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ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
1947 ВЫП. I

АНАБИОЗ ЗООБЕНТОСА ТАЙМЫРСКОГО ОЗЕРА 
И ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ

В. Н. ГРЕЗЕ

Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 
озерного и речного рыбного хозяйства

При гидробиологических исследованиях в водоемах, расположенных 
в высоких широтах, приходится сталкиваться со многими особенностя
ми этих водоемов, определяющимися низким температурным режимом 
окружаю щих районов. Пониженная термика пресных вод  Арктики д о 
вольно разнообразно влияет на развитие водной флоры и фауны, обыч
но подавляя ее тем или иным путем. Н аиболее грубым и «епосредст- 
венным воздействием низких температур на ж изнь водоема является 
зимнее промерзание.

Во время работ на Таймырском озере (1943/44 г.) нам пришлось 
встретиться с этим явлением, наблю давш имся в очень больших м асш та
бах; поэтому возникла потребность дать ему оценку с точки зрения 
влияния его на общую продуктивность озера. Было совершенно ясно, 
что промерзание до дна огромных площ адей Таймыра вообщ е отрица
тельно сказы вается на его ценности в  рыбопромысловом отношении. 
Но нас интересовало, как влияет промерзание на гидробиологическую 
продуктивность подверженных ему площ адей. Важно было выяснить, 
переживает ли зимнее промерзание тот сравнительно бедный комплекс 
организмов бентоса, который обнаруж ивался в литорали летом. Нужно 
ли оценивать его с точки зрения гидробиологической продукции водое
ма каю ежегодную  потерю биомассы, гибнущей в. зимнее время, или же, 
по мере весеннего оттаивания, организмы, населяю щ ие мелководье, ож и
вают и могут снова учиты ваться в качестве кормовых ресурсов.

Иными словами, нужно было выяснить, является ли летнее 'населе
ние отмелей биоценозом, сущ ествую щ им на них постоянно и приспо
собленным к исключительным условиям среды или ж е каж дой  весной, 
при ледоходе, весеннем паводке и циркуляции вод происходит заселе
ние опустошенных промерзанием площ адей литорали новыми организма
ми, мигрирующими сю да, активно или пассивно, из более глубоких зон 
озера.

Вопросу промерзаиия водной фауны и флоры посвящ ено очень не
большое количество работ. В известных нам работах Зернова [2], Ш ар- 
миной [4] и Болдыревой [1] были выяснены условия благополучной зи
мовки различных групп гидробионтов во льду, покрываю щ ем поверх
ность прудов под М осквой, и в мелких промерзающих водоемах, укры
тых значительным снеговым покровом. Но условия зимовки при темпе
ратурном режиме льда, находящ егося на поверхности воды, имеющей 
положительную температуру, и прикрытого сверху слоем снега, должны 
были существенно отличаться от условий зимовки в промерзаю щем 
грунте дна Таймырского озера. В связи с этим возможность зимовки 
бентоса здесь была не доказана.

Д ля выяснения этого вопроса осенью 1943 г. и весной 1944 г. нами
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был проведен ряд наблюдений. Мы брали пробы замерзш его грунта, 
выдалбливавш егося из-под льда, и оттаивали в проруби в завязанном 
ведре или просто в палатке при температуре 8— 10°. Растаявш ие через 
15— 25 часов пробы промывали озерной водой той ж е температуры и 
разбирали, причем учитывали количество живых и мертвых организмов. 
Пробы мерзлого грунта брали площ адками 20X 25 (1/20 м3), вы далб

ливая пешней и ножом на глубину 3 см. Благодаря этому их можно бы
ло  сравнивать в количественном отношении с пробами, собранными дно- 
черпателем Петерсен'а 1/40 м2. которые мы брали для контроля на тех 
ж е станциях осенью до промерзания грунта и весной после вскрытия 
озера. При взятии пробы термометром определялась температура грунта. 
П лощ адь Таймы,рского озера, по нашим данным, определяется в 
4650 км2. Котловина озера имеет очень небольшую глубину. Т олько в 
одном районе она достигает 20 м, а около 85%  площади представляю т 
собой мелководья с глубинами в  межень около метра. Н аполняясь вес
ной талыми водами, сбегающими с  тундры через реку Верхнюю Таймы 
ру и другие притоки, озеро постепенно пониж ает свой уровень вслед- 
вие стока через реку Нижнюю Таймыру и испарения. Осенью это пони
жение уровня, в соединении с нарастанием толщины льда, приводит к 
тому, что огромные площ ади озера вскоре после ледостава промерзаю т 
до дна. Сравнительная бедность района осадками и сильные ветры, сд у 
вающие с начала зимы снег с открытых ледяны х пространств Таймыра, 
облегчаю т процесс промерзания, которое охваты вает все более и более 
глубокие зоны. Учитывая, что толщ ина льда на озере превыш ает к вес
не 2 м и что годовая амплитуда колебаний уровня равна 5,5—6 м, мы 
можем сказать , что промерзанию в той или иной степени подвержена 

зона до глубины 7—8 м, считая от наивысшего уровня (паводочного).
По данным Зернова, «пагон сущ ествует в средних и нижних слоях 

льда в очень постоянных условиях температуры с колебаниями не более 
одного градуса, в пределах от — 9° до + 1 ° . Верхние слои льда, судя 
по температуре снега, могли охлаж даться до — 5,4° и они часто оказы 
вались безжизненными». По наблюдениям Ш арминой, находивш ей б о га
тую ф ауну оживавш его при оттаивании зообентоса на дне промерзших 
мелких прудиков, температура верхних слоев грунта подо льдом и 
снегом не понижалась н и ж е —5°.

На Таймыре условия зимовки гидробионтов были гораздо менее б ла
гоприятны. При полном промерзании литорали вода ре  могла смягчать 
температурного режима льда. Вследствие малого количества осадков и 
постоянных ветров лед  большую часть зимы оставался открытым. Таким 
образом, ничто не мешало длительному воздействию арктических моро
зов на промерзшую гидроф ауну дна.

При взятии проб с 27.V до 11.VI. 1944 мы наблю дали под слоем льда 
толщиной от 76 до 117 см температуру промерзшего грунта о т — 10,0 
д о — 11,4° С; средняя температура воздуха за этот п ери од— 1,3° С.

