р у п н ы е и  в к у сн ы е я й ц а  в н ач ал е  а п р ел я  д е 
лаются п редм етом  д о б ы ч л и в о г о  п р ом ы сл а . Э ти  дан н ы е с м ои м и  н е  
совпадают. С л ед у е т  от м ети ть , что в о т л и ч п е  от  с е р е б р и с т о й  ч ай к и ,
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одиночны е гн езд а  которой  далеко  разбросаны  по больш ей част 
р айона косы , х о х о ту н  п о сел и л ся  в 1940 г . только  на описанноЛ  
островке. 7 м ая, посетив остров с целью  учета, я  отметил уж»В  
кл ад ки  в больш и н стве гн езд  обоих видов. С троились лиш ь отдедь 
ные гн езд а ; п одсчет гнезд  дал  следую щ и е результаты .

Ю ж ная часть

L aru s  ic h th y a e tu s :  95 гн езд , из н и х  18 гнезд  содерж али  по одном) 
я й ц у , 58 — по "два яйца; 19 — по три  яй ц а; итого 191 яй ц о .

L. a rg e n ta tu s  c a ch in n an s : 5 гнезд; из них 4 гн езда содерж али п о! 
три  яй ц а , 1 гнездо  д ва  яй ц а , итого 14 яи ц .

Северная часть

L. a rg e n ta tu s  c a ch in n an s : 54 гн езда (6 гнезд по одному яй ц щ  
22 — по д в а  я й ц а  и 26 гн езд  — по три  яй ц а , т. е. всего 128 яиц).

5 м ая и  в п оследую щ и е дни  в д р у ги х  местах района было учтемИ 
всего л и ш ь  23 гн езд а  исклю чительно серебристой чайки . СледоваВ 
тельно, общ ее коли чество  ч аек  обоих видов, гн езд и в ш и х ся  в 1940г.В 
н а у ч астк е , не превы ш ает 180 пар. Н астоящ ие колонии  образуютВ 
ли ш ь  L. Ic h th y a e tu s , гн езд ящ и еся  местами очень плотно (некоторкВ 
гн езд а  н ах о д и л и сь  д р у г  от д р у га  на р асстоян и и  20 см). ГнездиВ 
серебристы х чаек , гн езд ящ и х ся  в зар о сл ях  ивняка, более разбро 
саны , и н о гд а  встречаю тся соверш енно одиноко и заметных колонш 
не образую т, что отмечает такж е Ю. А. И саков д л я  острова ТарабаН 
(залив К ара-Б огаз-Г ол).

Н ачало кл ад ки  у  черноголового  хохотун а п роисходи т в toiB  
момент, ко гд а  растительн ость  островка только  ещ е показы вается игИ 
земли. Г незда располагаю тся  на голом песке, где и  впоследствии  
трава не вы растает. П тицы  насиж иваю т соверш енно откры то. Бол* 
ш инство  ж е кл ад о к  серебристы х ч аек  н ах о д и тся  в густы х, частоВ 
непролазны х к у стах  и вн як а , и д аж е до п о явлен и я листвы  быва 
плохо заметно наблю дателю . Срок н аси ж и в ан и я  у серебристы х чаек I  
установленны й путем  м аркировки  яи ц , равен  27—29 дням; 22 ы мВ  
при осмотре всех  гнезд  уч астк а  был найден  первый однодневный И  
птенец. В последую щ ие дни стали  проклевы ваться  птенцы и  в дру I  
ги х  гн езд ах . И нкубационны й  период  д л я  хохотуна не установленМ 
в ви д у  полного р азо р ен и я  колонии  наводнением, что произошло до 
момента п оявлен ия птенцов. П ри сравнительной  характеристики В  
кл ад о к  обоих видов исп ользован ы  промеры яи ц , р езультаты  которызИ 
сведены  в табли цу . Отметим л и ш ь, что размеры я и ц  черноголового И  
хо хотун а  крупнее яи ц  серебристой чай ки , имею щ их более овальную В  
ф орм у. Н иж е приведены  максимальны е и минимальные размеры яииВ 
обоих видов  чаек .

В и д

*

Яйца,  им ею щ ие Яйца, и м ею щ ие

наиб,  длину наиб, д и ам ет р найм, длину най м .д и а м ет р

длина,
мм

д и а 
метр,  
м м

дл и н а , 
м м

д и а 
метр,
ММ

дл и н а , 
м м

диа
метр,
мм

длина,
мм

ли а-
метр,
мм

L. a. cachinnans 

L. ichthyaetus .

77,4

89,0

52,9

53,0

73,9

78,6

53,8

56,3

64,0

68,8

48,0

(ОДНО

67,5

яйцо)

47.3

50.4
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Окраска яиц т ак ж е о ч ен ь  и зм ен ч и в а  у  о б о и х  в и д о в . И н о г д а  
в одной и той ж е  к л а д к е  м о ж н о  в ст р ет и т ь  к о р и ч н е в о е , г о л у б о е  и  
оливковое яйца.

Для наблю дения за  ч ай к ам и  н а  ю ж н о й  п о л о в и н е  о ст р о в к а  бы л  
выстроен специальны й ш а л а ш  и з  в ет в ей  и вы , б л и ж а й ш и е  г н е зд а  от  
которого н аходи л и сь  н а  р а с с т о я н и и  о д н о г о  м етра. Э то д а л о  в о з м о ж 
ность близко и не п у г а я  п ти ц  н а б л ю д а т ь  за  и х  п о в ед е н и е м . П ти ц ы  
сидят на гн ездах  п о ч т и  б о к  о б о к , д о в о л ь н о  д р у ж н о . П оп ы тк и  
ущипнуть со сед а  н а б л ю д а л и с ь  л и ш ь  в с л у ч а я х  его  б л и зк о г о  п о д х о д а  
или резких д в и ж ен и й . В о р о в с т в а  я и ц  и  г н е зд о в о г о  м ат ер и ал а , а  
также и драк н аблю дать  н е п р и х о д и л о с ь . Н а с и ж и в а я , п ти ц ы  и н о г д а  
как-то особенно ст о н у т , ч то  в о б щ ем  а н са м б л е  д а е т  ч а ст о  п р и я тн ы й  
п стройный х о р . Т ак ого  « к о л л ек т и в н о го  п ен и я »  с ер еб р и с т ы е  ч ай к и  
не 'устраивают; они  с и д я т  н а  б о л ь ш о м  р а с с т о я н и и  д р у г  от д р у г а ,  
совершенно м олча. С в о б о д н ы е от н а с и ж и в а н и я  п ти ц ы  н а х о д я т с я  по  
близости от г н е зд  и ли  л етаю т, и н о г д а  и з д а в а я  п р и  этом  к р и к , 
похоаНий на см ех . В р ем я  от в рем ен и  с у п р у г и  см ен я ю т д р у г  д р у г а  
на гнезде, п осл е ч е г о  о с в о б о д и в ш а я с я  п ти ц а  у л ет а ет  к ор м и т ь ся . 
Небольшие стайки и  о д и н о к о  к о р м я щ и х с я  п т и ц  п р и х о д и л о с ь  ч а ст о  
наблюдать в рай он е к осы  М арты ш ки , г д е  он и  о х о т и л и с ь  за  р ы б о й , 
но в основном п и тан и е ч а ек  о б о и х  в и д о в  п р о и с х о д и т  ю яш ее —  н а  
открытых п р остр ан ствах  э т о г о  с т р а н н о го , м е л к о го  и  п р е сн о г о  «м оря»  
авандельты. И н о гд а  в о зв р а щ а ю щ и е с я  с о х о т ы  ч а й к и  у с а ж и в а л и с ь  
на отмель отды хать, г д е  п о д о л г у  н а х о д и л и с ь  в к ом п ан и и  о т д ы х а ю 
щих пеликанов, бак л ан ов , л у т к о в  и  р а зл и ч н ы х  ц а п ел ь .

При и зуч ен и и  п и т а н и я  ч а ек  бы л п р и м ен ен  м е т о д  а н а л и за  п о г а д о к  
и остатков еды , с о б р а н н ы х  в р а й о н е  г н е зд о в и й . Т ак и е к ом к и  н еп е 
реваренных остатков п и щ и  о т д ы х а ю щ и е  и л и  н а с и ж и в а ю щ и е  п ти ц ы  
время от времени отры ги ваю т н а  зем лю . Б о л ь ш и н ст в о  п о г а д о к  н а й 
дено на уч астк ах  с у ш и  в б л и зи  к о л о н и и . К о г д а  ж е  в о д а  за л и л а  и  
этн мест£, п р и ш л ось  о г р а н и ч и т ь с я  л и ш ь  сб о р а м и  п о  к р ая м  г н е з д .  
Данные по питанию  с о б и р а л и с ь  в т еч ен и е  в с е г о  с р о к а  н а б л ю д ен и я  
в одних и тех  ж е  м ест а х , п р и ч ем  за б и р а л и с ь  в се  остатк и  ед ы , так  
что каж дое н овое п о с е щ е н и е  г н е з д а  п р и н о си л о  с в е ж и е  дан н ы е. К о 
личество собр ан н ого  м а т ер и а л а  с л ед у ю щ ее : L . ic h t h y a e tu s  —  п о г а 
док 82, остатков  н и щ и  7; L . a r g e n ta tu s  c a c h in n a n s  —  п о г а д о к  19, 
остатков п и щ и  28, т. е. в с е г о  136 д а н н ы х . С бор ы  п р о в о д и л и с ь  р е г у 
лярно, что дал о  в о зм о ж н о с т ь  у с т а н о в и т ь  к а р т и н у  о д н о в р е м е н н о го  
появления в рай он е и  в р а ц и о н е  ч а ек  м а с с о в о г о  корм а. Н ап р и м ер , 
первое п оявл ен и е в п о г а д к а х  о ста т к о в  с е л ь д и  бы ло у с т а н о в л ен о  
за несколько д н ей  д о  т о г о , как  он а п о я в и л а с ь  в ы ш е, в у с т ь я х  р е к , 
где и стала п о п а д а т ь с я  в с ет и . Ч ай к и ,б а к л а н ы  и  п ел и к ан ы , п и та ю 
щиеся на взм орье, п ер вы м и  у с т а н о в и л и  п р и б л и ж е н и е  к о ся к о в  э т о й  
рыбы. О статки еды  о п р е д е л я л и с ь  о б ы ч н о  н а  м есте; п о г а д к и  ж е  
разбирались в л а б о р а т о р и и . П р е д в а р и т е л ь н о  бы л и  за го то в л ен ы  о п р е 
делительные о бр азц ы  к о ст ей  (гл о т о ч н ы е зу б ы ) и  ч е ш у й  м естн ы х  
видов рыб, ср ав н ен и е с  к отор ы м и  с о д е р ж и м о г о  п о г а д о к  с д е л а л о  в о з 
можным д ов ол ь н о  т о ч н о е  е г о  о п р е д е л е н и е . Со стор он ы  к а ч ес т в ен н о го  
и к оличественного с о с т а в а  п и т а н и е  ч а ек  о б о и х  в и д о в  м о ж н о  о х а р а 
ктеризовать сл ед у ю щ и м  о б р а зо м  (к о л и ч ес т в о  встреч ):

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)
Лещ (Abramis b r a m a ) .................
Сазан (Cyprihus carpio) . . . .  
Тюлька (Harengula delicatula) . 
Сельдь (C aspialosa vo lgensis) . 
Синец (Abramis ballerus) . . . 
Судак, густера и неопр. виды .
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, Моллюски (Unio, A n o d o n ta ) ...................................7
Личинки D iptera (S y r p h id a e ) .............................. 3
Долгоносики (C urculionidae)...................................3
Плавунцы .D ytiseidae) . ........................................... 3
Водяная крыса (A rvicola terrestris volgensis). 2 
Растительные остатки (видимо, попавшие 
случайно)
Скорлупы япц чаек

С ледовательно, из 150 встреч  различны х кормов на долю рыбы 
п р и х о д и тся  132, что  составляет^ 88»/0 всего рациона. Н есмотря щ 
то, что корм ч аек  в весенне-летний п ери од  1940 г. со сто ял  почти 
исклю чительно из промы словой ры бы  (лещ и до 27 см длиною , весом 
400 г , сазаны  30 см длиною , весом 500 г, вобла, тю лька, сельдь и 
пр.), вы вод о вреде эти х  птиц  д л я  зап оведни ка д елать  преждевре
менно, поскольку  н а уч астк е  и х  н асчи ты вается  н ебольш ое количе
ство . Кроме того , как  это было у ж е указан о  д л я  рай он ов  южного 
К асп и я  (М одестов, 1939), эти  ви д ы  м огут п ереход и ть  на новый мас
совы й корм: саран чу , м ы ш евидны х гры зунов , долгоносиков , поедая 
эти х  вредителей  сельского  х о зяй ства  в огромны х количествах. 
И саков (1939) сообщ ает, что на острове Т араба серебристы е чайки -  
главны е энтом оф аги , 90о/0 их  корма (по коли честву  встреч) состав
ляю т зл атк и  (B u p r e st id a e )  и чернотелки  (T e n e b r io n id a e ) . О пользе 
и  санитарной  роли  серебристы х ч аек  на А зовском море п и ш ут также 
И. Д . И ваненко (1936) и Ш евченко (1937).

П остэм бриональное разви ти е птенцов автором  не было изучено 
по соверш енно непредвиденны м обстоятельствам . В р езультате двух 
п оследую щ и х  д р у г  за  другом  морян во врем я д овольн о  высокого 
у ровня воды  ко л о н и я  черноголового  х о х о ту н а  и почти  все гнезда 
серебристы х ч аек  были затоплены . К олон и я L. ic h th y a e tu s , распо
лож ен н ая в ю жной части  острова, соверш енно откры то, была 
ун ичтож ена в первую  очередь, чему в известной  степени способ
ствовал  характер  устрой ства самих гнезд: кл ад ки  этого  ви д а  нахо
д я т с я  в очень низких  и плохо свиты х гн езд ах , а  и ногд а и  прямо 
н а голом песке, без всяк о й  п одстилки  (кладки  последнего типа 
составляю т 6 %  общ его коли чества гнезд). Гнезда ж е серебристой 
ч ай ки  плотны е вы сокие и располож енны е укры то, оставались 
невредимыми довольно  долгое врем я, х о тя  и были окруж ены  водою; 
они бы ли разруш ен ы  л и ш ь в последнюю  м о р ян у н когд а  сильный 
южный ветер, д у вш и й  н австреч у  течению , резко повы сил уровень 
воды  и  н агн ал  больш и е волны. От воды  погибли  п ри  этом не только 
клад ки , но и  в ы л у п и вш и еся  птенцы в возрасте от 1 до 7 дней. 
Р азн и ц у  в устрой стве  гнезд обоих видов  ч аек  показы ваю т следую
щие промеры:

В и д Высота гнез- 
. да, см

Диаметр гнез
да, см

Диаметр лот
ка, см

Lam s i c h t h y a e t u s ...................... 0— 16 3 6 -4 9 25—29

L. argentatus caclrinnans . . . 3 2 -3 9 7 2 -8 0 24—46

Таким образом, при  одинаковом  уровне воды  над  островом, рав
ном примерно 16 см, все гн езда черноголовы х хохотун ов  нацело 
гибнут, в то врем я как  гнезда серебристы х чаек продолж аю т воз
вы ш аться над  поверхностью  воды. П ри ровной поверхности  островка
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паве различие в высоте гн езд  несомненно очень сущ ественно.

5юле того, плотные и м ассивны е гн езд а  серебристы х чаек  л у чш е 
отивостоят воде, чем легкие и ры хлы е построй ки  хохотунов, при 

Итопленни всплываю щ ие наверх. С троительным материалом сл у ж ат  
у обоих видов главным образом прош логодние стебли трехгранки, 
|югоза, тростника, осоки и злаков. И н огда в гнездах  попадаю тся 
аепки, ветви ивы, сухи е л и стья . Ч асто  по краям  гнезд леж ат п ер ья , 
(елкие камешки, створки ракови н , кости, орехи  чилима (Тгара n a tan s), 

иногда и довольно крупны е ры бы . В одном гнезде был найден  
Ювершенно цельный сазан  23 см длиною , пролеж авш и й  там  все 
время насиживания.

Все 95 пар черноголовы х х о х о ту н о в  зако н ч и ли  постройки  ещ е 
1ц тот момент, когда остров не был зали т водою , в это ж е время 
!]9 пар серебристых чаек  из 23 пар, гн езд ящ и х ся  не на острове, по
строили свои гнезда на во де , гл у б и н а  которой  д о х о ди л а  и ногда до 
J0 см, используя при этом наносы  кам ы ш а в качестве оснований  
■^вольно высоких гнезд . И нтересно, что подобны е гн езд а  часто 
эчень похожи на «пловучие» гн езда л ы су х  (Fulica a tra  L.), гн езд я
щихся в условиях п о ло во д ья  такж е на воде. И ногда некоторы е пары 
шсух, как и чайки, строят гн езд а  на грун те и ли  на глуби н е 3—5 см. 
Но лысухи, в отличие от чаек , в больш инстве случ аев  свиваю т свои 
тез да й обично та. % стеблям ч а д ш ж  :v.w
<уогоз, к&м.иш, т ^ о е л т к } ,  и ю  \ т а к  чаХта\. с м е р 
тельный материал в к у ч и , и гйездо  среди  зарослей  не укрепляю т. 
Лысухи, как правило , гн езд я т ся  укры то в зар о сл ях  кам ы ш а и  вы ш е 
по течению, т. е. д ал ьш е  от взм орья.

Это сходство гн езд  ч аек  с гнездам и некоторы х водоплаваю щ их 
видов (лысух, поганок) имеет, следовательно , часто  конвергентны й 
характер, объясняемы й сущ ествованием  птиц  в однотипны х у сл о в и ях  
дельты. Отметим, что в заповеднике серебристы е ч ай к и  устраиваю т 
гнезда необычно круп н ы х  разм еров, вы сокие и м ассивны е, чего 
в других местностях не наблю дается. Так , по данны м И сакова д л я  
острова Тараба, кл ад ки  этого  ви д а  располож ены  в небольш их и низ
ких гнездах; часть  ж е ч аек  гн езд и тся  н а кам нях , гд е  яй ц а  их, 
лежащие вообщ е почти  без п одстилки , часто  бью тся.

Наблюдения 1940 г . п одтверди ли  мой вы вод  о довольно зн ачи 
тельных вари ац иях  в инстинктивны х д ей стви ях  при гнездостроенин 
у чаек. Так, северные серебристы е ч ай ки  L. a. a rg e n ta tu s  P o u to p p ., 
гнездясь на плато островков Б ар ен ц о ва  м оря (восточный Мурман), 
иногда откладывают яй ц а  просто в углублени и  торф а, п одклады вая 
мало подстилки, в то врем я как  особи этого  ж е вида, гн езд ясь  на 
голых влажных ск ал ах  у м оря, свиваю т гн езд а  вы сокие и весьма 
внушительных разм еров. По сообщ ению  С. И . О гнева, ч ай ки  в районе 
Московского моря, гд е  наблю дается колебание уровня воды , такж е 
свивают необычно вы сокие гн езд а. Эти ф акты  хорош о согласую тся 
с выводами М арш ала (M arshall, 1936) и  Д ар л и н га  (D a rlin g , “ 1938)
о характере инстинктивны х действий  в процессе гнездостроения, 
объясняемых воздействием  разл и чн ы х  ф акторов — стим улов о к р у 
жающей среды. Б л и зо сть  окруж аю щ ей  воды , о б щ ая  влаж н ость  
в районе гнездовий даж е до н ач ал а  п о ло во д ья , видим о, являю тся 
одним из таких ф акторов, направляю щ им  деятел ьн о сть  птиц  на 
постройку более вы соких и прочны х гнезд.

Картина разр у ш ен и я  гнезд  ч аек  водою  была такова: из 95 гнезд 
черноголового хохотун а, отмеченных 7 мая, примерно четверть была 
затоплена к 15 мая. С ильны й ветер, д у вш и й  с м оря 14 мая, нагнал  
большие волны, у н и ч то ж и вш и е клад ки , располож енны е по южному 
краю островка. Д есятки  я и ц , снесенных водою  в к у ч у , в ал ял и сь
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н а берегу ; часть  и х  бы ла расклеван а чайкам и, видимо, лишившимис^И 
своих гнезд . Н аблю дения и з ш алаш а, проведенны е 17 и 22 ма.чЖ 
п оказали , что п острадавш и е от н аводн ен и я птицы  д ер ж атся  еще 
острове. Н екоторы е си д ели  неподвиж но н а бер егу , д р у ги е  летал Л  
н есколько  птиц  бродило по колон ии , р асклевы вая-валяю щ иеся  яйрМ  
П ри этом они п ы тались расклевать  такж е яй ц а  и  в незалиты х водошН 
"нездах . Х о зя ев а  гн езд  их  отгоняли . Д ве к л ад к и , владельц ы  кот&М 
ры х почем у-то  отсу тство вали , б и л и  все ж е уничтож ены . К  23 маЯ 
в колонии" уц елело  всего  5 гн езд , со д ер ж ащ и х  10 яи ц . По всем>
■ строву  бы ли разбросаны  разбиты е яй ц а  и  скорлуп а; 34 разбита 

я й ц а  несли  следы  у д ар о в  клю ва чаек , несколько  кл ад о к  были уни- 
тож ены  прямо в гнезде. В  погроме п ри н ял и  у ч асти е  такж е несколвд 
^эрон , которы х до  этого  чай ки  не п одп ускали  к  острову. Большие 
ство птиц  п оки нуло  остров. В  в о зд у х е  держ алось  л и ш ь  15 птиц 
О ставш и еся  5 гн езд  мною были искусственно подняты  н ад  водош. 
К л ад ки  еш е не бы ли подм очены . О тъезж ая от острова, я  видел, 
к а к  н а г н е з !а  сели  птицы . П осетив колонию  30 м ая, я  обнаружил 
л и ш ь  одно сохрани вш ееся  гнездо  с 3 яйцам и . О стальные кладки 
бы ли расклеван ы , х о тя  гн езд а  оставались  сухим и  и невредимыми
5 ию ня островок бы л у ж е  полностью  покинут хохотун ам и . Послед 
н я я  к л ад к а  такж е была разгром лена. П тицы  не были обнаружен; 
даж е в районе косы  М арты ш ки.

С ледовательно, мы имеем зд есь  бесспорны й ф акт у ч асти я  сами 
ч аек  в разгром лени и  своей  ж е собственной  колон ии . В идимо, кар
ти н а н ар у ш ен и я  обы чного в колонии  п о р я д к а  и в и д  разбиты! 
в ал яю щ и х ся  яи ц , смытых из гн езд  водою , способствовали  тому, что; 
п тицы , гн езда которы х п острад али  от н аводн ен и я, потеряв  кладки, 
а следовательно, и  р я д  звеньев из цепи норм альны х гпездовш 
инстинктов, стали  расклевы вать  вал яю щ и еся  по колонии  яйщ 
(о подобны х н аблю ден и ях  пиш ет такж е P . G o e th e , 1937). П о и  
это го  чай ки  переш ли к разруш ению  и цельны х кл ад о к  соседей.

Это чрезвы чайно интересное явл ен и е сл у ж и т хорош им подтвер' 
ж дением  вы водов  Д ар л и н га  о важ ной  роли  разли чн ы х стимулов, 
в половом ц и кле птиц. З р и тел ь н о е  восп ри яти е цельн ого  гнезда а 
ц ельн ой  кл ад ки , обы чного состоян ия соседних гнезд и контурм 
о круж аю щ и х предметов я в л я е т с я  стим улом  к нормальном у состоя
нию восп роизведени я у  птиц . П рекращ ение дей стви я"таки х  экстеро 
цептивны х ф акторов вы клю чило из общ ей цепи инстинктов гнездя
щ и х ся  ч аек  н есколько  важ ны х звеньев, что привело, в свою очередь, 
к  резком у изменению  поведения п тиц , направленному до того ю 
Выведение птенцов и защ и ту  гнезд . Этим, видим о, об ъясн яется , что- 
члены  колонии , п реж де оберегавш ие свое потомство и чутко  реаги
ровавш и е на п оявлен ие в колонии  врагов  (ворон), стали  совершенно 
по-другом у отн оси ться  к своим  кл ад кам  и к  благополучию  всей 
колонии  в целом. Это явленир становится д л я  нас понятны м также*
з свете гипотезы  Д ар л и н га  (1938) о значен ии  вели чи ны  гнездовой 
колонии , возбуж даю щ ее действие которой  я в л яе тся  стимулом поло
вого разм нож ения. Н а примере постепенного ум еньш ения колоний 
от наводнения мы видели , что п о п у л я ц и я  ч аек  д о сти гла  наконец 
такого  количественного  предела, ко гд а  немногочисленны е члены ее- 
уж е не см огли произвести  необходим ого зрительного  (а может быть, 
и  акусти ческого) сти м ула на своих собратьев , что и привело к раз- 
громлению гн езд  самими ж е чайкам и  и к прекращ ению  реакции 
защ иты  гнезда от нападаю щ его врага .

В ы двигая  эту  ги потезу , автор был очень осторож ен  и призыва1 
к  ш ироким  эксперим ентам  в области  и зу ч ен и я  общ ественной жнзю 
птиц, п ризн авая тр у д н о сть  подобны х экспериментов и методическую 
их неразработанность. В данном сл у ч ае  один  из таки х  эксперимен
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тов проделай, и экспериментатором зд есь  была р азб у ш е в а в ш ая с я  
водная стихия.

Из 59 гнезд серебристой чай ки  к  30 м ая уц елело на острове 40; 
из них 3 гнезда были п усты е, 9 со д ер ж ал и  но 1 я й ц у , 14— 
по 2 яйца и 14— птенцов в возрасте от 1 до 5 дней. И з 23 гнезд , 
расположенных вне острова, к  этому времени осталось  8. 10 ию ня 
во всем районе сохранилось ли ш ь одно гнездо  с 2 яйцам и, но 15 ню ня 
и оно было залито водою . Д вум  или трем птенцам в возрасте п р и 
мерно G—7 дней у д ал о сь  п ереб раться  в у ч асто к  кам ы ш овой  заросли , 
где вода даже во время сильны х ветров бывает всегд а  спокойна; 
там они держались некоторое вр ем я  на скоплениях  плавника. Около 
них летала пара взрослы х птиц . Т руп  одного из птенцов был н ай 
ден в этом районе сп устя  д ва  дня; взрослы х не бы ло. В п оследую 
щие дни можно было наблю дать л и ш ь  отдельны х, пролетаю щ их над  
косою птиц. Г нездиться снова чай ки  не п ы тались. Р егр ессп я  гон ад , 
видимо, заш ла слиш ком далеко , д а  и места д л я  гн ездовий  у ж е  не 
оказалось, так как в ся  м естность бы ла зали та водою .

На этом наблю дения ф актически  и  бы ли закончены . П одобно 
чайкам, на участке была ун ичтож ена водой  б о л ь ш ая  ч асть  колоний  
пеликанов и отдельны е гнезда л ы су х , располож енны е открыто.

Заклю чение
и  IИз гнездящ ихся в у сл о в и ях  п о л о в о д ья  д в у х  видов  ч аек  н аи бо 

лее стойкой оказалась сер еб р и стая  ч ай к а , стр о я щ ая  вы сокие, плот
ные и укрытые в ку стах  гнезда.

В результате п оловод ья  к  кон ц у  инкубационного  периода уц елели  
лишь наиболее высокие и укры ты е гн езда. Тем не менее гн ездовья  
чаек обоих видов в 1940 г. сл у ж ат  примером неудачного  поселения, 
так как все потомство их целиком  п огибло . И нтересно отметить 
довольно большую изм енчивость в кон струкци и  гн езд  серебристы х 
чаек в различных у сл о в и ях  и  способность и х  и сп ользовать  заросли  
ивы и камыша в качестве у кр ы ти я  от сильной  волны, чем, возможно, 
н объясняется менее развиты й  колониальны й  инстинкт этого  вида. 
(По данным И сакова, эти  чай ки  в у сл о ви ях  острова Т араба исполь
зуют кусты как укры тие от ж ары . У казанны й автор считает, что 
гнездование в кустах  в общ ем этом у в и д у  несвойственно.)

В условиях дельты  В олги удобны ми местами д л я  гн езд ован и я 
чаек могут быть только немногочисленны е возвы ш рнные, не зал и вае
мые водою островки. Такие островки  ч ай ки , видим о, н ах о д ят , так  
как из года в год они гн езд ятся  в дельте , п равда с различны м успе
хом. По сообщению местных ры баков, оба ви д а  чаек , численностью  
в несколько сотен, гн езд я т ся  примерно в 22— 25 км от Д ам чика, 
в районе Туманки. И х колонии  заливаю тся водою  л и ш ь  в некоторый 
годы. В границах авандельты  чай ки  гн езд ятся  давно, так  как, по 
имеющимся сведениям, их  яй ц а , сл у ж и вш и е преж де объектом ш и р о 
кого промысла, в числе так  назы ваем ы х «персидских яиц» п р о дава
лись раньше в большом количестве.

По поводу дальнейш их перспектив гн езд о ван и я  ч аек  на участке 
заповедника в измененных у сл о ви ях  авандельты , вы званны х общ ей 
регрессией моря, автор склонен д ум ать , что в ближ айш ие годы  сле
дует ожидать увели чен и я численности  гн езд ящ и х ся  чаек  обоего 
вида, так как при дальнейш ем пониж ении  у р о в н я  воды  произойдет 
значительное повышение у ж е об н аж и вш и хся в эти  годы  оглровков 
н отмелей. При этом, видим о, п роизойдет терри тори альное отделение 
гаездовий обоих видов д р у г  от д р у га , так  как  черноголовы е хо х о 
туны, гнездящиеся на песке, б у д у т  заним ать новые ещ е мало зарос
шие куски суш и, в то время как  серебристы е чай ки , способные



г н е з д и т ь с я  в г у с т ы х  з а р о с л я х , б у д у т  и с п о л ь зо в а т ь  в т еч ен и е  р а Я  
л е т  о д н и  и  те  ж е  о стр о в к и . П р и  э т о м , п р и н и м ая  в о  в н и м ан и е быв 
р о е  н а с т у п а н и е  д р е в е с н о й  р а с т и т ел ь н о с т и , в и д и м о , произой  
о б щ и й  с д в и г  г н е з д о в и й  ч а ек  к  ю г у  н а  в зм о р ь е . У ч и ты в а я  хорош и  
л етн ы е к а ч е с т в а  ч а ек  и  с п о с о б н о с т ь  и х  с о в е р ш а т ь  д а л ь н и е  полет  
з а  к орм ом  (С у ш к и н , 1908), м о ж н о  б у д е т  с  у в е р е н н о с т ь ю  сказать , ч Я  
э т о  п ер ем ещ е н и е  г н е з д о в и й  п р о и з о й д е т  н е  п о  п р и ч и н е  о т дал еи Я  
м ест  к о р м еж ек , а  в р е з у л ь т а т е  б ы с т р о г о  за р а с т а н и я  м ест  г н е зд о в Я  
г у с т о й  д р е в е с н о й  р а с т и т ел ь н о с т ь ю , п о д  к о т о р о й  ч а й к и  п о ч е м у Я  
н е п о с е л я ю т с я .

В о зм о ж н о  о ж и д а т ь  б о л е е  п л о т н о г о  г н е зд о в а н и я  с ер еб р и сгж  
ч а ек , так  к ак  п о д  с в о и  г н е з д о в ь я  о н и  п о л у ч а ю т  в о зм о ж н о с т ь  з а а л  
д о в о л ь н о  к р уп н ы е у ч а с т к и  о б н а ж и в ш е й с я  с у ш и . Э т о г о  я в л й р и  
р а н е е  н е  н а б л ю д а л о с ь , так  к ак  п ти ц ы  бы л и  в ы н у ж д е н ы  гнезднтьЛ  
н а  е д и н с т в е н н ы х  о ч ен ь  м а л ен ь к и х  и  с и л ь н о  р а зб р о с а н н ы х  п о  райош  
о с т р о в к а х . Ч е р н о г о л о в ы й  х о х о т у н  к ак  б о л е е  с п е ц и а л и зи р о в а н н а  
в и д  б у д е т ,  в и д и м о , и  в д а л ь н е й ш е м  зан и м ать  го л ы е  островки 
не з а р о с ш и е  и в о й , в то  в р ем я  как  п о т о м ст в о  с е р е б р и с т ы х  ч а ек  будеИ 
л у ч ш е  с о х р а н я т ь с я  в з а р о с ш и х  к у ст а р н и к а м и  о с т р о в к а х . Как п I  
н а с т о я щ е е  в р ем я , с р е д и  с е р е б р и с т ы х  ч а ек  с м о г у т  с о х р а н и т ь  потоЛ  
ст в о  л и ш ь  те  п а р ы , к о то р ы е  в с и л у  е щ е  н еп о н я т н ы х  д л я  нас при! 
ч и н  б у д у т  о б л а д а т ь  с п о с о б н о с т ь ю  у с т р а и в а т ь  в ы со к и е  и  п л о т н Я  
гн езда"

П о  м н ен ию  И в л ев а  (1940), в с в я з и  с д а л ь н ей ш и м  обм елена . 
К а с п и я  в р е з у л ь т а т е  о т м и р а н и я  д р е в е с н ы х  н а с а ж д е н и й  и истощении 
п и щ е в ы х  за п а с о в  в о д о е м о в  с о к р а т и т с я  п о г о л о в ь е  колониальны 
п т и ц  к ак  в о б щ и х  к о л о н и я х  н а  д е р е в ь я х  (бак лан ы , ц а п л и , кваквв 
к а р а в а й к и ), так  и  в к о л о н и я х  п ел и к а н о в .

С эти м  ав тор  н е  с о в с е м  с о г л а с е н . В  б л и ж а й ш и е  г о д ы  следует 
н а о б о р о т , о ж и д а т ь  у в е л и ч е н и я  ч и с л е н н о с т и  п ел и к а н о в  п о  тем ы 
п р и ч и н ам , ч то  бы л и  в ы д в и н у т ы  и  в о т н о ш е н и и  ч а ек , т . е . боль 
ш е г о  п о д ъ е м а  с у ш и , ч т о  и ск л ю ч а ет  в о зм о ж н о с т ь  затоп л ен и я  и 
г н е з д . Н ек о т о р о е  с о к р а щ ен и е  к орм овы х за п а со в  в о д о е м о в  такж е а 
м о ж ет  п о н и зи т ь  ч и с л е н н о с т ь  п т и ц  в см еш а н н ы х  д р е в е с н ы х  колония! 
п о с к о л ь к у  р а д и у с  п о л е т а  и х  о ч е н ь  в ел и к . К р о м е  т о г о , к ак  указ] 
в ает  сам  а в то р , п р о и з о й д е т  р е зк о е  у в е л и ч е н и е  ч и с л е н н о с т и  амфя 
б и й , к о т о р ы е  н есо м н ен н о  я в я т с я  д л я  п т и ц  новы м м ассовы м  корми

Выводы

1. Г н е зд о в а н и е  ч а ек  н а  Д а м ч и к с к о м  у ч а с т к е  А стр а х а н ск о го  за 
п о в ед н и к а  п р о и с х о д и т  в у с л о в и я х  п о л о в о д ь я , в ы зы ваем ого  разливм 
р ек . О ба в и д а  ч а ек  г н е з д я т с я  н а  гр а н и ц е  а в а н д ел ь т ы  в теч ен и е ряд 
л е т , в ы б и р а я  м естом  с в о е г о  г н е з д о в ь я  в н ов ь  о б р а зо в а н н ы е , еще hi 
с и л ь н о  з а р о с ш и е  р а с т и т ел ь н о с т ь ю  о с т р о в к и .