Принимая во внимание, что ход  температурной кривой в почве на 
глубине 1 м отстает от температурной кривой воздуха примерно на ме
с я ц — полтора (Сумгин [3]), нужно считать, что наблю давш аяся тем пе
ратура — 10— 12° отраж ает условия примерно последних чисел апреля 
(табл. 1).

Среднемесячные температуры воздуха на озере Таймыр за 1943/44 г.

| 1943 | 1944

Месяц
Темпера

тура

VIII

+7.4

IX

+ 0,5

X 

-7 ,2

XI

-20,8-

XII

-31,4

I

-24,9

II

—28,6

III

-23,6

IV

-1 8 ,2

V

- 7 , 5

VI 

+  > 1

VII

+ 9,7
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С опоставляя указанны е выше данные со 
среднемесячными температурами воздуха 
на озере, мы мож ем сказать, что если 
апрельская средняя — 18° отразилась в нем 
тем пературой— 10— 12°, то декабрьская 
средняя в — 31° долж на была соответствен
но дать  промерзание до — 17—20°.

Это заклю чение вполне согласуется с 
данными, приводимыми Сумгиным для тем 
ператур почвы на острове С агасты рь в дель
те реки Лены. Сходство климатических 
условий этого района и Таймы ра делает 
данные табл. 2 особенно интересными.

Цифры табл. 2 вполне подтверж даю т 
высказанное нами предположение, что 
17—20° ниже нуля являю тся теми тем пера
турными условиями, которые создаю тся в 
промерзаю щем грунте Таймырского озера 
и, следовательно, долж ны  выдерж иваться 
населяющей его фауной.

Основные результаты  наших опытов по 
оттаиванию и оживлению бентоса для  че
тырех наиболее характерны х станций све
дены в табл. 3.

Население дна отмелей, подверженных 
промерзанйю, в качественном отношении 
состоит из трех систематических групп — 
личинок Tendipedidae, O ligochaeta и N em a
todes. К  ним изредка присоединяются пред
ставители A m phipoda — Pontoporeia affinis 
и Palla^ea quadripinosa, заходящ ие только 
в окраинные зоны промерзания.

Остальные группы бентоса, представлен
ные в озере Polychaeta, Turbellaria, Bryozoa, 
M ollusca, на мелководье нам не встреча
лись. Н а этом основании можно предпола
гать, что они лишены способности перено
сить промерзание. То ж е можно сказать и 
об Amphipoda, которые в редких случаях 
их присутствия в мерзлом грунте не ож и 
вали и имели все признаки деформации и 
разруш ения тканей при замерзании.

O ligochaeta и Tendipedidae после оттаи
вания грунта, выдолбленного из-под льда, 
оживали в количестве от 75 до 92% . N e
m atodes показы вали еще большую вы ж и
ваемость.

Д ля  выяснения того, насколько этот 
процент отличается от нормального про
цента гибели организмов, при разборке 
серии контрольных проб, взяты х дночерпа- 
телем после вскрытия озера, на тех ж е  
станциях был произведен учет мертвых 
экземпляров. Сравнение полученных про
центов выживаемости в искусственно р аз
мороженных пробах и в контроле показы 
вает, что в оттаянны х пробах он несколько
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ниже. Эта повышенная, по сравнению с контролем, смертность может 
быть объяснена, во-первых, тем, что при выдалбливании проб мерзлого 
грунта часть организмов повреж дается механически, и, во-вторых, тем, 
что методика разм ораж ивания проб была несколько груба. По условиям 
нашей зимовки на озере мы не могли всегда создавать постоянное по
вышение температуры пробы. М еж ду тем такая  постепенность — сущ е
ственное условие благополучного оживания замерзш их организмов. Это 
хорошо иллюстрируется примером проб станции №  40 (см. табл. 3 ), 
одна из которых за  23 часа нагрета от — 10,8 до + 1 3 ° , а другая от той 
ж е температуры нагревалась до + 1 1 °  постепенно, в течение более 
130 часов. В первой ожили 75%  личинок тендипедид и только 16%> оли- 
гохет, тогда как  во второй — 92°/о тендипедид и 75%  олигохет.

Т а б л и ц а  3
Оживание бентоса при оттаивании

№ стан
ции

Дата
ВЗ Я Т И Я
пробы 

(1944 г.)

Толщи
на льда 
в см

Темпе
ратура
грунта

Грунт Условия оттаивания Организмы

0/to
ожив

ших
при

оттаи
вании

%
живых 
в конт

роле

15 ’ I . VI 76 —10,2 Песок 22 часа при t° + 2  
— 3° С и 5 часов 
при t° 10°

Tendipedidae
Oligochaeta
Nematodes

84
90
100

100
100
100

17 31.V 117 —11.4 Заилен
ный

песок

94 часа в водэ в 
проруби при t° 
+  0,1° и 24 часа при 
t° +  8°. При про
мывке и разборке 
t° поднялась до 
+  12°

Pontoporeia
Tendiiedidae
Oligochaeta
Nematodes

нет
100
88

100

100
100
96
100

46 29. V 103 —10,8 Ил 48 часов при t°+8°. 
При промывке и 
разборке t° подня
лась до +  13— 14°

Tendipedidae
Oligochaeta
Nematodes

87
75
100

78
87
100

40 2 7 .V 90 —i0t8 Ил 100 часов в про
руби при t° воды 
4- 0,1°,6 часов при 
t° + 1 — 2°, 25 ча
сов цри 1° + 8  — 
10°, t° при разбор
ке +  11°

Tendipedidae
Oligochaeta

92
75

100
96

40 27. V 90 —10,8 Ил 23 часа при t° — 8 
— 10° растаявшая, 
нагревшаяся до 
+3,5° промыта Че
рез час при раз
борке t° поднялась 
до 13°

Tendipedidae
Oligochaeta
Nematodes
Pontoporeia

75
16
100

0

100
96
100

нет

Учитывая эти две причины, понижающие в наших опытах процент 
выживших экземпляров, мы можем сказать , что в естественных услови
ях, при постепенном таянии льдов процент смертности среди ож иваю щ е
го бентоса мелководных зон очень не велик и равен смертности, наблю 
даю щ ейся среди популяции в летнее время.

Иными словами, цромерз!ание не уничтож ает олигохет, тендипедид и
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некоторых других организмов, которые составляю т в мелководных зо 
нах озера постоянный, четко выраженный и совершенно приспособлен
ный к исключительным условиям среды биоценоз.

О трицательное влияние промерзания литорали на общую продуктив
ность водоема состоит лишь в том, что задерж ивает рост, развитие и 
размножение ее населения, прекращ ая его жизнедеятельность еж егодно 

на срок около 8 месяцев. П оложение это подтверж дается данными ко 
личественного учета бентоса, представленными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Плотность и биомасса бентоса промерзающих зон Таймырского озера

Осенние пробы дночерпателем Пробы промерзшего 
грунта

Весенние 
пробы дно- 

черпателей

*г Биомасса бентоса
1 — 22.VIII.43 22.IX.43 27 - 31. V.44 11.VI.44 11.V II.44
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на
 

1 
м

а

ве
с 

в 
г

ко
л.

 
на 

. 
1 

м*

не
с 

в 
г

ко
л.

 
на

 
! 1 

м*
i

j 
а 

ээь ко
л.

 
на

 
1 

м*

ве
с 

в 
г «X

i ’ssc ве
с 

в 
г

15 Общая плотность и 
биомасса бентоса 206 0,21 240 0 ,17 580 0 ,28

Из них: 
Tendlpedidae 167 0,16 150 0 ,10 220 0 ,04

Oligochaeta 39 0 ,50 — — — — 50 0,05 340 0 ,2 4
17 Общая плотность и 

биомасса бентоса 1279 1,43 1260 1,32
Из них: 
Tendipedidae _ _ 60 0,08 180 0,20
Oligochaeta — — — — 1119 1,30 — — 1040 1,00

46 Общая плотность и 
биомасса бентоса _ 2620 3,04 2470 1,70 2680 2 ,80

40
Из них: 
Tendipedidae _ _ 580 0 ,40 70 0,20 400 0,10
Oligochaeta — — 1800 2,20 2350 1,50 — — 2280 2,40
Общая плотность и 

биомасса бентоса 2790 3,70 3340 4 ,45 2200 2,74
Из них: 
Tendipedidae 170 1,01 _ 300 0,80 200 0,30
Oligochaeta 2340 2 ,55 - — 2770 3,10 — — 1840 2,40

Анализируя цифры табл. 4, мы видим, что плотность и биомасса, 
определенные по пробам размороженного грунта и по сборам  дночерпа- 
телем, взятым сразу после вскрытия озера в июле 1944 г., а такж е 
осенью 1943 г., вполне сходны. Н екоторые отклонения в цифрах естест
венно объясняю тся сезонными изменениями популяций, а такж е количе
ством проб, недостаточно большим для того, чтобы сгладить отклонения 
от средней.

Выводы

1. Обширнейшие мелководные зоны Таймырского озера, подверж ен
ные зимнему промерзанию в среднем около 8 месяцев в году, населены 
четко выраженным биоценозом, состоящим из представителей олигохет, 
личинок тендипедид и круглых червей.

2. Приспособившийся к исключительным условиям сущ ествования 
этот комплекс форм способен без вреда для себя выносить длительное 
промерзание до температуры — 20° С. Этим сильно расширяется сущ ест
вующее представление об анабиотических возмож ностях организмов зоо
бентоса.

3. Долж но быть пересмотрено распространенное мнение о полной 
бесполезности, в продукционно-биологическом смысле, промерзающих
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зон пресных водоемов Арктики. О граничивая качественный состав  бен
тоса и время продуцирования из живого вещ ества, промерзание все ж е 
допускает развитие некоторой биомассы донного населения. В промерза
ющих зонах Таймырского озера эта биомасса на илистых грунтах опре
деляется в 1,5—2 г/м г и на песчаных грунтах 0,2—0,3 г/м 2.

Литература
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THE ANABIOSIS OF THE ZOOBENTOS OF THE TAIMYR LAKE 
AND ITS PRODUCTIVITY

V. N. GREZE

Siberian Branch of tbs All-Union Scientific Research Institute of Lake 
and River Fisheries

S u m m a r y

1. The v ast shallow -w ater zones of th e  T aim yr lake frozen th ro u g h  for 
8 m onths in  the  year on th e  average are in h ab ited  by a s tr ic tly  delim ited  
biocenosis consisting  of rep resen ta tiv es  of O ligochaeta, T endipedidae and 
N em atodes.

2. A dap ted  to  th e  ex cep tio n al co n d itio n s of existence p revailing  there 
th is  com plex of form s is able to  bear w ith o u t h arm  th e  prolonged freezing 
down to  — 20° C. T his fac t w idens considerab ly  th e  ex is tin g  notions regar
d ing  the  an ab io tic  p o ssib ilities  of zoobentos organism .

3. The w idespread no tion  of th e  absolute lack of u ti l i ty , in  th e  sense 
of b io logical p roduction , of th e  freezing fresh-w ater reservoirs of the  A rctic  
zone should be revised. F reezing-through, a lthough  i t  sets lim its  to  the  
q u a lita tiv e  com position  of the  bentos and  to  the in te rv a l of tim e  d u rin g  
w hich i t  produces liv in g  substance, adm its  a ll the  same th e  developm ent 
of a ce rta in  q u a n tity  of biom ass of the  b o ttom  popu la tion . In  th e  freazing- 
th rough  zones of th e  T aim yr lake th is  biom ass averages 1.5—2 g /m 2 on 
*limy bo ttom -grounds and 0 .2 —0.3 g /m 2 on sandy ones.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

1947 ВЫП. 1

БЕНТОС УЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
1944—1945 гг.

Н. Ю. СОКОЛОВА 

Институт зоологии Московского государственного университета

В 1944— 1945 гг. Институтом зоологии М ГУ были предприняты ком 
плексные работы, проводившиеся под общим руководством проф. Г. В. 
Никольского, для выяснения путей рыбохозяйственного использования 
Учинского водохранилищ а. Н аш а работа, как  часть этого комплекса, 
имела три задачи: 1) проследить изменения, происшедшие в донной фа
уне после исследований 1936— 1937 гг. (В. И. Ж адин  к П. Г. Данильчен- 
ко работали вскоре после затопления площ ади водохранилищ а, когда 
состав и биомасса донной фауны не успели ещ е приобрести черты, ха
рактерные для данного типа водоемов), 2) выяснить, как  велика продук
тивность водохранилища и 3) выявить сезонные изменения бентоса.