2 . Ч е р н о го л о в ы е  х о х о т у н ы  (L a ru s ic h th y a e tu s  P a ll . ) ,  гнездящ иея  
к о л о н и а л ь н о  и  в есь м а  п л о т н о , ст р о я т  н и зк и е , н е б о л ь ш и е  гнем 
и л и  ж е  отк л ады в аю т я й ц а  н а  п е с о к , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  паводо1 
в п ер в у ю  о ч е р е д ь  за т о п л я е т  и х  к л а д к и .

Н а о б о р о т , с ер еб р и с т ы е  ч а й к и  (L a r u s a r g e n ta tu s  c a c h in n a n s  Pall.) 
н е  о б р а зу ю щ и е  к о л о н и й , ст р о я т  в ы со к и е , п л отн ы е, м асси в н ы е гнезда 
н е за л и в а ю щ и е ся  в о д о ю  д о в о л ь н о  д о л г о е  в рем я.

3. В р езультате  вы сокого  п аво д к а  1940 г. к 30 м ая были пс 
ностыо уничтож ены  все гнезда черн оголового  хохотуна, а к 15 июа 
все гнезда серебристых чаек , которы е несколько д ольш е противоя 
ял и  воде, что , в общ ем , определило смертность потомства обои 
видов чаек, равную  100»/0.
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4. Н аблю дения з а  к а р т и н о й  г и б е л и  г н е зд о в и й  ч а е к  п о к а за л и , ч т о  
в условиях ж ес т о к о г о  е с т е с т в е н н о г о  о т б о р а  с о  стор он ы  в ы со к о г о  
паводка, затоп л я ю щ его  к л а д к и , п тен ц ы  в ы в ел и сь  л и ш ь  у  н е к о т о 
рых пар сер ебр и сты х ч а ек , о б л а д а ю щ и х  р еф л ек са м и , н ап рав лен н ы м и  
на постройку бол ее  в ы со к и х  и  м а сси в н ы х  г н е з д , ч ем  д р у г и е  о с о б и  
этого ж е вида.
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CONTRIBUTION ГО TH E ECOLOGY OF N E ST IN G  P E R IO D  OF G U L L S  
IN  T H E  3IO U TII OF VOLGA R IV E R

by V. M. MODESTOV

SUMMARY

The su rv iv o r sh ip  o f  n e s t s  o f  tw o  s p e c ie s  o f  G u lls  (L a r a s  ic h t h y a e tu s  
Pall, and L. a r g e n ta tu s  c a c h in n a n s  P a ll.)  a f te r  in u n d a t io n  w e re  
observed as w e ll a s  th e  fo o d  a n d  n e s t in g  h a b its  o f  th e se  b ird s .
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ТОМ XXII

ЗО О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1!Ш ВЫП.

О З А В И С И М О С Т И  С Е ЗО Н Н О Й  С М Е Н Ы  О К Р А С К И  М ЕХ А  
У Д Ж У Н Г А Р С К И Х  Х О М Я Ч К О В  (C R IC ETU LU S SO N G A R U S РАЫ .)

ОТ Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  И  У С Л О В И Й  О С В Е Щ Е Н И Я

1 \ И. АФОНСКАЯ 

Лаборатория экологии М оскоиского зоопарка  

ВВЕДЕНИЕ

В опрос о в л и я н и и  внеш н их услови й  иа смену меха у млехопита 
щ и х  и оперения у птиц интересовал  многих исследователей  в связ! 
с тел , что лин ька обычно св язан а  с определенным сезоном год 
(«зимний» и  «летний, мех и ли  оперение). Но установление poj 
внеш них услови й , резко  и зм еняю щ ихся в течение года, в это 
крайне важ ном  биологическом  явлен и и  мож ет быть произведено лига 
эксперим ентальны м  путем . Т акого р о д а  экспериментальны е исслед* 
ван и я  были начаты  лиш ь сравнительно недавно, причем  исследова 
тели преж де всего обратили  внимание на роль  тем пературы  среды

М. Завидовски ii (1924) указывает на изменение ритма сезонной смены uippci 
ного покрова у белохвостого гну при содержании его в условиях Аскшпя-йоы
Н. Ильин (1926л) прпход^г к выводу, что сезонный диморфизм горностаевых кр' 
ликов обусловлен исключительно ритмом температуры, вследствие чего летом при 
высокой температуре у них растут белые волосы, а зимой при низкой темпера 
туре — черные. В другой работе If. Ильин (19266) указывает, что длительное вс 
действие высокой температуры (при пониженной влажности) зимой ускоряет се
зонную смену меха у белых песцов, т. с. вызывает более раннее потемнение uj 
шерсти. Наконец, в третьей работе (1925) он указывает на несомненное предва~ 
нпе сезонной изменчивости под влиянием длительного воздействия температуры 
что наблюдалось у зайца-беляка.

Помимо этого появился рят работ о роли освещения в сезонной смене покрова 
у млекопитающих и птиц. Изучая влияние, света на половой цикл хорьков, на эи 
обстоятельство впервые обратил внимание Внссонст (B issonnctte, 1935). Он уста* 
вил, что сезонный диморфизч хорьков обусловлен циклической активностью перу 
ней доли гипофиза, которая в свою очередь обусловлена световым циклом.

Ставя опыты по изучению влияния света на половой цикл, он попутно отмрч 
и изменения в ход'' линьки у подопытных и контрольных животных. Опыты про
водились с хорьками слепыми и с нормальным зрением. Слепые хорьки под пли», 
нием света не давали признаков нн течки, ни линьки. У хорьков с нормальны 
зрением, освещавшихся зимой дополнительно, течка наступала раньше, а спуси
5—6 недель после псе наступала и весенняя линька.

Светозаров н Штрьнх (1937) указывают, что способность к периодической смев 
оперения у птиц зависит от сезонных изменении активности щитовидной и пол» 
вых желез, периодичность функции которых контролируется гипофизом, а деяте: 
ность гипофиза находится под воздействием внешних условий, главным образм 
света. Онн приводят, в частности, данные Внйб (Beebe), которому удалось затормо
зить наступление линьки содержанием птиц в темном помещении с равномерно! 
температурой.

Биссонет и Вильсон (B issonnctte a. W ilson, 1939), описывая опыты по соде 
жанию американских норок (Lutreola vison) между 15 мая и 12 сентября в по
гребе, в котором длительность периода освещения искусственно уменьшалась, 
обнаружили 26 июля, что 3 из 16 подопытных животных оде.тнсь в зимний и
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а 6 перелиняли полностью на зиму между 17 августа, п 18 сентября, несмотря на 
сравнительно высокую температуру в помещении, точных данных о которой авто
ры, к сожалению, не приводят.

Новиков (в печати), освещая в зимний период белых куропаток, получил у них на* 
ч;ио весенней линьки в феврале.

Исходя из того , что эти  факты  говорят о в л и ян и и  тем пературы  
и света на линьку птиц  и м лекопитаю щ их, мы поставили  .своей за 
дачей более детально и зу ч и ть  их  роль  и взаим одействие в сезон
ной смене меха у некоторы х видов млекопитаю щ их. В качестве 
объекта был взят  д ж у н гар ск и й  х о м ячо к  C rice tu lu s  so n g a ru s  P a ll., 
у которого характерны  резкие сезонны е изм енения в окраске меха. 
Зимой в естественных у сл о ви ях  он — белый с темным ремнем на 
спине, летом — коричневато-серы й со светлы м брю ш ком (правда, Ф ор
мозов указывает, что д ж у н гар ск и е  хом ячки  зимой в М онголии не бе
леют). Этот зверек хорош о со д ер ж и тся  в лабораторны х у сл о в и ях .

Литературные данны е о лин ьке д ж у н гар ск и х  хом ячков  крайн е 
■немногочисленны и противоречивы .

По данным С ен т-И л ер а , зи м о й  х о м я ч о к  б ел еет , ч то  о с о б е н н о  з а 
метно у  стары х ж и в о т н ы х . П о  дан н ы м  Р е й х а р д т  (1 923 ), х о м я ч к и  
зимой белею т сн а ч а л о  м е д л е н н о , затем  о ч ен ь  б ы ст р о , п р и ч ем  с т а р ы е  
самцы почти  н е  м ен яю т н а  з и м у  ок р а ск и . Э ти  п р о т и в о р еч и в ы е  д а н 
ные могут быть о б ъ я сн е н ы  н ео д и н а к о в ы м и  у с л о в и я м и  с о д е р ж а н и я  
грызунов в н ев о л е .

М етодика исследования
Б наших опытах ж ивотны е со д ер ж ал и сь  при р азли чн ы х  колеба

ниях температуры и о свещ ен ия . П ри м ен яли сь  следую щ ие сочетани я 
условий: ,

Т а б л и ц а  1

Пе р ио ды

Температура й поме 
щеыш хомячков, =С

макси
маль
ная

мини
маль
ная

сред
няя

1 1 / I V  
21 IV 

I [V - 
10, V - 
20/У - 
30 V ■ 
9/VI - 

19 VI 
29/VI - 
9 VII ■ 

19/VII - 
29 VII 
8 VIII-

-20/IV’
-30/IV

-  9/V . 
-19/V . 

-29/V .
- 8, VI 
-18/VI 
-28/VI ,

-  8/VII . 
-18/VII , 
-28/ VII .
- 7/VIII. 
17/VIII .

23
20

21
19
21
18
25
28
27
26,5
23,2
26,4

20
17

11.5 
11 
16
13.5  
19
14,3
14.5  
19 
19
22

21
18

17.5
16.5
17.7  
16,1 
22,4
23.7
20.7  
22 , 2
20.6 
23,9

Т емпература ломе-

Р  II II  д  к

т е н и И хомяч ков,

мяль маль- сред-
ная ная

18 VIII- -27/VHI . . 26,5 18 20,4
28,/VIII- - 6 /IX . . 20,5 16,2 19,6

7/1Х - -16/ IX . . 22,8 17 20
17, IX - -26 IX . . . 21,9 17 19,2
27/ IX - - 6/Х . . . 19,8 13,5 16,4

7/Х 16/Х . . . . 19,5 13,7 15,9
17/Х - -26/X . . . . 21 11,8 19,7
27, X - - 5 XI . . . 23,6 14,5 20

6/X I - 15/XI . . . 23 15,3 20,3
16/Х1 - -25/XI . . 23,5 18,5 21,2
26/XI - - 5/XII . . 23 16,5 22,2

6 XII - -15'ХП . . . 21,5 15,5 18,6
11/IV - 15, XII . . 28,0 11,0 19,7

1. Высокая тем пература (вы ш е +  П ° . см. табл. 1) и длительное о све
щение (не менее 9 час. в сутки); опыты проводи лись  в комнате с 11 IV 
по 15 XII с дополнительны м освещ ением  в осенне-зимние месяцы .

2. Высокая температура и темнота. Опыты п р о во д и л и сь  в тот же 
период времени и при тех  ж е тем пературны х у сл о в и ях , что и в пер
вой группе, но клетки  бы ли плотно закры ты  черной  бум агой.
/ 3. Низкая температура и  естественное освещ ение зимой (снаруж и), 
колебания температуры от - j -  9,5° до — 13,5й, опыты п ровод и лись  
с 15,X по 15/XII (табл. 2).

4. Низкая температура и темнота, клетки  бы лй закры ты  черной  
бумагой, температура колебалась  от + 9 ,5 °  до — 13,5е, опыты п ро
водились с 15 X по 15 X II (табл. 2).
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15 X — 24'Х . 
25 X — 3 XI . 
4 XI — 13 XI . 

14 XI —23 XI . 
24 XI -  3 XII 

4 XII— 13 XI I . 
14/XII— 16/XIi

15/X — 16/XII

Тем п ер ат ур а  в п ом ещ ении  с  хомячками, 3С

максим альная минимальная средняя

+  8 ,9 — 1 ,4 4
■ 2 ,5 — 8 -  0 ,9
■ 4 ,5 — 6 — 0 ,6

9,5 4 - 1 5,1
+  6 — 11,5 +  0, 4
+  о 11 — 4, 4
— 11 — 13,5 — 11,8

+  9, 5 - 1 3 ,5 -  1,1!
г Опыты при вы сокой тем пературе как  летом, так  и зимой прово-1 

д и л и сь  со специальной  целью  устан овлен и я возм ож ного значения!

др у ги х  сезонны х изм енений, не зав и сящ и х  от услови й  температуры 
и освещ ения. В то ж е врем я при сохранении  одного  ф актора пепз- 
менным и изменении д р у го го  (напримеп , тем нота при вы сокой  или 
низкой температуре) можно было вы ясн ить зн ачен ие света и  темпе- [ 
ратуры  д л я  сезонны х изменений в о краске меха.

Р езу л ьтаты  исследования
П е р в ы й  о п ы т

 ̂ 3/IV были помещ ены в темноту д ва  самца: Л ’ 1, р ож д . 1937 г . , н |  
№  2, рож д. 1939 г. П ервы й со д ер ж ал ся  в темноте до 10 X, т. е.
6 мес., второй до 29 X, т. е. 7 мес. Температура в помещ ении коле
балась от 1 1° до 28°.

З а  это время у самца №  1 сущ ественны х изменений в окраске 
меха не произош ло, побелел ли ш ь низ боков за  счет уменьшения 
ч и сл а  отдельны х темных волосков.

Piic. 1. Частичное побел°1ше C ricetulus songarus P all, при содер
жании в темноте при высокой температуре (.впереди — подопыт

ный № 8, сзади — контрольный № 5)
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У № 2 были замечены следую щ ие изм енения: 17/V — побеление
I лйцевой части головы  и за  уш ам и  (44-й день опыта): 8 /VI — посвет-
* ление задней части  спины (66-й день опыта); 19/VII — побеление
I у. основания хвоста, шерсть- легко  вы дерги вается (107-й день опы

та); 31/VII— м ордочка совсем светлая  (119-й день опыта); 2 IX —
I потемнели мордочка, за уш ам и  и за д н я я  ч а с т ь ’спинки, светлевш ие 

места спины отделялись у зко й  темной полосой (152-й ден ь опыта).
До конца опыта (29 X) потемнение окраски  ш курки  сохранилось.

, В контроле были: J\° 3, самец, рож д. 30 III 1939 г .,  №  4, самка, 
рожд. 30/III 1939 г ., №  5, самец, рож д . 19,'II 1940 г. С одерж ались 
они при той же тем пературе, но в откры ты х клетках. Изменений 
в окраске ш курок за все врем я опыта у них не было.

I “

В т о р о й  о п ы т

Помещены в темноту с 16 IV  по 2 IX  самец №  8, рож д . 2(5 II 
1940 г., и самка Л!> 9, р о ж д . 15. IX 1939 г.

№ 8 с а м е ц :  17' V — начало  побеления на м ордочке и за  уш ам и 
(32-й день опыта); 20 V — м орд очка  светл ая  (35-й день опыта); 2 8  V — 
начало побеления задней  части  спины  (43-й день опыта); 8 V I — 
сильно посветлела сгпшка (54-й день опыта) (рпс. 1); 4 V II — побеле- 
н и р  сильное, охватило м ордочку  и заднюю треть спины  ( 8 0 - й  день 
опыта); 12/VII — начало легкого  п осерени я спипкп, в задн ей  части  
спинки появилась поперечная  б елая  полоса (88-й ден ь опыта); 
J5/VII — посерение идет бы стро, поперечная светлая  полоска вы де- 
/ляется ярче, непосредственно у  хвоста тех:ный у ч асто к  сп у ск аетс я  
на задние ноги (91-й день опыта);* 17 V II — на поперечной’ светлой  
полоске появились две п родольны е темные п олоски  по бокам от 
спинного ремня (93-й день опыта); 2 IX — п оперечная полоса стала 
cepotf; посерела м ордочка (140-й лень опыта); 13 IX — вы щ ипана 
шерсть в нескольких у ч астк ах ; 24 IX — голы е у ч астки  покры лись 
летней по окраске ш ерстью .

Л» 9 с а м к а :  28 V — н ач ал а  белеть м орд очка  и за  уш ам и  (42-й 
день опыта); 20, V I -  побеление на задней  части  спины (65-й день 
опыта); 29'VI — посветленпе довольно больш ое (74-й день опыта); 
9/VII — задняя часть  спины н ачин ает темнеть, полоски  не о б р азу ется  
(84-день опыта). В контроле те ж е (Аге 3, 4, 5), изменений не было 
(рис. 2).

Т р е т и й  о п ы т

Помещены в темноту с 3 V I по 25 XII (с 1 :>'V III тем пература 
в помещении была вы сокой, д о х о д и вш ей  до  -f- 26,5е) самец .V  6, 
рожд. 19/II 1940 г ., самка As 7, рож д. 19 II 1940 г. (оба от самки №  4).’