Летом 1944 г. Е. В. Боруцкий с группой студентов собирал материал. Летние 
работы 1945 г., как и обработка собранных в 1944 г. материалов, проводилась нами 
при деятельном участии студенток И. Н. Солдатовой и Л. А. Риттих. Летом 1945 г. 
производилась съемка бентоса всего водохранилища. Работы велись дночерпате- 
лем системы Петерсена, с площадью захвата в ‘/40 м2. Всего по съемке бентоса было 
сделано 14 разрезов через водохранилище и взято 68 проб (в каждой пробе брали 
по два дночерпателя) (рис. 1). Для выяснения сезонных изменений ежемесячно в те-

Рис. 1. План Учинского водохранилища.
/ —станции (номерами обозначены станции 1945 г.), 2—распространение Mollusca, 3—распро

странение A noboata, 4—«мертвая зона», 6—распространение T richoptera, Ephem eroptera, 
Lepidoptera, Odonata, 6—максимальная биомасса Odonata
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Т а б л и ц а  1

виды
Встречены Встречены преиму

на глубинах щественно на глу.
(в м) бинах (в м)

1. Nematodes
И. Oligochaeta (определял И. И. Малевич)

Tubifcx tubifex L.
Limnodrilus hoffmeisteri Clap. 0 ,5  — 17,5 2 ,0 — 4,0
Limncdrilus newaensis Mich. максимальные
Lumbriculus variegatus Mull. биомассы на

III. Hirudinea больших глуби
Helobdella stagnalis L. нах
Herpobdella octoculata L. 0 ,5  — 7 ,5 до 4,0
Glossiphonia heteroclita

IV. Bryozoa
Plumatella sp.

V. Mollusca1
Valvata piscinalis Mull. 0 ,4  — 7 ,5 до 4 ,0
Planorbis sp. 0 ,5  — 2 ,5 до 2,5
Limnaea ovata Drap.
Limnaea peregra Mull. 0 ,4  — 1,5 до 1,5
Limnaea auricularia L.
Limnaea stagnalis L.
Pisidium supinum A. Schm. 0, 5— 17,5 до 4,0
Pisidium henslowanum Schepp.
Anodonta complanata Rssm. 2 ,5  — 4 ,0 до 4,0
Sphaerium rivicola Lm. 1,0 -  4 ,0 до 4,0

VI. Hvdracarina
VII. Odonata larvae

Aeschna sp. 1,1
VIII. Epnemeroptera larvae

Caenis Steph. 0 ,4  — 4 ,0 до 4,0
IX. Trichoptera larvae 0 ,5  — 4 ,0 до 4,0

Oecetis McLachl. и др.
X. Plecoptera larvae 2,65
XI. Lepidoptera larvae 1,5 до 4,0
XII. Diptera larvae 0 ,5  — 1,5

Tabanus sp.
Сем. Chironomidae
Chironomus semireductus Meig. 0 ,5  — 14 0 ,5  — 4,0
Chirenomus plumosus Meig. 0 ,5  — 17,5 10,0— 14,0
Chironomus thummi Meig. 1,25— 14,0 1,5 — 4 ,0
Chironomus reductus Meig. 1,25— 1,5 до 2 .0
Glyptotendipes Lenz 0 ,5  — 11,5 до 2,0
Trichotanypus sagittalis (Meig.) 0 ,4  — 17,5 1,0 — 4 ,0
Polypedilum Kieff- 0 ,75 — 10,0 1,0 — 4 ,0
Cryptochironomus Kieff- 0 ,5  — 10,0 1,0 — 4,0
Microchironomus Iaccophilus Kieff. }l ,0 —14,0 1,5 — 4,0Microchironomus conjungens Kieff.
Prochironomus Kieff. 1,0 — 11,0 2 ,5  — 4,0
Paracladopelma Harn. 1,5
Harnischia fuscimanus Kieff. 0 ,4  — 1,5
Parachironomus Lenz 1,5
Phytochironomus Kieff. 0 ,5
Endochironomus Kieff- 0 ,5  — 1,5
Limnochironomus Kieff. 1,0 — 3 ,5
Pentapedilum Kieff. 0 ,5  — 7 ,5
Chironominae genuinae № 10 1,25— 2 ,0
Stictochironomus Kieff. 1,25
Microtendipes Kieff. 1,25

до 4,0Eutanytarsus (Bause) 0 ,5  — 8,2
Atanytarsus 0 ,5  — 3 ,5
Tanytarsus mendax Kieff. 2 ,0
Monodiamesa batyphila Kieff 0 ,4  — 1,4
Cricotopus v.d. W. 1,5 — 2 ,5
Trichocladius Kieff- 1,5
Pelopia monilis Meig. 0-,4 — 1,0
Psectrocladius psilopetrus Kieff. 1,5 — 2,5
Eucricotopus
Сем. Heleidae
Culicoides setosinervis Latr.
Bezzia hydrhophila и др. Vermiformes 0 ,4  — 11,2 до 4 ,0

1 Помощь в определении видового состава моллюсков была нам оказана 
3 . А. Филатовой, которой пользуемся случаем принести искреннюю благодарность.



чение двух лет (1944— 1945 гг.) брались пробы на двух постоянных точках. Кроме 
того, в конце лета 1945 г. было повторено три разреза, сделанных в начале лета. 
Материал, взятый дночерпателем, после промывки через шелковое сито помещали 
в 4% раствор формалина, после чего определяли и взвешивали на технических весах 
с точностью до 5 мг.

Т а б л и ц а  2

Состав бентоса
Среднее ко- 
лич. экз. на 

1 м* °/о
Средняя био
масса в мг 

на 1 м*

Личинки хирономид ................................. 1252,0 89,6 5 264 52,12
Моллюски (без Anodonta) 2 ................. 133,1 9,5 З О Н 29,90
Олигохеты..........................................• ■ ■ — — 940 9,38
Пиявки .......................................................... 4,2 0,3 761 7,53
Личинки ручейников ............................. 4,8 0.4 54
Личинки двукрылых ................................. 1,2 29 1

1
Личинки поденок ..................................... 0,3 1 28 1

Круглые черви ............................................. 0,06 1 3 }  1,07
Личинки веснянок ..................................... 0 ,3 ( 0,2 3
Личинки стрекоз ......................................... 0,3 I 3 I
Личинки бабочек ..................................... 0 ,3 ) 3 )

1 396 100 10 099 100

2 Среднюю биомассу сильно изменяет нахождение на некоторых станциях Ano
donta, обладающих большой величиной (ср. биомасса моллюсков, включая Anodonta, 
=  260,65 мг/м2). Anodonta были встречены иа 6 станциях.

Т а б л и ц а  3

Состав бентоса Максимальная биомасса 
на 1 м*

Максимальное количество 
экз. на 1 м*

Хирономиды ..................................... 44 400 мг (4 740 экз.) 9 620 (14 600 мг)
Брюхоногие моллюски ................. 32 900 мг (800 экз.) 1 560 (31 300 мг)
Двустворчатые моллюски . . . 12 100 3 «--*• 980
Моллюски в о о б щ е......................... 3 7 1С0 < - * 2 060
Олигохеты......................................... 28 800 <—> —
Пиявки ............................................. 1 80) 40
Личинки двукрылых..................... 1 001 единично 20
Личинки ручейников ..................... 700 «-*• 80
Личинки поденок ......................... 600 <—> 60
Круглые черви ................................. 200 единично 40
Личинки вескянок ......................... 2J0 <—*• 20
Личинки стрекоз ............................. 200 единично 20
Личинки бабочек ......................... 200 единично —

3 Знак <—> обозначает соответствие количества данной биомассе.
Т а б л и ц а  4

Состав бентоса
Частота встречаемо
сти в пробах (в °/0 от 
общего числа проб)

Х и р о н о м и д ы  . . . .
Моллюски .................
О л и го х ет ы .................
Пи я вк и  ............................
Личинки ручейников 
Личинки поденок . . 
Круглые черви . . . 
Личинки стрекоз . . 
Личинки веснянок 
Личинки бабочек . .

98.5
67.2
52.2
14.7
14.7
8 .5  
5,9
1.5
1.5
1.5
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Качественное разнообразие бентоса Учинского водохранилища д о 
вольно вели ко4. К ак удалось установить, только личинок хирономид 
насчитывается 32 вида. Приводим список найденных видов (табл. 1).

Если сопоставить средние биомассы, приходящ иеся на 1 м2, то по 
своей значимости отдельны е группы донной фауны располагаю тся в сле
дующем порядке (табл. 2).

Число представителей и биомасса отдельных групп на некоторых 
станциях довольно значительны. Приведем максимальные величины 
(табл. 3).

Аналогичную последовательность порядка значимости, как  и при 
сравнении биомасс, имеют различные группы организмов при сопостав
лении частоты встречаемости отдельных компонентов в пробах, что вид
но из табл. 4.

Хирономиды, а за ними моллюски играют ведущую  роль в бентосе 
Учинского водохранилищ а.

И з хирономид массовыми формами следует считать: 1) личинки ро
да C hironom us (среднее количество организмов! на 1 м'2 составляет 
47'0 экз., максимальное количество .равно 9080 экз., при частоте встре
чаемости 67 ,60% ); встречаемость отдельных видов этого рода (за исклю
чением Ch. reductus, нахождения которого были единичными) пример
но одинакова, хотя по биомассе Ch. sem ireductus преобладает; 2) Glyp- 
to tendipes (46,0%  встречаемости, среднее количество организмов на 
1 м2— 199, 4, максимально — 7320); 3) Tanypus (частота встречаемости 
последнего больш ая и равна 82,3% , но численность организмов в про* 

бах невелика — максимальное количество на 1м? —860, среднее количе
ство — 200); 4) Polypedilum  (частота встречаемости 48,5% , среднее коли
чество организмов на 1 м2— 182, максимальное — 3520).

Несмотря на большую частоту встречаемости и высокое среднее ко
личество организмов, приходящ ихся на 1 м", по своей биомассе оба пос
ледних вида из-за малого веса своих представителей уступаю т личин
кам рода Chironom us. То ж е мож но сказать  и о C ryptochironom us, 

имеющего большую частоту встречаемости (48,5% ), но незначительный 
удельный вес в общей биомассе донной фауны (среднее количество ор
ганизмов на 1 м2— 50, максимальное — 600 экз.).

При сопоставлении полученных нами результатов с исследованиями 
Ж адина и Данильченко 1937 г. бросается в глаза значительное сниж е
ние продуктивности прибрежной зоны в 1944— 1945 гг., которое мы объ
ясняем сокращением, а в  большинстве мест даж е полным выпадением 
зарослей (в первую очередь C ladophora) с их биоценозами, что проис
ходит от сильного колебания уровня водохранилища. Это явление т а к 
ж е отрицательно отраж ается на темпе роста некоторых рыб (Г. В. Н и
кольский, 1945), питающихся в зоне зарослей.

По сравнению с 1937 г. произошли такж е значительные качественные 
изменения в донной фауне водохранилищ а. Новыми, сравнительно со 
списком форм, приведенным в работе Ж ади н а и Данильченко, о к а за 
лись: среди D iptera — T abanidae; среди Chrronom idae: 1) Prochironom us 
Kieff., 2) M icrochi,ronom us laccophilus K ieff., 3) M icrochironom us conjun- 
gens Kieff., 4) Paracladopelm a H arn., 5) Pentapedilum  Kieff., 6) H arni- 
schia fuscim anus Kieff., i7) Ch. reductus M eig., 8) Stictochironom us Kieff., 
9) C hironom inae genuinae №  10 Kieff., 10) T any tarsus m endax K ieft., 
11) T richocladius Kieff., 12) M onodiam esa batyphila Kieff., 13) Eucricoto- 
pus.

1 К сожалению, определение видового состава Oligochaeta, производящееся 
И. И. Малевичем, еще не закончено. Мы не могли поэтому более детально рассмот
реть распространение этой группы и публикуем лишь предварительные данные.
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Вместе с тем отсутствуют в пробах 1944— 1945 гг.: из D iptera: 
C orethra; из сем. C hironom idae: C oryoneura W ink.— типично-зарослевая 
форма.