С а м е ц  №  6: 9 V II — посветлела п ш кн яя часть  боков (36-й день 
опыта); 2 IX — посветлел мех иа м ордочке, за уш ам и  и па задней 
части спинки (91-й день опыта); 9/IX  — м орд очка  почти б ел ая , на 
лбу сохранился темный у ч асто к  в форме ромба с двум я у д ,п ш ен 
ными концами (98-й день опыта) (рис. 2); 3 X — за д и я я я  часть  спины 
светлая (123-й день опыта); 19/Х - н а ч а л  темнеть мех на задней 
части спины (139-й день опыта); 2 6 /Х — п о яви л ась  у зк а я  поперечная 
белая полоска (146-й день опыта); 29 X — б ел ая  полоска в средней  
части спинки пропадает; 23/X I — п осерела м ордочка, белого пет 
нигде, кроме брю ш ка (173-й ден ь опыта).

С а м к а  № 7: 9/V II — посветлели ниж ние части  боков (зс>-й день 
опыта); 2 IX  — посветлел  мех на м ордочке, за уш ам и , на задней  
части спины появилось  светлое пятно (91-й д ен ь  опыта); 7 IX  — по
веление сильное; 15/Х — сзади  почти  совсем  б елая  (134-й ден ь опы
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та); 29 X — н ач ал о сь  потемнение (148-й ден ь опыта); 23. X I — ноявп-1 
лась п оперечная у зк а я  светлая  полоса, светлы е у ч астки  посерели! 
(173-й ден ь опыта). В контроле №  3, 4, 5 (№ 5 до 15/Х) никаким 
изменений не д али  (рис. 2).

Таким  образом, у 5 из 6 подопы тны х ж и вотны х (кроме одного! 
стар о го  самца), со д ер ж ав ш и х ся  в темноте при вы сокой  температуре! 
(от - j - 12 до -j- 26°), в весенне-летний  и осенне-зим инй п ериод  наблю-1 
д ал о сь  си льн ое побеление меха м орд очки , за уш кам и  и задней ча-Г 
сти  ту л о в и щ а  и  п роп адали  темные волосы  на светлы х выступай 
боков н а 74— 134-й день опыта. П а некоторое короткое время проТ 
ц есс о стан авл и вал ся  (7 — 18 дней), а затем начиналось постепенное 
потем нение, причем  за д н я я  ч асть  спины  во всех сл у ч ая х  (кроме!

Рис. 2. Частичное побеление C ricetulus songarus P all, при содержа
нии в темноте при высокой температуре (слева — контрольные № 4 и 5; 

справа — подопытные № 6 и 7)

■самки №  9) тем нела с образованием  светлой  или  белой поперечной 
полоски , так  что п о л у ч ал о сь  н есколько  участков  разного тона| 
окраски .

Ч е т в е р т ы й о п ы т  

(затемнение при низкой температуре) -

С а м е ц  №  5, роя^д. 19 II 1940 от самки №  4, бывш ий все время! 
в контроле в летнем  мехе, с 15/Х  по 16 XII помещ ен в темную клет
к у  и вы несен па у л и ц у . Т ем пература за  все время опыта колебалась | 
в пределах  от 4 -  9,5 до  — 13,5°;

29 X — н ач ал  светлеть мех м ордочки  и  за  уш ам и  (14-й день опы
та); 1 X I — начал  светлеть мех спины (16-й день опыта); 11 /XI -сплИ  
но посветлела м ордочка и за  уш ам и (26-й д ен ь  опыта); 2 0 'XI — силь
но побелел весь , осталось  четы ре темных у ч астк а  (на лбу  — ромб, I 
н ад  и под  лопаткам и , н а  гр ан и ц е темного р и су н ка  летнего меха| | 
спинной  темный рем ень со х р ан и л ся  (35-й ден ь опыта) (рис. 3).

П обеление сохрани лось  до 16 X II, опыт п р одолж ается .
В контроле самец №  1 и  сам ка №  4.
С а м е ц  №  1 не изменил о кр аски  за  все время опыта.
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С а м к а  «N1 4 д ал а  некоторы е изменения, п равда очень н езначи
тельные: Ю/X I — заметно н ебольш ое побеление меха м ордочки  н ад  
глазами (25-й день опыта); 19X1 — н ебольш ое посветлепие задней  
части спины (34-й ден ь опыта); 23X 1  — посветление более заметно, 
также посветлела ш ерсть  за  уш ам и (38-й день). На этом процесс 
иос1?етления меха у  самки №  4 закон ч и лся .

Таким образом, в опыте №  4 почти полное побеление н аступ и ло  
скорее — на 35-й день опыта.

Выводы

1. Отсутствие света при  тем пературе в ы ш е - ] - 11° в летний  и 
зимний периоды вы зы вает частичное побеление меха м ордочки , за  
ушами и задней ч асти  спинки (на 74— 134-й день опыта, хом ячки  
Л*? 2, 6, 7, 8 и 9).

2. Побеление при вы сокой  тем пературе неустойчиво п проходит 
через 10—20 дней несм отря на продолж аю щ ееся затемнение.

Рис. 3. Побеление джунгарского хомячка при содержании в темноте 
при низкой температуре (в центре — подопытный № 5; сл о в а  направо — 

контрольные № 1 и 4)

3. Отсутствие света при н и зкой  тем пературе (от - |- 9 0 и ш ике) 
вызывает побеление зн ач и тельн о  скорее (па 35-й день опыта), п р и 
чем оно почти полное и  устойчивое.

4. Содержание при естественном освещ ении при низкой  темпера
туре (от +  9 до — 13,5°) вы зы вает крайне незначительное посветление.

5. Сезонное изменение окраски  меха д ж у н гар ск и х  хом ячков  зави 
сит от взаимодействия д в у х  факторов: света и тем пературы , в л и я 
ние которых в естественны х у сл о в и ях  и создает сезонную  ритм ику 
смены окраски меха эти х  зверьков. М ожно п олагать , что сезонное 
изменение^в окраске д р у ги х  ж и вотны х такж е зави си т от ком биниро
ванного действия света и тем пературы .
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ON SE A SO N A L  V A R IA T IO N S OF P E L A G E  CO LO RATIO N IN  
Z U N G A R IA N  H A M ST E R  CR ICETU LUS S O N G A R U S P A L L . (RO DEN TIA  

A S IN F L U E N C E D  B Y  T E M P E R A T U R E  A N D  IL L U M IN A T IO N
by 11. I. ATJIONSKAJA •

SUMMARY

T he ex p e rim en ta l an im als  w ere k e p t u n d e r fo llo w in g  co n d itio n s:
1. T em p era tu re  above +  l l a an d  n a tu ra l  i llu m in a tio n .
2. » » 11° » d a rk n ess
3. » b e lo w  +  9Q and  n a tu ra l i llu m in a tio n ,
4. » » 9° » d ark n ess .
T he re su lts  a re  as follow s.
1. The absence of l ig h t a t a te m p e ra tu re  above +  11° in  summer 

as w ell as in  w in te r  tim e p ro d u ces a  p a r tia l  w h iten in g  of th e  pelage (the 
sn o u t, b eh in d  th e  ea rs  an d  on th e  p o s te r io r  p a r t  of th e  back) on the 
74— 134-th day  fro m  the  b e g in n in g  (Fig- 1 and  2).

2. T h is w h iten in g  a t a  tem p era tu re  above - f l l ° i 3  u n s tab le  and disap
p ea rs  w ith in  10—20 d ay s  even  u n d e r  co n tin u e d  absence of illum ination

3. T he ab sen ce  of l ig h t a t a te m p e ra tu re  below  -f- У produces a 
w h ite n in g  m ore ra p id ly  (on th e  35-th day  of the  ex p e rim en t) which 
is  m u ch  m o re  ex p ressed  an d  m o re  stable* (P ig . 3).

4. T he life  u n d e r n o rm al illu m in a tio n  an d  a low t°  ( + 9 J ,— 13,.V) 
show s an  in s ig n if ic a n t w h ite n in g  (see P ig . 3, co n tro l an im als).

5. The change of pelage in  C, so n g aru s  d ep en d s  u p o n  tw o  fac to rs: the 
te m p e ra tu re  an d  th e  l ig h t w h ich  v a r ia tio n  u n d e r  n a tu ra l co n d itio n s  ex
p la in s  th e  seasonal rh y th m  of p e lag e  ch an g es  am ong  Z u n g arian  hamsters.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ш з
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ВЫП. 2

О БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛАСТОНОГИХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

М. М. СЛЕПЦОВ

Лаб. эволюционной морфологлл позвоночны х М осковского государственного
университета.

Настоящ ая работа я в л я е т с я  результатом  и зу ч ен и я  ластоногих 
во время зверобойной эксп ед и ц и и , организованной  Т ихоокеанским  
институтом рыбного х о зяй ства  (ТИНРО) в 1939 г. Автор статьи  был 
участником эксп еди ци и  н а зверобойном суд н е «Нажим», ком анда 
которого добы вала ластоноги х  в О хотском и Ч укотском  морях 
с 11.V по 20 X 1939 г.

За время промысла автор п рои звод и л  и ссл ед о ван и я  половой си с
темы самцов и самок морского зай ц а (E rig n a th u s  b a rb a tu s  n a u tic u s  
Pall.), ларги (Phoca v itu lin a  la rg h a  P a ll.), полосатого тю леня (H istrio - 
phoca fasciata  Z im m .), акибы  (P hoca h isp id a  S ch reb .), отчасти  си в у ч а  
<Eumetopias ju b a tu s  S chreb .) и морж а (O dobaenus ro sm aru s  d iv e rg e n s  
Illiger).

В результате и зу ч е н и я  половой  системы указанны х ластоноги х  
выясннлись интересный и важ ны е детали , дополняю щ ие вопрос
о размножении ластоноги х  вообщ е и д альн евосточн ы х в ч астн ости .

В связи с интенсивным промы слом ластоноги х  знание и х  биоло
гии размножения приобретает первостепенное значение, ибо только  
при этом условии  мож но рац и ональн о  план ировать  вы бой  зверя .

Несмотря на важ н ость  затронутого  вопроса все ж е он до сего 
времени мало и зучен ; у отдельны х ви д о в  ластоноги х  ритмика р а з 
множения еще не вы яснена.

В литературных данны х о разм нож ении ластоноги х  свед ен и я 
имеются, но они далеко не полны  и не всегд а  проверены .

Казалось бы, что такие виды  ластоноги х , как  грен лан дски й  
и каспийский тю лени, исследованны е многими авторам и (Смирнов, 
1935, 1937; Ф рейман, 1939; Г ерасим ов, 1931; Н аумов, 1933; Д ороф еев , 
1936), должны быть изучены  всесторонне и полно, поскольку  они 
являются объектом интенсивного промы сла. Но это, к  сож алению , 
не так и р яд  вопросов, касаю щ и х ся  и х  разм нож ения, ещ е не 
выяснен.

Биология разм нож ения бай кальской  нерпы и звестна л и ш ь  по 
фрагментарным данным немногих авторов (С ватош , 1925; В итковский, 
1890; Наумов). Ещ е меньш е известно о биологии  разм нож ения л асто 
ногих, обитающих в Белом , Б аренцовом  и  К арском  м орях.

Размножение ластоногих, обитаю щ их в дальневосточны х м орях , 
изучено главным образом у представителей  уш асты х тю леней (коти
ков и сивуча); подобны х сведений относительно м орж а и собственно 
тюленей (Phocidae) мало (Б арабаш -Н и киф оров, 1936; Фрейман, 1936; 
Наумов, 1933; Огнев, 1935; Д ороф еев, 1936; Л у н ь , 1936; Н и кули н , 1937; 
Пнхарев, 1939).
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В р езу л ьтате  и ссл ед о ван и я  биологи и  разм нож ен ия ластоногих 
более и ли  менее хорош о и зу чен  вопрос о времени щ енки . Вопросы
о времени сп ар и ван и я , п родолж и тельн ости  берем енности, яловости, 
интенсивности  разм нож ения и т. д . н у ж д аю тся  в дополнительных 
и ссл ед о ван и ях .

Н апример, о п р о долж и тельн ости  беременности ластоноги х  боль
ш инство авторов полагает, что самки тю леней вы наш иваю т дете
ны ш а около 1 1 — и , 5  мес. О днако Пгнев (1935) указы вает , что , на
пример, у P h o ca  v itu lin a
п родолж и тельн ость  бере- Т а б л и ц а  1
менности равна всетло 9ме>\

В и д
О б щ ее

к о ли че
ство

Из них

илмчов самок

Л а х т а к .......................... 433 213 220
Л а р г а .............................. 188 74 114
Акиба .............................. 478 184 294
Крылатка ..................... 280 186 94

В г р, г о . . . . 1 379 ('57 722

Собственные наблюдения

З а  весь  период промы 
сла нами и сслед ован а по
л о в ая  система у  657 самцов 
и у 722 самок. Общие дан
ные об использованном  ма
тери але представлены  в 
табл . 1, 2 и  3.

По врем ени  это коли чество  зверей  по видам  распределилось, 
следую щ им  образом  (табл. 2). *

Т а б л и ц а  2

Месяцы

Из нчх

Виды ластоногих

'О  о  
О ж

Месяцы Виды ластоногих

О *

И з них

Лахтак . . . 10 3 7 1 Лахтак . . . 128 72 56
Ларга . . . . — — I

ГТ ТА -f Ларга . . . . 11 2 9
Акиба . . . 61 28 33 i Акиба . . . 77 31 46
Крылатка . . 129 97 32 I Крылатка . . 5 1 4

Лахтак . . . 109 6-. 45 Аьгуот Промысла не было
Ларга . . . . If 6 10
Акиба - . . 350 125 215 „  f Лахтак . . . 127 39 88
Крылатка . ”. 146 90 56 ’ 011 Т. ч Ларга . . . . 90 28 62

A r«fn j Лахтак . . . 59 20 39
UKT. < Л а р г а . . . . 71 49 30

Лай

Нюнь

По во зр асту  и полу звери  разбиваю тся следую щ им  образом 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

-  .. д
П о л о в о 
зр ел ы е
самцы

Н е п о л о в о 
зр ел ы е
салщы

П о л о в о -j
зрелые
сам ки

Потенциал
п о л о в озр .

сам ки

Н епо лоя о-
з р е л и е
самки

л а х т а к .......................... 164 49 160 2b 34
Л а р г а .......................... 56 18 86 19 9
Акиба .......................... 121 63 187 44 63
К р ы л а т к а ................. 158 28 85 10 9

В полевых у сл о в и ях  п рои звод и ли сь  изм ерения зоологической 
длины зверя и осм атривалась П оловая система у самцов и  самок.

У  самцов осмотру п о двер гали сь  семенники и вы водны е протоки. 
Семенники взвеш и вались и  и зм ерялись  сантим етровой лентой. У с а-

К

и
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мок отмечалось состояние матки, я и ч н и к о в , вл агал и щ а и ш ейки  
матки. Кроме того, небольш ое количество  яи чни ков  от разны х воз
растных стадий всех четы рех  ви д о в  было взвеш ено. О тмечалось 
и общее состояние зв ер я , как  то: л и н ька , упитанность и  пр.

Рассмотрим состояние половой  системы самцов и сам ок у о тд ел ь 
ных видов ластоногих, добы ты х в различны е м есяцы  промысла.

' МОРСКОЙ З А Я Ц -  ERIGNATHUS BARBATUS NAUTICUS PALL.

Д ан н ы е о сост оя н и и  п ол ов ой  систем ы

В мае было овготрено 3 половозрелы х сам ца и  7 половозрелы х 
самок. В табл. 4 п р и в о д ятся  веса  и  объем семенников.

В выводных протоках  спермы не 
обнаружено, однако семенники плот
ные и набухшие.

Половая система самок п ред ста
вилась в следующем виде. М атка н о р 
мальных размеров. Ц вет ее прибли
жается к телесному. Н а поверхности  
обоих рогов видны  значительны е 
складки, несомненно образовавш и еся  
после их сокращ ения. Р о га  матки всех 
особей асимметричные; в одних сл у ч а 
ях правый рог больш е л ево го , в д р у 
гих наоборот. В нутренние стенки  м атки  со следам и п р о ш ед ш и х  родов: 
приблизительно посредине одного из рогов м атки  об н ар у ж и вается  
значительное п оясови дн ое утолщ ен й е 'слизи стой , вы ступаю щ ей вн у тр ь  
просвета матки. В яи ч н и ках  обнаруж и ваю тся р езорби рую щ и еся  ж ел 
тые тела беременности (рис. 1). Ц вет указанного  у то л щ ен и я  б уро
ватый, зависящ ий от н ал и ч и я  здесь  круп н ы х расш иренны х вен и 
артерий. Указанные утолщ ен и я сли зи стой  матки явл яю тся  не чем 
иным, как местом бы вш ей плацентации  (p la c e n ta ,  u te ru s) . Ш ейка 
.матки расслаблена, цвет ее красноваты й с синеваты ми пятнам и. В ла
галище в общем нормальное. В млечны х ягелезах молоко отсу тство 
вало. Яичники асимметричные, дряблы е; цвет и х  светлосиреневы й. 
Просвечивающиеся ж елты е тела грязн ооран ж евого  и ли  яселтоватого 
цвета. При вскры тии яи ч н и ко в  о казалось , что в них были круп н ы е 
цветущие желтые тела по одному и по два  и, кроме того , о казали сь  ж ел- 

' тые тела в состоянии  резорбц ии . Н и каки х  следов  беременности, 
обнаружить не у д ал о сь ; пбвидим ом у, в эти х  я и ч н и к ах  мы наблю 
дали активную овуляцию . Все особи н ах о д и л и сь  в состоянни  актив
ной линьки.

Самцы и самки были добыты в последних ч и слах  м ая  (22— 30/У) 
в районе о-ва Ионы (Охотское море).

В июне нами было- просмотрено 64 самца и 45 самок. И з н и х  
оказалось половозрелы х самцов 42 и неполовозрелы х 22. К ритерием  
половой зрелости самцов сл у ж и л и  следую щ ие признаки: н аличие 
в выводных протоках спермы, объем  и  вес семенников. Объем семен- 
ннков (без эпидермиса) половозрелы х особей колеб л ется  в преде
лах 40—60 см3,, а вес 45 --7 5  г. Семенники ж е неполовозрелы х сам
цов отличаются явны м меньш им объемом и вее.ом. Объем семенни
ков неполовозрелых самцов 5—35 см3, вес 5 —40 г.

С 1 по 3 1 V I семенники половозрелы х самцов были плотны е 
н набухшие. В вы водны х протоках  о б н аруж и валась  сперма. Л ю бо
пытно однако, что ни в одном сл у ч ае  н ел ьзя  было обнаруж и ть 
полностью заполненных спермой ни вы водны х протоков, ни эпнди- 
днмпса. Мы всегда н аход и ли  сперму в небольш ом количестве. О днако

i l l

Т а б л и ц а  4

Длина зверя, О бъем  семен В ес  сем ен
см ников, см 3 ников

2 4 6 5 X 8 5 9
205 4 X 8 6 0
2 2 0 6 X 9 6 8



это обстоятельство  н ельзя  рассм атривать в том смысле, что спарп 
ванне ещ е не наступило и ли  прош ло. Весьма вероятно, чт 
и вы водны х протоках  самцов м орского зай ц а и P lioc idae вообщ 
и период спаривания э й я к у л я т а  не много.

I! половой системе половозрелы х самок о б наруж и вали сь  все при 
знаки  р азгар а  о в у л яц и и . В яи ч н и к ах  мы н ах о д и л и  по одному и п 
д ва  крупны х ф о л л и ку л а , диаметром 1 ,2 — 2 см, кроме того, по одном; 
пли  по два ж елты х  тел  о в у л яц и и . В отдельны х сл у ч ая х  желты

1’пс. 1. Спсрху продольный разрез через рог матки лахтака: 
м. с.— мышечный слон; с. с.— слизистын слой матки: к. с.—крове
носные сосуды; я ц ,— яйцевод: я  — яичник; ж. т .— резорбнрую- 
щсеся желтое тело беременности; фол .— мелкие фолликулы: 
р. 'бол,—резорбнрующпйся фолликул. Снизу — разрез через япчнш:

тела о в у л я ц и и  о б н ар у ж и вали сь  как  в правом, так  и в левом яич 
нике. В сли зи стой  матки мож но было констатировать  появленш 
зонарного у то л щ ен и я , цвет которого розовы й  или красноваты й (рис. 2)

Зон арн ое утолщ ен и е слизистой  матки образовано следую щ т 
образом. Вне зоны п окраснени я слизисты й  слой  рога матки имен 
в общ ем ровны й бледнорозовы й цвет.

О днако ближ е к середине р о га  матки слизисты й слой ее значи 
тельпо утолщ ен , так  что верхний  п о л у к р у г  см ы кается с нижиш 
(рис. 2). В р езу л ьтате  этого  см ы кания зонарного у то л щ ен и я  слизи 
стой матки п рои сходи т разобщ ение полости, образованной межд; 
усиленны м слизисты м слоем  матки (п) и просветом рога матки (п. р.) 
Описанное утолщ ен и е, по сравнению  с окруж аю щ ей  слизистой  матки 
снабжено густой  сетью мелких кровеносны х сосудов .

Р ога матки, внутри  которы х имею тся кольцевы е в зд у ти я  слизи
стой, легко обнаруж и ваю тся и без вскры ти я, потому что они замет 
ны и сн ар у ж и  по вздутию  н аруж н ы х стенок р о га  м атки  (рис. 3), 
В этих в зд у т и я х  сли зи стой  матки мы н аходили  эм брионов ранних 
стадий  р азви ти я (рис. 4). П овидим ом у, появление кольцевидного 
в зд у ти я  сли зи стой  матки знаменует собой н ачало  беременности. Так 
как  это взду ти е  соп ровож д ается  желтым телом в яи чни ке, то бере
менность можно вполне установи ть  даж е и тогда, к о гд а  нет види
мого зароды ш а.

В первых ч и сл ах  ию ня (Л 'VI) в полости  зонарного утолщения 
слизистой матки был обнаруж ен  зароды ш , развитие которого, по 
всей вероятности, относится к стадии  гаструлы . З ар о д ы ш  находился 
меж ду складкам и слизистой  матки, причем п огруж ен и е его в стенку
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матки только началось . К  сож алению , указанную  стадию  сохранить  
не удалось. Точно такой  ж е зароды ш  был обнаруж ен  14 V II (рис. 5).

Со второй половины  ию ня ранние эмбриональны е стади и  обнару
ж ивайся легко. В это  врем я в стр еч ал и сь  зар о д ы ш и  от 4— 5. до
10 мм (рис. 6 и 7).

В июле промысел п р о и сх о д и л  в зали ве А кадем ии и Ш антарском  
море. В этом районе было осмотрено 72 самца и 56 самок. П олово
зрелых самцов оказалось  63, половозрелы х самок 42; потенциально 
половозрелых 8 и  неполовозрелы х 6. В яи ч н и ках  половозрелы х 
самок овуляции в разгаре. Беременны е самки с эмбрионами ранних 
стадий встречаются часто  (размеры  эмбрионов от 4- 5 до 22 мм). 
Линька половозрелых зверей  п р и х о д и т  к  концу, а многие звери

I

I

Рис. 2. Сверху продольный разрез через рог маткп лахтака 
в начале беременности. Показано кольцеобразное смыкание сли
зистой матки (с. с.) и образование полости (я.), отделенной от про
света рога матки (п.'р.). Снизу разрез через яичник самгсн на 

ранней стадии беременности

вылиняли окончательно. В ию ле п ри ш лось  наблю дать и  спаривание 
морского зайца. Это было 3 V II в зали ве А кадем ии. Н а р асстоян и и  
15-20 м от стоявш ей у льд и н ы  промы словой лодки  (фангсбота) 
были замечены два зверя , и граю щ и х в воде. Ч ер^з некоторое время они 
соединились, так  что го л о ва  одного оказалась  вы ш е, а го л о ва  д р у 
гого едва доходила первом у до подбородка. Н екоторое врем я оба 
зверя держались перп ен ди кулярно  поверхности  воды , но потом 
с всплеском разош лись в сторон у . П осле этого  оба звер я  отплы ли 
метров на 40— 50 и один за д р у ги м  вы лезли  на л ьд и н у . Вылезав- * 
ший на льдину последним  о казал ся  самцом, которы й бы л опознан 
по вывалившемуся напряж енном у p e n is ’y. И гра н ач ал ась  и на льди не. 
Самец столкнул самку в в о д у , и звери  опять  соединились. Н аш е 
наблюдение целиком совпадает с наблю дением П али:1 «С паривание 
происходит в воде,... причем  звери  н ах о д ятся  в вертикальном  п оло
жении, выдвинув ИЗ ВОДЫ ОДНИ ЛИШЬ ГОЛОВЫ". *

В июле мы обнаруж и вали  в вы водны х протоках  самцов эй яку - 
лят, цвет которого голубоваты й , семенники плотные и н абухш и е.

14/VII в заливе А кадем ии в матке одной п о ло во зр ело й ' самки 
обнаружен зароды ш , степень р азв и ти я  которого  определить- весьм а 
трудно; скорее всего это с т а д и я  гастр у лы  (см. рис. 5).

В августе промысла не бы ло, поэтом у сведений собрать не у д а 
лось. '

1 Опубликовано К. К. Чапским.
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В сентябре было осмотрено 88 самок и 39 самцов. И з указанной 
ч и сл а  самок 40 оказалось беременными, 30 яловы м и, 10 неполово 
зрелы ми и 8 потенциально половозрелы м и. П оловозрелы х самцов 21 
и  неполовозрелы х 12. С еменники половозрелы х самцов оказали  
дряблы м и, спавш им и и по объем у зн ачительн о  меньш ими, чем в мае 
июне и июле. В вы водны х п ротоках  самцов н и к аки х  признаков 
спермы о бнаруяш ть  не у д ал о сь . ,

В яи ч н и к ах  беременны х сам ок обнаруж и ваю тся крупны! 
(до 1,5—2 см) ж елты е тела беременности. Кроме того , в яичниках 
были резорб н рую щ и еся  ж елты е тела, которы е, очевидно, принадле

ж ал и  к ранее обра
зовавш им ся я^eлш  
телам овуляции, 
К рупн ы х фоллику
лов нет. Размеры 
эмбрионов колеб
лю тся  от 18 до 30 СУ 
(табл. 5).

В  я и ч н и к а х  же 
п о т е н ц и а л ь н о  поло
в о зр ел ы х  сам ок  би
л и  о б н а р у ж е н ы  цве
т у щ и е  ж ел ты е тел? 
о в у л я ц и и  и  крупные

Рис. 3. Вздутие стенок рога матки лахта в период ф о л л и к у л ы ,  
скрытой беременности или на ранней стадии развития В  о к т я б р е  было 

зародыша о см о т р ен о  2 0  самцов
из 9 сам ок .1

С ем ен ни к и  п о л о в о зр е л ы х  сам ц ов  за п а л и  е щ е  б о л ь ш е . Самки все 
п о л о в о зр ел ы е; 26 б ер ем ен н ы х и  4 я л о в ы х . Р азм ер ы  эм б р и о н о в  от
18 д о  32 см .

П р ом ы сел  л а с т о н о г и х  бы л  за к о н ч е н  20 X , и  д а л е е  н а ч а т у ю  работу 
в ести  бы ло н е л ь з я .

(,'парпвапие

К ак  бы ло у к а за н о  вы ш е, к о и т у с  у  м о р ск о г о  за й ц а  наблюдался 
3/VII, а п ер в ы й  э м б р и о н  р а н н ей  с т а д и и  р а з в и т и я  бы л от м еч ен  з/VI;
14 VII в о д н о м  и з  р о г о в  м атк и  бы л о б н а р у ж е н  за р о д ы ш  н а  стадии 
г а с т р у л ы  (п р и б л и зи т е л ь н о ). В о  в т о р о й  п о л о в и н е  и ю н я  и  в первой 
п о л о в и н е  и ю л я  эм бр и он ы  р а н н и х  с т а д и й  в ст р е ч а л и сь  систем атически.

П ом и м о я в н ы х  п р и зн а к о в  б е р е м е н н о с т и  (н а л и ч и е  в матке види
м ы х з а р о д ы ш ей ), в и ю н е и  и ю л е ч а ст о  в ст р е ч а л и сь  о с о б и , в матке 
и я и ч н и к а х  к о т о р ы х  о б н а р у ж и л и с ь  п р и зн а к и  ск р ы той  ^временности. 
П о с л е д н я я  х а р а к т е р и з у е т с я  тем , ч то  в м атке и м еет ся  описанное 
вы ш е з о н а р н о е , у т о л щ е н и е  с л и зи с т о й  м атки, а в я и ч н и к а х  присут
ст в у ю т  ж ел т ы е  т ел а  б е р е м е н н о с т и . В  о д н и х  с л у ч а я х  у т о л щ е н и е  сли
зи с т о й  м а т к и 'е щ е  н е  с о м к н у л о с ь , и  т о г д а  п р о с в ет  м атк и  сохра
н я ет ся ; в д р у г и х  с л у ч а я х  зо н а р н о е  у т о л щ е н и е  с л и зи с т о й  матки 
бы ло с о м к н у т о . В н у т р и  п о л о с т и , о б р а зо в а н н о й  сомкнувш имися  
к рая м и  с л и зи с т о й  м атк и  (см . р и с . 2 ), и н о г д а  о б н а р у ж и в а л а с ь  сероз
н ая  ж и д к о с т ь . О пи сан ны е ф акты  мы н а б л ю д а л и  в о  в р ем я  активно! 
о в у л я ц и и  и  п р и  н а л и ч и и  сперм ы  в в ы в одн ы х  п р о т о к а х  самцов 
кром е т о г о , в э т о  в р ем я  п р о и с х о д и л о  сп а р и в а н и е  и  в м атк ах  обна
р у ж и в а л и с ь  за р о д ы ш и  н а  р а н н и х  с т а д и я х  р а зв и т и я .

1 В действительности осмотрено зверей больше, но так как они не' нзмерялиа 
то не вошли в общий анализ. Однако состояние их половой системы учтено.
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■ Из п ри в еден н ы х ф ак тов  м о ж н о  с д е л а т ь  за к л ю ч ен и е , ч то  д л и т е л ь 
ный латентный п е р и о д  (в п р е д е л а х  2— 2/5 м ес .) у  м о р ск о г о  за й ц а  
отсутствует.

Если в и ю н е и  и ю л е  н а  р я д у  с  в и ди м ы м и  за р о д ы ш а м и  (д а ж е  н а  
стадии гастр улы ) н а б л ю д а л о с ь  сп а р и в а н и е  и  т у т  ж е  о б н а р у ж и в а 
лись признаки ск р ы той  б е р е м е н н о с т и , а  в д а л ь н ей ш е м  (в с е н т я б р е  
п октябре) в ст р еч ал и сь  
Солее или м ен ее о д н о -  
|возрастные за р о д ы ш и  
I (соответственно р а с т я 
нутой щ енке), то м о-  
|жем смело ск азать , 
что скрытый п е р и о д  
беременности у  м ор 
ского зайца н е  б о л е е  
двух недель.

Для более четкого 
представления о на
чавшемся спаривании 
у морского зайца п ри 
водится табл. 5 разм е
ров зародышей.

Из та&я. 5 в и д н о ,  
что нам у д а л о с ь  с о б 
рать самые р ан н и е эм б 
риональные с т а д и и , к а к и е  в и ю н е и  в и ю л е  н и кем  н е  бы л и  о б н а р у ж е н ы . 
Попробуем х о т я  бы о р и е н т и р о в о ч н о  о п р е д е л и т ь  в о зр а ст  э м б р и о н о в .  
В упом янутой вы ш е р а б о т е  К . К . Ч а п с к о г о  мы н а х о д и м  т ак ое  у к а-

Т а б л п ц а  о

Дата
U
S*
ь !

га 
С 

р. О
о в 
г а.
Г .ч эп г Я 
С* сп 2

М е ст о

добы ч и

С о ст оя н и е
КОЖНЫХ п о 

кровов
Д а т а

Р
аз

м
ер

ы
зн

ер
я

Р
аэ

м
ер

эм
бр

и
он

а,
мм

М е с т о

добы чи

С о с т о я н и е  
кожных по- 

кровоп

17 VI 197 Очень Сахалин Вылиняла 8 2 2 0 5 Залив Ака Вылиняла
мал ский залив » * демии

25 212 4 - 5 8 21 0 12 »
26 190 8 » 8 2 1 6 7
26 190 7 8 201 8
26 200 10 9/VII 2 0 2 4 - 5 Шантарское »
J/VII 216 8 Залив Ака » 9 2 0 5 6 море )>
2 186 6 демии » 9 21 9 8 ))
3 217 5 » 10 201 13
3 209 9 10 2 1 6 15 »
3 227 6 »

10 2 0 5 12
3 200 8 . Линяет сла 10 2 1 6 10 »

бо 10 211 13
3 219 10 Вылиняла 12 193 15 »
3 204 8 Линяет сла 12 2 0 0 19 »

бо 12 21 3 2 2 »
3 205 7 То же 13 186 .18 1 »
3 212 8 Вылиняла 14 217 17 Залив Ака
3 216 13 » 14 23 2 21 демии Вылинпвает

17 205 11 Ульбанский »
17 194 13 залив 14 241 23 Вылиняла

14 195 5
8 200 11 14 2 1 5 21

14

I

196 15

Рпс. 4. Продольный разрез через матку лахтака. 
Внутри кольцевидного вздутия слизистой матки ви

ден зародыш (амнион и хорион срезаны)
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зание: «Н есмотря на сравнительно больш ое коли чество  просмотр* 
ны х самок м орского  зай ц а , беременны х среди  н их  нами не бщ 
обнаруж ено ранее ав гу ста . Н аиболее р а н н я я  д ата  н ахож ден и я за1 
н ого  эм бриона падает на 12 ав гу ста  (1930). В следую щ ем  году :!