Сравнительно с 1937 г. изменилась и фауна моллюсков в сторону 
сокращения числа видов и вместе с  тем появления ряда новых форм. 
Так, например, массовой формой среди моллюсков стала V a lv a ta  pisci- 
nalis Mull., не упоминавш аяся в списке Ж адина и Данильченко.

Одновременно подтвердилось предположение последних о появлении 
в бентосе водохранилищ а Pisidium  henslow anum , а из олигохет Tubifex 
tubifex L. Появились в ф ауне водохранилища, как показы ваю т матери
алы 1945 г., и некоторые речные элементы: A nodonta com planata, 

Sphaerium  riviicola, Lim nodrilus new aensis.
Анализ характера распределения различных групп организмов по 

дну водохранилищ а позволяет притти к следующим заключениям:
1. Хирономиды расселены по всему водохранилищ у. Распростране

ние отдельных видов лимитируется, в основном, характером  грунта, 
аэрацией донного слоя и водяной растительностью. В общем можно 
присоединиться к выводам В. М. Себенцова, Д . И. Биск и Е. В. Мейснер 
[3,4,5], указываю щ им, что мелкие формы хирономид (Polypedilum, 
T any ta rsariae  и др.) преимущественно встречаю тся на заиленном песча
нистом и глинистых грунтах, причем на небольших глубинах. Н а глуби
нах свыше 10 м в пробах нами были обнаружены преимущественно л и 

чинки p. Chironom us и Tanypodinae. Последние, видимо, предпочитаю т 
более заиленные грунты. На малозаиленном песке хирономиды поселя
ются в очень ограниченных количествах.

2. Олигохеты в массовых количествах обитаю т на больших глубинах 
(в бывшем русле |реки) и предпочитают серо-черные илистые грунты.

3. Моллюски распространены преимущественно в литоральной и суб
литоральной зонах.

4. H irudinea и личинки T richop tera, Ephem eroptera, P lecoptera, 
Odonata, Lepidoptera связаны в своем распространении с растительно
стью приб,режной зоны.

Общ ая средняя биомасса бентоса Учинского водохранилищ а вы ра
ж ается в 1945 г. в 100, 1 кг/га, в то время как в 1937 г. она равнялась 
154,8 кг/га.

Биомасса бентоса Учинского водохранилищ а стоит в настоящ ее вре
мя несколько ниже средкего уровня биомассы естественных озер близ
кой климатической полосы [5]. Таким образом, прогноз В. И. Ж адина и 
П. Г. Данильченко, по/предположению  которых в ближайш ие после з а 
топления водохранилища годы продуктивность донного населения дол
ж на была достичь 240 кг/га, не подтверж дается. Более низкая против 
ожидаемой средняя биомасса донной фауны Учинского водохранилищ а 
объясняется, по наш ему мнению, в первую очередь сокращ ением зоны 
прибрежной растительности.

Сезонные изменения бентоса Учинского водохранилища

Постоянные сезонные наблюдения проводились нами на двух стан
циях (разрез Б  станций № №  5 и 6, на расстоянии 50 и 150 гребков от 
берега, глубина 6— 8 м и 10— 12 м) и велись ежемесячно, начиная с ию
ля 1944 г. по январь 1946 г. И ногда пробы брались чащ е одного раза в 
месяц. В таких случаях при подведении итогов мы брали среднюю био
массу за каж ды й месяц.

Наблюдения 1945 г. полностью подтвердили результаты  работ 1944 г., 
а именно — постепенное падение биомассы хирономид летом и увеличе
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ние ее зимой. М аксимальная величина биомассы хирономид, по наблю
дениям 1944 г., приходится на март (рис. 2).

Снижение средней биомассы бентоса к осени подтвердилось при по
вторении в конце лета разрезов водохранилищ а, сделанных в середине 
лета (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Р а з р е з Время взятия 
пробы

Биомасса
мг/м*

Время взятия ! Биомасса 
пробы j мг/м*

Е ......................................... 29. VI. 1945 4 494 28.VIII.1945 1 800

Б ......................................... 2. VII. 1945 1 300 20.VIII.1945 1 330

И ......................................... 19.VII.1945 10 100 24.VIII.1945 5 700

Снижение биомассы хирономид к осени следут приписать вылету их. 
im ago и выеданию личиною рыбами. Отсутствие этих фактов д ает  зна
чительное повышение биомассы хирономид к весне. Замечаю тся т а к ж е  
и некоторые изменения в видовом составе хирономид, связанные с се
зонными миграциями ли'чинок рода C hironom us в зимнее время на боль

шие глубины. Соответственно с этим зимой количество представителей' 
рода C hironom us н1а станции №  5 (более мелководной) сокращ ается до 
единичных встреч или они полностью исчезают, тогда как одновремен
но на глубинной станции №  6 удельный вес этого рода сильно повы
ш ается (от 30— 38%  от общ его числа хирономид в июле до 65—98%  
зимой).

О бращ ает на себя внимание замещение на этих станциях в  1945 г. 
по сравнению с 1944 г. видов C hironom us plum osus и Chironom us semi- 
reductus видом C hironom us thum mi.

Выводы

1. Ведущую роль в бентосе Учинского водохранилищ а играют хиро- 
номиды, а за  ними моллюски. М ассовыми формами из хирономид явля
ются личинки рода C hironom us и G lyptotendipes. Из-за малых размеров
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своих представителей меньшее значение в общей биомассе бентоса име
ю т личинки Polypedilum  и Tanypus, несмотря на то, что частота встре
чаемости их весьма велика. С редняя биомасса всего бентоса на 1 мг 
составляет 10,1 г. По сравнению с  1937 г. в донной фауне произошли 
аначительные качественные и количественные изменения в сторону уве
личения числа видов хирономид, замещ ения одних видов другими и сок
ращ ения численности видов остальных групп бентоса. Последнее про

изошло вследствие уменьшения, а в ряде мест д аж е  полного исчезнове- 
ния, из-эа сильных колебаний уровня воды, зоны зарослей с их биоце
нозами.

2. Средняя биомасса донной фауны Учинского водохранилищ а со
ставляет 100,1 кг/га и стоит несколько ниже средней биомассы естест
венных озер близкой климатической полосы.