в а я  берем енная сам ка встретила) 
л d нам 22 ав гу ста . Оба зародщ

этих  сам о к  были приблизителы 
один аковой  величины , достип 
в дли н у  м еж ду заты лочны м выст] 
n o it и концом тел а  17 и  22 мм,ш 
общ бм с оболочкам и весе в ' 
и  2,0 г . По определению  про| 
С. И . Л ебедки н а, возраст эта 
эмбрионов не превы ш ал 4—бн 
д ел ь . Таким, образом, в перво 
сл у ч ае  разви ти е зарЪ дыша нзч 
л о сь , очевидно, не ранее перва 
ч и сел  ию ля, во втором — не рай 
середины  этого  месяца» (стр. 40 

Размеры  собранных нами зар 
ды ш ей в подавляю щ ем  болыля 
стве меньш е эмбрионов, собрании 
Ч апским , и  их возраст  приблга 
тельн о  вдвое меньш е. Возраст; 

некоторы х и з н их  не превы ш ает 1— 2 недель. Ф акт ж е находки  зар 
ды ш а на стади и  гастр у л ы  (?) сви детельствует  о том, что мы сой 
рал и  ■ материал в самый р азгар  сп ари ван ия и н ачале беременное? 
П редполож ение Ч апского  о н али чи и  длительного  латентного пер] 
о д а  в р азви ти и  оплодотворенной яй ц екл етки  мало вероятно, п( 
главны й  довод  в п ользу  латентного п ер и о да  — это то , что спарив! 
ние в р я д  ли  возможно во врем я л ин ьки . По наш им ж е данным вы» 
д и т  наоборот: спаривание п рои сходи т в конце ли н ьки  и после не

Рис. 5. Зародыш лахтака на стадии 
гаструлы (?), диаметр 1 мм

Рис. 6. Эмбрион лахтака 7 мм Рис. 7, Зародыш лахтака 11 мм

И так , на о с н о в а н и и  и з л о ж е н н о г о  мы м о ж ем  ск а за т ь  совершен! 
т о ч н о , ч то  сп а р и в а н и е  м о р ск о г о  за й ц а  п р о и с х о д и т  в и ю н е и июа
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Т а б л и ц а  6

Д ата Р а з м е р  
знеря ,  см

Р азм ер  
. эмбр иона,  

см
 ̂ Д ат а

Р а з м е р 1 
зв ер я ,  см

Р азм ер
эмбриона.

см

17/IX 233 18 11/Х 28
17 212 22 11 — 30
17 200 16 11 — 29
17 202 19 11 — 25
2,4 235 24 11 — 31
23 215 25 11 — 24
23 210 22 11 — 28
23 194 23 И — 25
28 222 27 11 — 23
28 220 25

1 Размеры самок не были взяты.

К сож алению , у  н а с  бы л о  м ал о  м ат ер и ал а  в м а е , так  ч то  о б  этом  
периоде ск азать  ч т о -л и б о  о п р е д е л е н н о е  з а т р у д н и т е л ь н о . М ож н о  
предполагать, ч то  н а ч а л о  с п а р и в а н и я  в о зм о ж н о  и  в к о н ц е  м ая . 
Разгар ж е  с п а р и в а н и я  п р о и с х о д и т  с о  в т о р о й  п ол ов и н ы  и ю н я  п о  
вторую п ол ов и н у  и ю л я  и  с п а д а е т  к  е г о  к о н ц у .

В том, что сп а р и в а н и е  н е  п р о и с х о д и т  п о з д н е е  и ю л я , н а с  у б е ж -  
I дают осенние разм еры  э м б р и о н о в , к отор ы е в п о д а в л я ю щ ей  м а с с е  

более или м ен ее о д н о в о зр а с т н ы е  (к о н еч н о , соо т в ет ст в ен н о  р а с т я н у 
тости спаривания). Д л я  я с н о с т и  п р и в о д и м  т а б л и ц у  6 р азм ер ов  э м б р и о 
нов морского з а й ц а , с о б р а н н ы х  в с е н т я б р е  и  о к т я б р е  (д л я  к р ат к ост и  
привожу не в се  п ром ер ы  эм б р и о н о в ).

Эмбрионов м а л ен ь к и х  (д о  10 см) в ст р еч а т ь  н е  п р и х о д и л о с ь . Н а ш и  
данные об о т с у т с т в и и  о с е н н е г о  с п а р и в а н и я  у  м о р ск о г о  за й ц а  в п ол н е  
сог;жсуются с дан н ы м и  Ч а п с к о г о .

I Ценна

Собственных н а б л ю д е н и й  о  щ ен к е  м о р ск о г о  за й ц а  в О хотск ом  
море нет. П о отры воч ны м  л и т ер а ту р н ы м  дан н ы м  и зв е с т н о , ч то  щ ен к а  
происходит в м а р те— а п р ел е  (О х о т ск о е  м о р е), а  в Т атар ск ом  п р о л и в е  
даже в ф еврале (Н а у м о в ). Н и к у л и н  с о о б щ а е т ,‘ ч то  б е л ек  м о р ск о г о  
зайца был добы т 16 м ар та.

Длительность беременности

-Итак, е сл и  с п а р и в а н и е  у  м о р ск о г о  за й ц а  п р о и с х о д и т  в к о н ц е  
мая, июне и  и ю л е  (р а зга р  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  и ю н я  и  п ер в о й  п о л о 
вине июля), а  щ ен к а  в ф е в р а л е , м ар те  и  а п р ел е , то  п р о д о л ж и 
тельность б ер ем ен н о ст и  р ав н а  9 м е с . Н а ш и  дан н ы е в п о л н е  с о гл а -

1 суются с дан н ы м и  К . К . Ч а п с к о г о , о п р е д е л и в ш е г о  ф а к т и ч еск у ю  
п родолж ительность б е р е м е н н о с т и  л а х т а к а  К а р с к о г о  и  Б а р е н ц е в а  
морей в 9 м ес. О дн ак о  о н и  н е  с о г л а с у ю т с я  с  п р е д п о л о ж е н и е м  Ч а п 
ского о н ал и ч и и  л а т ен т н о г о  п е р и о д а , в с л е д с т в и е  ч е г о  о б щ а я  п р о 
долж ительность б е р е м е н н о с т и , п о  его  м н ен и ю , р а в н я ет с я  11 м е с .

Яловость

Осматривая п о л о в у ю  с и с т е м у  п о л о в о зр ел ы х  сам ок  в и ю н е и  и ю л е , 
можно было к о н ст а т и р о в а т ь , ч т о  у  н ек о т о р ы х  сам ок  эм б р и о н о в  н е  

чбыло, несм отря н а  то , ч то  сп а р и в а н и е  бы л о  в р а зга р е . Н у ж н о  у к а 
зать, что по у к а за н н о м у  п е р и о д у  с у д и т ь  о я л о в о с т и  сам ок  бы ло  
затруднительно, п о т о м у  ч т о  мы н е  зн а л и , б у д е т  л и  о п л о д о т в о р е н а
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д а н н а я  сам к а и л и  н ет . С о в ер ш ен н о  ои р^ лелен н о'' м н ен и е о я  новости 
с а м о к  м о ж н о  бы ло со ст а в и т ь  о сен ь ю . К  э т о м у  в р ем ен и  спаривание 
у ж -  з а к о н ч и л о с ь , и  ко, д а  в ст р еч а  ш с ь  в п о л н е  п оле з о з р е т ы е , no iij 
бер ем ен н ы е сам к и , о  ч ем  м о ж н о  бы ло с у д и т ь  п о  и х  р азм ер ам  и пя 
с о с т о я т »  м атк и  и  я и ч н и к о в , т о  с о в е р ш е н н о  " оч н о  устанавлизагась
ИХ ЯЛОВОС1Б.

П р п з е ц у  р я д  п р и м ер о в . 17 с е н т я б р я  1939 г. п а  л е ж б и щ е  (о-в 
С и в у ч и й  к ам ен ь в Ш антарском  м ои е) д о б ы т о  240 г о л о в . Б ы л о  осмот
р е н о  125 зв е р е й . В  п о л о в о м  о т н о ш е н и и  о н и  д е л и л и с ь  с л е д у ю щ г  
о б р а зо м : сам ц ов  66, само,к — 69. И з 69 са м о к  бе^ ем  н н ы х ок азал ось  48, 
я л о в ы х  1 8 , п о т е н ц и а л ь н о  п о л о в о зр е л ы х  3 и н е п о л о в о зр е л ы х  2. 18 сен
т я б р я  н а  П ти ч ь ем  о -в е  (Ш а н т а р с к о °  *море) д о б ы л и  6 зв  р 'й ,  и з них 
4 ш м ц а  и  2 сам к и , о д н а  б е р е м е н н а я , д р у г а я  я л о в а я . 21 сен т я б р я  на 
С и в у ч ь ем  кам н е ("северном) бы л о  д о б ы т о  117 о с о б е й . И а  одн ой  из 
л е ж е к  б ы л о  д о б ы т о  4« го л о в : 20 са м ц о в  и  2Я сам ок ; н а  другой 
л е ж к е  б ы л о  д о б ы т о  52 з в е р я , 27 са м ц о в  и 25 с а м о к . "

С р ед и  с а м о к  п е р в о й  л е ж к и  о к а за л о сь :
Б е р е м е н н ы х ....................................................................... 8
Я л о в ы х ................. г ........................................................6
Потенцнально п ол ов озр ел ы х..................................... 8
Н еп ол ов озр ел ы х ............................................................... 6

п р е д и  сам ок  д р у г о й  л е ж к и  о к а за л о с ь :
Б ерем енны х..................................................................... 12
Я л о в ы х ................................................................................ 5
Потенциально п о л о в о зр ел ы х ..................................... 4
Н еп ол ов озр ел ы х ............................................................... 4

2 .  IX  н а  о -в е  У ти ч ь ем  бы ло д о б ы т о  10 зв е р е й , и з  н и х  1 ^ямрд 
и  9 са м о к , и з  котор ы х: бер ем ен н ы х з ,  я л о в ы х  5 и  н еп ол ов озр ел ы х 1.

11 X на том жр о-ге У тичьем на за 1еж ке добы то 78 голов: гам- 
цоб з, самок 45, и з которы х беременных 22, яловы х 15; потенци
ально неполовозрелы х 2 .

Т аким  о б р а зо м , в о ^ н н е е  в р ем я  н ам и  ^ г с ч е н о :  б е з м е н н ы х  са
м ок 92 (5 1 ,5o/d), я л о в ы х  50 (30<>/о), ц р тен ц и ал ьн о  п о л о в о зр ел ы х  21 
(10% ) и  н еп о л о в о зр ел ы х  1Р (8 ,5 % ). К ак  в и д н о , 30 %  (округленно) 
н еп о л о в о зр е л ы х  д о ж а в ш и х  <-амок о с т а е т с я  ял ов ы м и . Н а  основании 
э т и х  дан н ы х  м о ж н о  е д е  а,гь с н д у ю щ °е  з а к г а ч -ч ш е . Щ ен к а  поло
в о зр ел ы х  р о ж а в ш и х  сам ок  ( в о о б ш е  р о ж а в ш и х ) п р о и с х о д и т  н е  еже
г о д н о . С ам ки, о щ ен и в ш и е я r  д ан н ом  г о д у ,  О стаю тся, очевидно, 
ял< гми го с i f  1ую ш ог|о г о д а , ..  е . щ ен к а  п р о и с х о д и т  ч ер ез  ^д, 
О днак о мы в и д и м , ч то  п р оц ен т  бер ем ен н ы х са м о к  зн а ч и т ел ь н о  выше 
п р о ц °ч т а  я  ю в ы х . В и д и м о е  р а з н о г л а с и е , как нам  к а ж е т с я , можно 
о б ъ я в и т ь  " л ел у ю щ и м  оораз_>м. В  о б ш ^ ю  мае**у б рем енн ы х самок 
(51° v) в о ш л и  м о л о д ы е сам к и , к отор ы е с п а р и в а л и с ь  в п ер вы е в дан
ном г  д у .

П р и в е тенны е п р оц ен тн ы е о о т н о ш  'чи i б-етщмениых и яловых 
с ш о к  м о г у т  бы ть в ы е ?  * лы н з  н е^ о л ы п о  о к о л и ч ес т в а  подш птан- 
ны х лобоетс и  п о э т о м у  н- м о г у т  бы ть р ассм атр и в аем ы  с о б ш ° й  точки 
зр е н и я  о в о сп р о и зв о д и т ^  1Ьной с п о с о б н о с т и  п о п у л я ц и и . Мы обра- 
щ а еч  в н и м ан и е ч и тат  я  л и ш ь  на тот  ф ак т , 4 i ,r> щ ен к а  у  этого 
зв ер я  п р о и с х о д и т  н е  к а ж д ы й  г^ т;.

П о л о в о е  с о о т н о ш е н и е  сам ц ов  м о р ск о г о  з а й ц а , п о  н аш и м  данным, 
равпо 1:1 .

О наступлении половой зрелости

О времени наступления п оловой  зрелости у морского зай ц а мож
но су д и ть  ЛИШЬ ПО косвенным данным. В  весенне-летний период 
встречались сеголетки, размер которы х колеблется от 135 до 150 см.
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В осеннее время зарегистрированы  сеголетки  140— 165 см. .Размеры  
новорожденных в О хотском море не известны  и су д и ть  о темпе их  
роста за период м олочного корм ления трудно . М ожно, однако, до
пустить, что длина только  что р о д и в ш его ся  м орского зайца колеб 
лется между 110—140 см. О днако весьм а возможно, что новорож ден- 
иые бывают значительно меньш е. О темпе роста новорож денны х в 
период лактации, наприм ер у грен лан дского  тю леня, С. В. Д ороф еев 
(1936) приводит такие данны е: «За  врем я м олочного вы карм ли вани я 
детеныши успеваю т у в ел и ч и ваться  в д ли н у  в среднем н а 25<>/0 от 
своих первоначальных разм еров (вместо 91 см — 115 см)» (стр. 35).

Предположим, что новорож денны й  м орской зая ц  равен  120 см; 
после окончания м олочного корм ления он дости гает примерно 150 см, 
а затем рост его зам ед ляется . Осенью сеголетки  достигаю т 150— 165 см. 
Годовалые особи, по наш им  наблю дениям , имеют размеры  170— 185 см, 
двухлетки 185—190 см, трехлетки  190—200 см.

Размеры беременных сам ок в летне-осенний период  колеблю тся 
между 186 и 240 см (табл. 5 и 6).

На основании всего сказанного  мы склонны  счи тать , что п оловая  
зрелость самок наступает по достиж ении  ими з-летнего возраста . 
Самки 185—190 см (т. е. дву х л етки ) отн осятся  к  груп пе п отен ци аль
но половозрелых. О днако в табл. 5 и 6 мы видим  самок этих  р а з 
меров уже беременными. М ожно поэтому п редполож и ть , что мы 
наблюдаем здесь обычную  изм енчивость разм еров; возмож но такж е, 
что некоторые сам ки  оказы ваю тся половозрелы ми и принимаю т у ч а 
стие в размножении в конце двухлетнего  возраста. Ч то  ж е касается  
самцов, то, по наш им данным, п о ло вая  зрелость у них наступает 
но достижении 3 лет. Объем и  вес семенников класса 195—200 см 
вполне соответствует состоянию  их у половозрелы х.

Остановимся н а п редлож ен иях  хозяйственны м  орган и зац иям , зан и 
мающимся промыслом л астон оги х .

Существующее планирование сроков промы сла морского зайца, 
но нашему мнению, не рац и ональн о . Этого звер я  добы ваю т с апреля 
по 15—20 ию ля во л ь д а х  О хотского м оря (район о-ва Ионы), С аха
линском заливе и Ш антарском  море. Затем  наступает переры в, и 
морского зайца бьют на осенних л еж би щ ах  в Ш антарском  архипе
лаге с первых чисел  сентября’ по вторую  п оловину октября.

Если подходить к  промы слу береж но, по -хозяй ски , то следовало 
бы промысел морского зай ц а  огран и чи ть . Н аиболее рационально 
/5ить зверя после щ енки  и до м ассового сп ар и ван и я , с апреля до
15 нюня. Осенние побойки  на леж б и щ ах  Ш антарского  архи п елага 
следовало бы прекратить  вовсе, ибо здесь  вы биваю тся беременные 
самки. Кроме того, зверь  постоянно трево ж и тся  промы ш ленниками. 
В 1939 г. на каж дое леж би щ е пром ы ш ленники я в л я л и с ь  ч у ть  ли  
не через каж ды е д ва  дня . Несомненно, что часты е п осещ ения л еж 
бищ нарушают общ ий ф и зи о ло ги ч ески й  тон ус зверей  (н аруш ается  
■нормальный отдых зверей , а  у ранены х палкам и самок происходит 
резорбция эмбрионов).

Если же невозможно о тказаться  от осеннего беретового промы сла, 
то следовало бы п озаб оти ться  о разведке новы х л еж би щ  и освое
нии их. Это м ероприятие было бы полезным, ибо в этом сл у ч ае  
можно комбинировать промысел: го д  па одних л еж б и щ ах , го д  на 
.других и т. д.

ЛАРГА -  PHOCA YITULINA LARGHA PALb.

Состояние половой систолы

В июне было осмотрено 6 половозрелы х самцов, 8 неполовозре^ 
лых и 2 потенциально половозрелы е сам ки .



сем енники  половозрелы х сам цов оы ли  н ао у х ш и е и плотнее 
Объем их д ости гал  35, 32, 37, 30, 35 и 40 см3, а вес—56, 52, ш  
52, 60 и 48 г. В вы водны х п ротоках  и  в эпи диди м и се был о б на Л  
ж ен э й я к у л я т . П оловая  система половозрелы х самок н аходилИ  
в следую щ ем  состоян ии : м атка норм альны х разм еров, рога мат^Л 
асимметричны , яи ч н и к и  такж е. У  трех самок были- обнаруж ь.! 
следы  п р о ш ед ш и х  родов: поясови дн ое вздути е  слизистой  матки теи4 
нокрасного ц вета и м орщ инисты е рога. О днако в яи ч н и ках  были 
уж е крупны е ф ол л и ку л ы  и ж елты е тела о в у л яц и и . Н и каки х  следов 
беременности об н ар у ж и ть  было н ельзя . В ию ле нами было осмотр» 
но два  половозрелы х самца и д евять  половозрелы х самок: в ястя 
н иках  им елись крупны е ф о лли кулы  до 1,5 см в диаметре и жел-1 
тые тела.

Спаривание

Впервые р ан н яя  стад и я  берем енности была констатирована Н 
ию ля. П ромы ш ленниками и сотрудником  ТИ Н РО  т. П ихаревы м был 
доставлены  5 м аток л ар ги  (промеров не сделано). По вскрытии у 
одной из м аток был обнаруж ен  зароды ш  6— 7 мм, на стадии  трех 
м озговы х п узы рей  и с незамкнутыми в каудальн ом  отделе нерв
ными вали кам и . Н аходка эмбриона 14 ию ля, активн ая  овуляц ия п 
н али чи е в вы водны х протоках  самцов спермы — все это можно рас
см атривать как  н ачало  сп ар и ван и я . П оследнее начин ается  в нюне, 
п р о до л ж ается  в ию ле и , возмож но, в первой половине августа. Но 
разгар  его, несомненно, падает н а конец и ю ля . По этому поводу 
Г. А. П ихарев  (1930) пиш ет: «Х отя после щ енки  прош ло много вре
мени, но ни у  одной самки эмбрионов не было обнаруж ено. Только 
у некоторы х самок в яи ч н и к ах  я  н аходил  крупны е ф олликулы . Это 
отмечено в июле». II д алее он ж е сообщ и л нам, что в середине ав
г у ст а  наблю дал спаривание л ар ги , п роисходи вш ее в воде.

В сентябре и октябре на осенних лбясбш цах мы собрали  о лара 
след ую щ и й  м атериал . П очти  все 1ОО°/0 половозрелы х рожавших 
сам ок беременны. Разм ер эм брионов в сентябре не превы ш ал  '23 см, 
а в декабре 35 см. В я и ч н и к ах  п отенциально  половозрелы х осо
бей наблю дался спад  о в у л яц и и  (резорбция ж елты х тел овуляции 
и ф олликулов). В отдельны х с л у ч а я х  о в у л я ц и я  им ела место. В сен
тябре и октябре семенники половозрелы х самцов н ах о д ятся  в запав
ш ем состоян и и  и м еньш его объем а, чем в мае, июне и июле. 
Э й я к у л ята  о б н ар у ж и ть  не у д ал о сь . Все указанны е ф акты  свидетель
ствую т о том, что в осеннее врем я сп ари ван ие л ар ги  не происходит 
что подтверягдается разм ерам и эмбрионов (табл. 7.).
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15 IX 156 16 4/Х 23 14/Х 162 28 14 X 25
155 18 — 19 165 25 19/Х — 28

. 160 17 171 25 157 24 — 30
145 15 14/Х 178 24 165 25 — 27

21/IX 172 20 173 26 155 26 ---- 24
— 18 1 6 0 22 170 30 ----- 23
— 22 160 24 ----- 25*

4/Х ----- 24
/

20 21

* Наши измерения эмбрионов ларгп не соответствуют размерам эмбрионов 
собранных Стахановым в этн же месяцы (см. выше, указание Огнева).
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с
В отчете Г. А. П и харева за  1938 г. о разм ерах  эмбрионов ларги  

в осеннее время имею тся следую щ ие указан и я : «...з IX  эмбрионы 
достигали 7—11 см; 6 IX  были обнаруж ены  эмбрионы 4— 5 см; 9, IX 
был обнаружен € эмбрион 1 см; 1 0 IX был добы т эмбрион 2 -см;- 
14/IX—7,12,15 см"; 25 IX  эмбрионы д ости гали  11, 12, 18, 22 и 26 см.

В октябре эмбрионы л ар ги  в стр еч ал и сь  таких  разм еров: 4 /Х — п  см; 
16, X—13 см и 21 см.

Что касается эм брионов, разм ер которы х 1, 2, 4 и  5 см, то они 
явно уменьшены, вследстви е того, что П ихарев (как 'он сообщ и л 
зам в личной беседе) изм ерял  и х  неправильно: по боковой стороне 

| тела и от головы и до  вы ступаю щ ей точки  загн утого  хвоста (т. е. 
по прямой линии — от головы  по брю ш ку и  до наибольш его  и зги б а  
хвоста). Проверив р азн и ц у , мы устан ови ли , что указы ваемы е П иха- 
ревым размеры зароды ш ей  (1, 2, 4 и 5 см) в  действительности  рав
ны 3, 5, 7 и 8 см. У казанны е разм еры  зароды ш ей  л ар ги , отмеченные 
в первых числах  сентября , вполне подтверж даю т н аш и  данны е о 
растянутом спариваиии л ар ги .

Если бы спаривание л ар ги  п роисходи ло  в марте — апреле и ли  
даже в мае, как  об этом п исали  Ф рейман (март), Б арабаш -Н икиф оров  
(вконце мая, по наблю дениям  местных ж ителей), то, несомненно, 
в июне или в июле мы н аш ли  бы эмбрионов, разм ер которы х превы 
шал бы 2—3 см. Однако этого  не с л у ч и л о с ь . Точно так  яге сп ари ва
ние нё происходит и осенью .

Щ енка

Из литературны х данны х сл ед у ет , что щ енка л арги  п роисходи т 
в марте — апреле (Ф рейман, Д ороф еев), апреле — мае (Б арабаш -Н и ки 
форов), в конце ф евраля (Н икулин), в н а ч а л е  зимы (Смирнов). Огнев 
сообщает, что щ енка л ар ги  в С ахалинском заливе происходит в фев- 
раде— марте и д аж е н ачале ап реля , а С. П . Н аумов наблю дал щ енку  
ларги в Татарском проливе и зали ве П етра В еликого в м арте и по
ловине апреля.

П родолж ительность беременности

Итак, спаривание л ар ги  в С ахалинском  заливе _Охотского моря 
имеет место в июне и июле. Щ енка ж е л ар ги , по литературны м  
данным, происходит в этом районе в ф еврале — марте и первой п оло
вине апреля. П о л ь зу ясь  этими данны ми, не трудно  п одсчи тать  п ро
должительность беременности. О соби, щ ен ящ и еся  в ф еврале, оче
видно, спаривались в конце м ая. Щ енивш иеся в марте (а на этот 
срок указывает больш инство  авторов) спаривались в июне, а щ ен и в
шиеся в апреле сп ари вали сь  в июле. Таким образом, п родо л ж и тел ь
ность беременности л ар ги  равн а  не 11 мес., как  дум али  многие 
авторы, а всего 9 мес. У бли зкой  к  дальневосточной  ларге европей
ской нерпы P h o ca  v i tu lin a , как  указы вает С. П . Огнев, п р о до л ж и 
тельность беременности такж е равна Э^мес.

Яловость

На осеннем промы сле из всех половозрелы х р ож авш ик самок 
(100 особей), за исклю чением  четы рех, у которы х эмбрионы резор- 
бировались, все были беременны. Это заставляет  нас дум ать, что 
щенка у ларги  еж егодна.

О наступлении половой  зрелости  у  самок и самцов имею тся 
такие данные.

Размеры неполовозрелы х самок колеблю тся от 96 До 139 см; р а з 
меры потенциально половозрелы х са м о к — от 140 до ]45 см. Размеры  
половозрелых роягавш их самок и беременных от 145 см и выш е.
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f IВ осеннее врем я (в сентябре и  октябре) сеголетки  л ар ги  достигал 
107— 115 см. Е сли  у ч есть , что размеры новорож денны х л ар ги  не н| 
выш аю т 80—90 см, то за  6 —7 мес. cfo д н я  р о ж д ен и я  они вырастав 
(в, дли н у) на 25—30 см. ГодовэДые особи  дости гаю т 125— 130 см 
а  д ву х го д о вал ы е особи 135— 145 см.

Т ак как  самки, разм ер которы х 96— 139 см, явно  молоды е особи, 
что можйо установи ть  по неразвитой  матке и по отсутствию  каки: 
либо следов о в у л яц и и  в яи ч н и ках , то можно считать , что осов 
размером от *Л> до 115 см — сеголетки  и 120— 139 см — годови ки . Памг 
размер которы х 140— 145 см, в больш и н стве о тн о сятся  к  потени 
альн о  половозрелы м  особяМ: в яи ч н и ц ах  наблю дается овуляцщ 
а  разм еры  матки п риближ аю тся к разм ерам  у половозрелы х. 1 
основании  вы ш еу казан н о го  сл ед у ет  д ум ать , что способность к ра; 
множению  у самок л ар ги  п риходи т по истечен и и  д в у х  лет. Прак 
ти чески  все самки, д ости гш и е 2 ,5 —3 лет, половозрелы е.

То ж е можем сказать  и о самцах: п о ло вая  зрелость  самцов наел 
пает по дости ж ен и и  ими трех  лет. С оотнош ение п олов , но наши 
данны м и  п а  данны м дневников в Т И Н РО , равно 1:1.

АКИБА — PHOCA H ISPID A  SCHREB.

По этом у ви д у  собран  б ольш ой  м атери ал  л и ш ь  за  май, июп 
и  ию ль. В осеннее врем я в районе промысла ак и б а  встречалась  лишь 
•■единицами и главны м образом неполовозрелы е особи. В мае у все!

половозрелы х самок были обнаруже
ны следы  п р о ш ед ш и х  родов. В мата 
р о д и вш и х  сам ок оставал и сь  утолщ* 
н и я  слизистой  (P I.u teru s), цвет кото
ры х буры й, а  в я и ч н и к а х — резорбв- 
рованны е ж елты е тела беременное^ 
Я ловы х обнаруж ено не было.

О в у л яц и я  об н ар у ж ен а лиш ь во 
второй  половине ию ня и в перво! 
п оловине ию ля. В вы водны х протоках 
самцов сперма отмечена в первой 
половине ию ля. З а  весь указанны 
п ериод  беременных самок не обнару- 

Рис. 8. Зародыш акпбы на стадии ж ено, несм отря на то, что было про-
гаструлы (?), диаметр 0,5 им смотрено более 2 0 0  половозрелы х са

мок. И только  14/,V II в матке обна-i
.руж ен зарод ы ш , вероятн о  н а стади и  гаструлы  (рис. 8). На осенней
промы сле в октябре бы ла добы та только  одна берем енная самка- 
ак и б а  (к сож алению , нам  она не попала); по словам  промышленни
ков , размер эм бриона едва д о сти гал  10 см. В  1938  г., 2 5 ;IX, была 
добы та берем енная самка, причем  эм брион  д о сти гал  5 см.

Т ак как  у  нас не было достаточного  м атери ала за  вторую  поло
вину ию ля н весь авгу ст , то*ничего определенного о н ач ал е  спари
ван и я  акибы  ск азать  н ел ьзя .

В указанное врем я нам не у д ал о сь  о б н аруж и ть  (за исключение!! 
одного  с л у ч а я  1 4 /V II)  ни  следов скры той  берем енности, к акая  опи
сана вы ш е д л я  м орского зайца, ни  видим ы х зароды ш ей. Нам ясно 
л и ш ь  одно, что спаривание происходит во второй  половине июля 
и  в авгу сте  и  что оно п рои сходи т не вскоре поейе щ енки  или после 
лактац и и , к ак  д ум али  некоторы е и ссл ед о ватели , а  значительно позд
нее. Е сли  аки б а щ ен и тся  в ф еврале , марте, апреле и дазре первых 
чи слах  м ая (по данным Д ороф еева), а  сп ари ван ие несомненно проис
ходит в конце ию ля и  в августе , то п родолж и тельн ость  беремен
ности  равн а 8 м ес., но ни в коем  сл у ч ае  не 11. И мею щ иеся у нао
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факты приводят к  мысли, что особенности  биологи и  .разм нож ения 
дальневосточной акибы  (P h o ca  h isp id a) очень сходн ы  с биологи ей  
размножения байкальской  нерпы (Phoca ba jca lensis). По данным Д ы бов- 
ского ц Годлевского, гон  у  этого  тю леня н аблю дается в середине 
июля до августа. По данны м П ватош а, спаривание б ай кал ьско й  
нерпы происходит в июне, после того как  л ед , покры ваю щ ий озеро, 
разбивается на отдельны е льди ны . С овокупление происходит н а воде . 
Приведенные наблю дения о спаривании  п одтверж даю тся разм ерам и 
эмбрионов. .  ■

В августе зароды ш и  достигаю т 70- 130 мм, а в сентябре 226 мм.
Щенка у бай кальской  нерпы  п рои сходи т в ф еврале — марте (по 

данным С. П. Н аумова).
Итак, если спаривание б ай кал ьско й  нерпы происходит в июне —  

июле, а щенка в ф еврале- -м арте, то п родолж и тельн ость  беременности... 
равна 8 мес.

У дальневосточной акибы  P h o ca  h isp id a  в первой половине ию ля 
видимых зароды ш ей обнаруж и ть  не удал о сь . В указанное время 
зверь держался ещ е на л ьд ах  (в Ш антарском  море и в заливе А к а
демии лед еще был), но во второй половине ию ля льды  были разбиты  
штормами и таяли . К апитан  зверобойного  су д н а  «Нажий» А. С. Со- 
ляннк, а такж е научны й  со тр у д н и к  ТИН РО Г. А. П ихарев сооб
щили нам, что в ию ле 1938 г. по п ути  из Ш антарского м оря н а 
Сахалин встречались значительны е косяки  акибы , следовавш ие в 
Амурский лиман. Несомненно, что как  у байкальской  нерпы, так  
и у акибы спаривание п рои сходи т в воде, н ач и н ая  со второй  поло
вины июля, которое п р о до л ж ается  и в авгу сте  именно то гд а , ко гд а  

•звери собираются в к о сяк и . Н аш е предполож ение о начале сп ар и ва
ния вполне п одтверж дается  размерами эм брионов, найденны х в о ктя
бре и сентябре. В октябре размеры  эмбрионов акибы были 50 мм, 
а в сентябре около 100 мм. Собранный нами материал позволяет 
более или менее точно су д и ть  и о времени наступ лен и я половой 
зрелости у акибы. В сего было и сследовано  478 самцов ц самок, 
причем сюда входят половозрелы е и неполовозрелы е особи.

Сеголетки встречали сь  в мае, июне, июле, сентябре и октябре.
I’ указанное время размер с е г о ^ т о к  был от 50 до 65 см (весной 
и летом) и от 65 до 75 см осенью . С остояние половой  системы сам 
цов и самок п одчеркнуто  ю венальное.

Далее вы деляется гр у п п а самцов и самок разм ерам и 75— 85 см. 
По состоянию половой  системы это молодые неполовозрелы ^ особи — 
несомненные годовики.

К третьей группе отн осятся  ж ивотны е разм ерам и 85—95 см в в о з
расте полутора-двух лет. П оловая  система самок этой  группы  х ар а к 
теризуется увеличением  м атки и яи ч н и ко в ; в последних наблю 
дается о ву л яц и я . Кроме того , у н ебольш ого  числа самок указанной  
группы в матке были обнаруж ены  следы  прош едш и х  родов (у сам ок 
размером 93 95 см). Н аконец , вы я вл я ется  явно п оловозрелая  гр у п п а 
животных размером 95 135 см. Вс^ самцы и самки половозрелы е.

Можно считать, что п о ло вая  зрелость  самцов и самок наступает 
в возрасте 2 лет.

Что касается соотнош ения полов, то из дневниковы х записей за  
ряд лет следует, что в п о п у л я ц и и  самок 60о/„ и самцов 40»/0. О днако 
следует учесть, что основная м асса измерений была произведена за  
ряд лет только в одном районе (С ахалинский  залив). Мы считаем , 
что в этом районе самок больш е потом у, что и х  добываю т вскоре 
после щенки. Самки акибы , несомненно, образую т в этом районе 
шенные залеяш . Е сли  бы акиба добы валась  осенью , то указанное 
соотношение полов, вероятно, вы равн ялось . Мы склонны  счи тать , 
что соотношение полов у  акибы  равно 1:1.
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ПОЛОСАТЫ I ТЮЛЕНЬ (ИЛИ КРЫЛАТКА)
HISTRIOPHOCA FASCIATA ZIMM. i

П о этому в и д у  м атериал  собран  за  врем я с 14/V по 14 VII. Крои 
т о го , мы восп ользовали сь  дневникам и В. А. х\рсеньева, работ* 
h ie ro  в эксп ед и ц и и  ТИ Н РО  с кон ц а ап р ел я  до второй полов-.I 
и ю ля. З а  это врем я было осмотрено более 200 половозрелы х саш  
и  более 300 половозрелы х сам цов. П о л о вая  система самок (поломи 
релы х) бы ла и сслед ован а у  100 особей.

' В мае и н ачале ию ня можно было наблю дать, что яи ч н и ки  и маты 
п р и ш ли  в обычную  норму (после щ ещ ш ). Р о га  матки слабо а си 
метричны ; ск ладч ато сть  рогов значительно  сглаж ен а, а  в яичшщш 
н ах о д и л и сь  р езорб и рую щ и еся ж елты е тела беременности. В кощи

ию ня и н ачале ию ля в яичниках все* 
половозрелы х самок наблюдалась as- 
ти вй ая  о в у л я ц и я . В это время моя» 
было ви д еть  крупны е фолликула 
(до 2 см в диаметре), а внутри яичч 
н и к у  — крупны е ж елты е тела овуля
ц и и , диаметр которы х превышай! 
1,5 СМ.

Семенники половозрелы х сани 
к  этом у времени достигаю т наиболЙ 
ш его объема и веса: объем от 35 д| 
50 см3, а вес от 40 до 80 г.

По всем указанны м данным во ви
рой половине ию ля долж но был» 
н ач ать ся  спаривание, но так  как про 
мысел зак о н ч и л ся  14 ию ля, то про-

п п о - сл еди ть  начало берем енности нам н<Рис. 9. Зародыш крылатки на стадии . 1
гаструлы, диаметр 4 мм \  далОСЬ.