3. Колебания количества бентоса по сезонам вы раж аю тся в паде
нии биомассы его в течение лета, вследствие вылета взрослых особей 
хирономид и выедания рыбами их личинок, и повышении биомассы 
зимой.
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THE BENTOS OF THE UCHA WATER-RESERVOIR ACCORDING 
TO THE INVESTIGATIONS MADE IN 1944— 45

N J. SOKOLOVA 

Institute of Zoology of the State University of Moscow

S u m m a r y

1. The lead ing  role in  the  bentos of th e  Ucha w ater-reservoir belongs- 
to the C hironom idae, the  second place is occupied by th e  m olluscs. The m ass 
forms of C hronom idae are th e  larvae of the  genera C hironom us and G lypto- 
tendipes. Due to  th e ir sm all size P o lyped ilum  and T anypus larvae occupy 
a less im p o rtan t p a r t in  th e  to ta l  biom ass of the  bentos, in  sp ite  of the 
high frequency of th e ir  occurrence. The average biom ass of the  en tire  bentos 
is 10.1 g per 1 m 2. In  com parison w ith  1937 im p o rtan t q u a n tita tiv e  and 
q u a lita tiv e  changes have tak en  place in  the  bo ttom  fauna in  the  d irection  
of an  increase of the  num ber of C hironom idae species in its  com position , of 
a disp lacem ent of some species by  other ones and of a cu rta ilin g  of the  num bers 
of species of the rem ain ing  bentos groups. The las t change is due to  the 
decrease and in  places to  a com plete disappearance of the  zones of over-
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grow th w ith  th e ir biocenoses, caused by  the  g reat v a ria ltio n s  of the  w ater level.
2. The average biom ass value of the  b o ttom  fauna of the  Ucha w ater- 

reservoir is 100.1 kg /ha, i t  is th u s  som ew hat less th a n  th e  average biom ass 
value of the  n a tu ra l lakes of the  neighbouring  c lim atic  zone.

3. The seasonal v a ria tio n s  in  the  q u a n tity  of bentos are expressed by 
a decrease in its  biom ass in  th e  course of Sum m er, due to  th e  flig h t of ad u lt 
C hironom idae and to  the  higher consum ption  of th e ir  larvae by  the  fishes, 
and to  its  increase du ring  th e  w in ter.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ООЦИСТ EIMERIA MAGNA PERARD
Е. М. ХЕЙСИН

Ленинградский педагогический институт им. Герцена

Описание видов кокцидий из различных животных, как  правило, 
производится на основании изучения одних ооцист, вне связи со всем 
жизненным циклом паразита. Новые виды описываются на основании 
небольшого различия, наблю даемого в исследуемых ооцистах, и на 
весьма ограниченном в количественном отношении материале. Н еред
ко одна ооциста, найденная в новом хозяине, является основанием 
для  описания нового вида. В связи с этим необходимо было выяснить 
принципиально, насколько различные признаки ооцист могут служить 
критерием вида, т. е. настолько они являю тся изменчивыми.

Тицер (Tyzzer [15]) и Боутон (Boughton [5] высказывают мнение, что ооцисты из 
всегда могут служить критерием вида. Фиш (Fish [6]), обнаружив большую изменчи
вость ооцист Е. tenella, считает также, что размеры ооцист не могут служить крите
рием вида. Джонс (Johnes [7]) отмечает, что ооцисты Е. tenella, Е. maxima и Е. асег- 
vulina обладают значительной изменчивостью, и поэтому поддерживает точку зрения 
Фиша. Беккер, Холл и Хегер (Becker, Hall, Hager [4]), однако, считают размеры 
ооцист достаточно надежным видовым признаком, основывая свои замечания на изу
чении ооцист Е. miyairii из крыс.

Вопрос о значимости ооцист как критерия вида у кокцидий мог 
быть разреш ен лишь при условии применения экспериментально-гене
тической методики исследования, т. е. методики индивидуального 
испытания потомства одной ооцисты. Трудность подобного эксперимента 
(зараж ение ж ивотного одной ооцистой) ограничивала и количество 
исследований в этом направлении [15, 4, 13, 7].

Кокцидий кролика в  этом отношении вообще не были изучены, хо
тя кокцидиоз кролика изучается, достаточно интенсивно.

При описаниях циклов развития кокцидий кролика Рейх (Reich [12]) и Ваворунту 
(Waworuntu [16]) допускают большие ошибки в отношении видового состава. Перар 
(Perard [11]) устанавливает, наряду с видами Е. stiedae и Е. perforans, еще новый 
вид |— Е. magna; Кессель и Жанкевич (Kessel a. Jankiewicz [8]) прибавляют к этим 
видам еще два новых — Е. media и Е. irresidua. Якимов [2] устанавливает еще один 
вид — Е. exigua. Котлайн и Поспеш (Kotlain u. Pospesch [9]) описывают Е. piriformis. 
Описание всех видов базируется на отличиях, обнаруженных в ооцистах, спонтанно 
выделенных из кролика. Матсубаяши (Matsubayashi [10]) проводит исследование 
семи видов и устанавливает еще один новый вид (Eimeria sp.). Резерфорд (Ruther
ford [14]) изучает только эндогенные стадии уже известных видов, не применяя, од
нако, методику заражения одной ооцистой.

Приведенные авторы не использовали1 экспериментально-генетиче
ский метод исследования и базирую т свои выводы только на основа
нии случайно найденных ооцист либо при спонтанном зараж ении, либо 
при экспериментальном зараж ении множеством ооцист, без соблюде
ния необходимых условий, предотвращ аю щ ий спонтанное зараж ение.

В моей работе [1] по эндогенному циклу Е. m agna было впервые 
показано, что кроликов м ож но заразить  одной ооцистой и, воспитывая 
их с особой тщательностью , не допускать спонтанного зараж ения. 
С применением новой методики были изучены циклы развития Е. irresi' 
dua, Е. perforans, Е. m edia и нового вида Е. coecicola. Были установ
лены видовые различия как в морфологии отдельных эндогенных ста-

2 Зоологич. журнал, Л"; 1_ л-т



дий, так  и в биологических особенностях паразита (локализация, сро
ки развития, интенсивность размнож ения и т. д.).