П равда, 14 \  II в заливе Академш 
в матке п оловозрелой  самки был обнаруж ен  эм брион ранней стали 
величина которого  и степень его р азви ти я  требую т гистологической 
и ссл ед о ван и я . У каж ем л и ш ь, что вместе с хори альн ой  оболочко! 
он д ости гал  4 мм в диам етре (рис. 9).

Н а основании  и ссл ед о ван и я  ф актического  м атериала, касающе 
го ся  со сто ян и я  подовой  системы самцов и самок, мы можем сказать 
что  сп ари ван ие тю леня п рои сходи т не в марте — апреле или мае, т. е. 
вскоре после щ енки, как  ду м ал и  ран ьш е, а, наоборот, спаривание 
п р о и сх о д и т  много позднее щ енки  и после л и н ьки . По наблюдениям 
А рсеньева и наш им, л и н ька  кры латок  в основном заканчивается 
в  п ервой  половине ию ня, т. е. то гд а , ко гд а  врем я спаривания еще 
не наступает. З ар еги стр и р о ван н ая  нами д ата (14/VII) н аходки  эмбри 
она ранней стади и  разви ти я  дает возм ож ность (примерно, конечно) 
определить н ачало  сп ар и ван и я  в н ач ал е  ию ля. Е сли щ енка у поло
сатого  тю леня протекает в марте, апреле и д аж е в первой половине 
м а я ,1 то естественно, что п р одолж и тельн ость  беременности равняется 
9 мес. ,

О н аступ лен и и  половой  зрелости  и о ял о в о сти  сказать  что-либо 
определенное тр у д н о , ибо достаточн ого  м атериала (например, боль
ш ого  ко л и чества  беременны х сам ок н а разны х сроках  беременности) 
у  нас не бы ло, а сборы  яи ч н и к о в , маток, семенников гистологически 
ещ е не обработаны . В бли ж ай ш ее врем я мы постараем ся - опубли
ковать  р езу л ьтаты  наш их сборов.

1 Участник экспедиции ТИНРО В. А. Арсеньев щенки крылаток в мае не наб
людал, но отметил хохлуш.

124



Соотношение полов п о п у л яц и и  р азн о  1:1 (мы восп ользовали сь 
материалами, собранными в 1938 г. П ихаревы м, а в 1939 г .— нами 
и Арсеньевым).

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ О СИВУЧЕ П МОРЖЕ

В добавление к  наблю дениям  о разм нож ении Phocidae О хотского 
моря следует уп ом ян уть  о некоторы х ф актах , касаю щ и х ся  си в у ч ей  
(Kum^topias jubatus bchr.) и ч укотского  м орж а (Odoba^nus rosm arus 
(iivergpns lin g e r). 14 м ая 1939 г. на восточном побереж ье С ахалина 
на кромке льд ов  было добы то д ва  с и в у ч и  о д д а  самец ч 15 “ч  
н одна беременная с ш к а - - 2 4 б  гм. Эмбрион был и зъ ят  и осм от
рен. Тело его оыло покры то короткой, но гу сто й  ш ерстью  м ы ш и
ного цвета. Размер д гт е ч ы ш а — самки д о сти гал  94 см. Я ар ' дыш  
в .тевом роге матки и был ориентирован  к  выхо лу ю л о зо й . Я ичн ик 
■беременной самки были осмотрены, измерены и звеш рчы. Пос 1 р д н и ь  
резко асимметричны: объем леъиго яи ч н и к а  6 Ъ см, вес 37 г; объ* м 
правог ■ яичника £ 4 см, а вес 7 г.

В левом яи чни ке н ах о д и л о сь  б о льш ее и плотное желтое, те ю 
беременности, диаметр которого  р ав н ял ся  4 см. В правом ж р  л и ч 
инке не было ни ж елты х тел беррмрнности, ни крупны х ф олли куле  ;.

Размеры семенников сам ца таковы : п р азо го  И  ч 6 см, вес  97 г; 
левого 1 1 , '), ч ' см, ве<- 107 г.

19 мая близ м. Е лизавр  'ы (северны й С ахалин) бы ло добыто рщи 
два сивуча: один самец — 3 м 45 см и одна беременная самка 2, м 34 см .% 
Зародыш оказался самцом 105 см. Пн н ах о д и л ся  в v ю м р^■ - 
н лежал головой к  вы ход у . К ак  и в первом случар , яи чни ки  сам ки  
асимметричны: разм ер левого  яи ч н и к а  4 4,5 см, в пс 15 г. В нутри
левого яичника им еиось к руп ное ж р д т < - р  те т о  брррменногти, д и а м ^ р  
которого достигал 3,5 см. В правом не было ни  ж елты х теч , ни 
фолликулов.
■ Семенники зароды ш а д остй гали  1 , 5  i  см,, ье'* 3 , 5  г. Разм еры  
семенников секача 6 '  1 0  см, в р с  4 0  г. У  обоих самцов спермы не
обнаружено ни в вы водны х протоках , ни в кан альц ах  эпи д и д и м и са.

В августе 1939 г . суд н о  «Н ажим > было на промысле морж а в 
Чукотском море. З в е р я  добы вали  в р&йонр мыс Д еж нева -мыс, 
Сердце-камень (в 40—50 м и лях  от берега). З а  6 дней промы сла судно 
пзяло полный гр у з  ш к у р  с салом (170 т, 3«0 голов). В этом район» 
были обнаружены болы нир залеж ки  самцов, причем  исклю чительно 
половозрелых (размеры 3,5—4,5 м); молоды х самцов было мало. Вне 
этих залежек на одиночны х л ьд и н ах  было добы то всего  четы ре 
.самки (2,75, 2,70, 2,60 и 2,ь5 см). Все самки оказали сь  молочными. 
Около них были сосун ки  разм ером  не свы ш е 130 см. Б ы л и  осмот
рены матки и яи ч н и ки  всех  самок. Разм еры  маток норм альны е, н^ 
на слизистой видны  следы  прош едш и х  родов: зонарное взду ти е 
слизистой — PI. u te ru s , а в яи ч н и ках  (в д в у х  с л у ч ая х  — в левом  
и в одном в правом) о казали сь  рассасы ваю щ иеся ж р л т ы р  тела 
беременности. Любопытно, что в д р у ги х  яи ч н и к а х , прим ы кавш их 
к рогам матки, свободны х от разви тий  зароды ш а, наблю далась о в у 
ляция: в них н ах о д и л и сь  крупны е ф олликулы  и  желты р тела ову 
ляции. Кроме тего , заслуж иварт интереса тот ф акт, что у  самок 
моржей каждый р о г  матки обладает собственной ш ейкой  матки, 
т. е. полное разобщ ение правого рога  от левого. По этому признаку  
матка моржа резко отли чается  от м атки  зс^х  остальны х ластоногих .

Заклю чение
На основании новы х данны х о б иологи и  разм нож ения P lioc idae  

Охотского моря, приведенны х в н асто ящ ей  работе, сл< цует остано-
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в и т ь ся  н а литературн ы х данны х, касаю щ ихся б иологи и  размножен 
P h o c id ae  вообщ е и дальневосточны х в частности . Прежде все, 
рассмотрим  им ею щ иеся данны е о н ач ал е  сп ари ван и я у  гренландское 
касп ий ского , бай кальского , дальневосточны х тю леней и других.

Р азличны е исследователи  указываю т, что спаривание ластоноги 
п роисходи т после молочного корм ления и даяге во врем я него. Одн« 
эти  у казан и я  не обоснованы  непосредственны м и наблю дениями коиту'ч 
и ли  сбора соответствую щ их эм бриональны х стади й , по размер] 
и  степени р азви ти я  которы х мояш о было бы определить и х  возраст 
Б о л ьш и н ство  авторов д о во л ьству ется  наблю дениям и над  поведение! 
зв ер я , однако по поведению  зверей  су д и ть  о начале спариваню 
т р у д н о . В есьма вероятно, что у  зверей  (особенно у самцов) ко вре
мени щ енки и  м олочного корм ления появляю тся некоторы е характер
ные признаки , свойственны е п ер и о д у  гона, но это далеко еще не 
зн ачит, что самки готовы  к  спариванию ,

В св язи  с этим нуж но зам етить следую щ ее. Все самки Phocidae 
вы наш иваю т сравнительно крупны х детены ш ей. П ри этом принимая 
у ч асти е  оба р о га  матки; в одном из н их  н ах о д и тся  зародыш , a j 
др у го м  ч асть  аллантоидного  меш ка. С лизистая матки обоих рога 
несет в себе все 'и зм енени я, связанны е с беременностью . Слизистые 
матки  и яи ч н и ко в  п р и х о д ят  в норму через 1,5—2 мес. после щенки 
У казанное п олож ение п о д твер ж д ается  наш им и наблю дениями над 
Phocidae О хотского м оря. У таких  ластоногих, как котики , вероятно, 
дело  п роисходи т и наче. В течение беременности детены ш  (вместе 
с аллантоидны м  мешком) н ах о д и тся  в одном роге, а д р у го й  свободен. 
К ак  известно, самки китов оплодотворяю тся через 3—4 д н я  после 
щ енки . Это возм ож но потом у, что один  и з рогов  не принимав 
н и какого  у ч асти я  в вы н аш иван и и  зароды ш а и поэтом у его слизигта! 
и  соответствую щ ий я и ч н и к  к  этому готовы.

Таким образом, если  при вы н аш иван и и  детены ш а автономии рогов 
не наблю дается, то сп ари ван и я вскоре после щ енки  не происходит, 
рсли ж е автоном ия рогов м атки  при вы н аш иван и и  н ал и ц о ,— спари
вание вскоре после щ енки  п роисходи т.

Нам каж ется , что  вопрос о начале сп ари ван ия у  гренландского, 
касп и й ск о го , б ай кал ьско го , белом орских и кар ски х  тю леней следовало 
бы и зу ч и ть  подробнее. Н апример, интересно вы ясн и ть , гд е  происходит 
ко и ту с  —  в воде и ли  на твердом  субстрате. По наш им  данным спари
вание м орского зай ц а  и  л ар ги  п роисходи т в воде . Р я д  авторов также 
отмечает спаривание P h o c id ae  в воде , но некоторы е (Н аумов, Доро
ф еев и  д р .) считаю т, что спаривание п роисходи т на л ь д у  и ли  берегу,

Не менее интересен  вопрос о н али чи и  (или отсутствии) у евро
п ей ски х , б ай кальского  и каспийского  тю леней латентного периода. 
Н екоторы е склонны  дум ать , что у тю леней, очевидн о , им еет место 
латентны й период. Это д опущ ен ие основы вается на том, что  зоологи 
не н ах о д и л и  ран н их  эм бриональны х стадий  после предполагаем ого ими 
н ач ал а  сп ар и в ан и я  ластоногих.

По наш им  данным, латентны й п ери од  у  охотских  P h o c id ae  отсут
ствует. Интересно, если это явление наблю дается у европейских 
тю леней, а такяге у  каспийс£> го , то чем это вы зы вается?

Н аконец , последний  вопрос — о п р одолж и тельн ости  беременности 
у  P h o c id ae . Б о л ьш и н ство  авторов определяет продоляштельность 
берем енности  P h o c id ae  в 11— 11,5 мес. По наш им данным, продолжи
тельн ость  беременности у  бхотских  P h o c id ae  равна 9 мес. (за  исклю
чением  P h o ca  h isp id a ,, у  которой  п ро до л ж и тел ьн о сть  беременности 
8 ме<\).

Б ы л о  бы интересно такж е в ы ясн и ть  п р и ч и н у  короткой  беремен
ности  у  од н и х  тю леней и более п р о до л ж и тел ьн о й  у д р у ги х . В самом 
деле , почему у гр ен л ан дско го  и  каспийского  тю леней продолжи
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тельность беременности равн а И  мес., а у  полосатого  тю леня, которы й, 
по мнению многих авторов, близок к  первом у, продолж ительность 
беременности равна 9 мес Б ы ть  м о ж е т ,  у  всех  P h o ^ ’dae продолж и 
тельность в п еч ен н о е  ги о щ н акова , но целы й  р я д  недосмотров привс. 'Ш 
нас к равным вы водам.

Выводы

В р езу л ь т ат  работы  по изучению  биологи и  разм нож ения P h o c id ae  
Охотсйвго моря, п р о в е я н н о й  в эксп ед и ц и и  ТИ НРО н а зверобойном  
судпе Нажим 14 м ая  — 20 о ктяб р я  г .  , aBTQj приш ел  к  следую
шим выводам: .

М о р с к о й  з а я ц -  E r i g n a t h u s  b a r b a t u s  n a u  t  i  с и ь P a l l .

1. Сш ривание п рои сходи т после ли н ьки  и ли  в конце ее в июне 
и июле. Однако разгар  его палает  на вторую  полови н у  ию ня г  п ер
вую половину ию ля.

2. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  б е р е м е н н о с т и  9 м ес .
3. Щенка це еж егодна. Г^мки, ро д и вш и е в  данном го д у , ос аю тся 

яловыми до слер^ующасо го д а .
4. П оловая зрелость самцов и  са'мок н а с т у п а в ’ по достиж ение 

2,5 — 3 л ет .
5. Соотношение полов эавно 1:1.

J I a p r a -  P h o c a  v i t u l i n a  l a r g h a  Р й / I L

1. Спаривание —  в конц^ ию ня, ию лл и  в перво’ половине авгу ста  
(разгар спаривания в ию де).

2. П родолж ительность беременности 9 мес.
3. Щенка еж егодна.
4. П оловая зрелость  наступ ает через 2 ,у -з  го д а .
5. Соотношение полов 1:1

А к и  б а — P h o c a  h i s p i d a  S c h r e b .

1. Начало сп ар и ван и я  в и ю л ' август-'.
2. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  б е р е м е н н о с т и  8 м е с .
3. Щ енка ^ ж ^ о д н а .
4. Соотношение полов 1:1.
5. Наступление половой  зрелости  в возрасте 2 л°т.

К р ы л а  к а  — I l i s t r i o p h o ^ a  f a s c i a t a Z i m m .

1. Спаривание п р о и сх о ди т  в  н ач ал" ию ня, ию ля и , вероятн а  
в первых чи слах  авгу ста .

2. Д лительность беременности 9 мес.
3. Соотношение ПОЛПВ 1:1.
4. Ритмика щ енки не установлена.
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ON T H E  BIO LO G Y OF R E P R O D U C T IO N  OF P IN N IP E D IA  
OF T H E  F A R  E A ST

by М. M. SLEpr ZOV

SO IM AR Y

Iii th e  pre- e n t p ap e r a re  ex p o sed  th e  re su lts  of th e  observations 
k n o tsk -S ea  u p o n  th e  rep ro d u c tio n  of P h o c id a e : E rig n a th u s  barbati 

n a u t i lu s  P a ll .,  P h o ca  v i tu lin a  lararha P a ll., P ho^a h isp id a  Si hreb. : 
f iis tr io p h o c a  fa sc ia ta  Zim m.

Tne m a te r ia l w as g a th e red  d u rin g  th n h u n tin g  on th e  hunt-shi 
N azhim  fro m  14/V t i l l  20/X 1939.

r i r s t  of a ll th e  a u th o r  in d ic a te s  th e  fa u ltn e ss  of th e  opinion i 
m a n y  zo o lo g is ts  th a t  th e  co u p lin g  ta k e s  p lace  soon  a f te r  th e  whelpia 
an d  th e  end  of la c ta tio n . A cco rd in g  to  th e  a u th o r  d a ta , th e  соирПц 
of P h o c id ae  occu rs m o re  la t e r  th a n  th e  en d  of la c ta tio n . The autho 
o b se rv a tio n s  es tab lish ed  th e  c o u p lin g s  of E rig n a th u s  b a rb a tu s  in Jud 
■md J u ly . T he a u th o r  su cceed ed  to  o bserve th e  a c t  of coup ling , to di 
te c t  th e  fo e tu s  in  th e  s tag e s  o f g a s tru la  and  em b ry o s, w hose dimei 
s io n s  w ere  4— 5 m m  an d  g re a te r . In o p p o sitio n  to  th e  wide-sprea 
•op in ion  of th e  zoologists th a t  th e  co u p lin g  ta k e s  p lace n o t after bi 
befo re  th e  m o u ltin g , th e  a u th o r  b ro u g h t d a ta  show ing  th a t  the  couplin 
occu rs a t  th e  end  of th e  m o u ltin g .

Tne a u th o rs  d a ta  e s ta b lish  th e  co u p lin g  of P h o ca  v itu lin a  largh 
in  J u n e  — J u ly , a f te r  th e  m o u ltin g  also .

P h o ca  h isp id a  couple in  Ju n e  —  A u g u s t a fte r th e  m o u ltin g  ais< 
an d  H is trio p h o ca  fa sc ia ta  co u p le  a t  th e  en d  of J u ly  and  in  Augus

T h e d u ra tio n  of the  p re g n an cy  fo r all fo u r  sp °c ies  is  determine 
b y  th e  a u th o rs  as 9 m o n th s  (fo r P h o ca  h isp id a  y e t  8 m o n th s).

E rig n a th u s  b a rb a tu s , a c co rd in g  to  th e  a u th o r  d a ta , w help  no t evei 
y e a r , b u t  a fte r one y ea r.

P h o c a  v i tu l in a  la rg h a  an d  P h o ca  h isp id a  w belp  ev e ry  year. Ti 
h v th m  of t u e w h e lp in g  of H is tr io p h o ca  fa sc ia ta  is  n o t clear.
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