При анализе структуры вида у кокциди'й возникла необходимость- 
изучения изменчивости экзогенных стадий развития кокцидий для ус
тановления нормы реакции и, в  связи  с этим, установления значимо
сти различных признаков для систематики кокцидий. В настоящей ста
тье приводится материал по изменчивости ооци'ст Е. m agna, получен
ных при первоначальном зараж ении кроликов одной ооцистой.

Материал исследования 1

От кролика № 1, который был заражен одной ооцистой (рис. 1), было заражено 
три кролика (№№ 1а, 3, 7) большими дозами ооцист. Каждому было введено по 
100— 150 ооцист. Кролику № 20 была введена одна ооциста, выделенная из кролика 
№ 1 в первые дни патентного периода. Эта ооциста имела 37,2 ц в длину и 22,6 ;л- 
в ширину. Диаметр остаточного тела 8,0 и-. Кролик заразился, и от него были снова 
выделены ооцисты: одна 37,0 ц длиной и 24,0 ц шириной, была введена кролику 
№ 20а, и другая, 36,0 ц длиной и 21,0 ц. ширмой, была введена кролику, 
№ 19. От кроликов №№ 20а и 7 были собраны ооцисты в количестве 1000—2000, 
которыми были заражены четыре кролика — №№ 28, 29, 30 и 32. От этих кроликов 
еще более массивной дозой (25 000) был заражен кролик № 39. Эта группа кроликов 
была в возрасте от 12 до 60 дней. От кроликов №№ 28 и 32 были взяты ооцисты 
для заражения старых кроликов в возрасте от 8 месяцев и до 1— 1‘/г лет (№№ 113, 
100, 101 и 102).

Ооцисты Е. magna спорулируют во внешней среде при доступе кислорода и при 
температуре 22° С в 65—72 часа. Чем мельче ооцисты, тем скорее идет развитие. 
Наиболее мелкие ооцисты — 29,3X 18,6 ц — спорулируют даже в 48—52 часа, т. е.. 
с такой же скоростью, как крупные ооцисты Е. media и Е. coecicola.

Изменчивость ооцист

Ф орма ооцист Е. m agna преимущественно овальная или1 овально
яйцевидная, так что место наибольшей ширины ооцисты находится не
сколько кзади от центра ооцисты (рис. 2 ). П ерар [11], Якимов [2, 3], 
Кессель и Ж анкеви'ч [8] считают для ооцист Е. m agria наиболее х а
рактерной овальную форму. Однако нередко у кроликов № №  20 и 
39 выделялись ооцисты эллипсоидные с параллельными боковыми сто
ронами и не расширенные на заднем конце. С другой стороны, особен
но в конце патентного периода, у разных кроликов появились ооцисты 
почти сферической формы (рис. 3 ). Эти ооцисты субсферической фор
мы встречались как крупных размеров, так и сравнительно м елкие. 
Нередко крупные субсферические ооцисты не спорули- 

ровали, несмотря на благоприятные условия среды.
Д ля  ооцист Е. m agna обычно считают характерной 

темнокоричневую или оранж ево-ж елтую  окраску (Пе
рар [11]). О краска ооцисты зависит исключительно от 
наружной оболочки. Стоит только удалить наружную  
оболочку, как  становится совершенно очевидным, что 
внутренняя оболочка имеет только слегка зеленоватый 
оттенок и ооциста каж ется светлой. Особенно интен
сивно окрашены крупные ооцисты, тогда как  мелкие 
ооцисты всегда имеют более слабое окрашивание. Это 
зависит главным образом от различной толщины на- р ис j Исходная 
ружной оболочки. Чем толщ е оболочка,— а у  крупных ооциста Е. magna 
ооцист она толщ е, чем у мелких,— тем интенсивнее и 

окраска ооцисты. Ооцисты приобретают окраску сразу после попадания 
в просвет кишки из тканей кишечника. В этот момент наруж ная оболоч
ка адсорбирует пигменты, приобретая ту или иную интенсивность корич

1 Методика содержания кроликов и заражения их описана в моей работе 
1940 г. [1].
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невой или бурой окраски. О краска ооцист настолько изменчива, что б а 
зироваться при описании видов на этом признаке вряд ли возможно.

Рис. 2. Ооцисты Е. magna (крупная и мелкая)

Особенно характерна для ооцист Е. m agna форма микропиле. Н а
руж ная оболочка на конце, противоположном микропиле (этот конец 
условно можно назы вать задним, а тот конец ооцисты, где леж ит ми1- 
кропиле,— передним), обычно несколько более тонкая, чем на перед
нем конце вокруг микропиле. Н а переднем конце наруж ная оболочка 
не только утолщ ается, но и образует вокруг микропиле характерны й 
валик, вследствие чего само 1Микропиле становится отчетливо види
мым. Обычно валик утолщенной наружной оболочки выдается над 
микропиле (рис. 4 ), но нередко м ож но наблю дать ооцисты, у которых 
утолщенный валик вокруг микроциле леж ит на одном уровне с ми1-

Рис. 3. Различная форма и размеры ооцист Е. magna

кропиле (рис. 4, 1, 2). У мелких ооцист чащ е наблю дается слабое 
развитие валика вокруг микропиле, и нередко у такиЬс ооцист заметно 
незначительное утолщение оболочки вокруг микропиле. Такие ооцисты 
весьма сходны с ооцистами1 Е. m edia и Е. coecicola. В тех случаях, ко
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гда имеется смешанная инвазия у спонтанно зараж енны х кроликов, мел
кие ооцисты Е. m agna легко  могут быть смешаны с Е. m edia и Е. сое- 
cicola не только благодаря сходству в строении микропиле, но и по 
другим признакам. В области микропиле наруж ная оболочка утончена

и внутренняя оболочка образует м еж ду  утолщениями наружной обо
лочки незначительную выпуклость. Значительная изменчивость формы 
микропиле заставляет с большой осторожностью относиться к система
тической ценности1 этого признака.

Остаточное тело ооцисты обычно имеет значительные размеры. Оно 
целиком состоит из мелких капель ж ира и обычно принимает округлую 
форму. Разм еры  остаточного тела изменчивы в определенных пределах. 
Наибольший диаметр остаточного тела равен 12,0 а наименьший —

4 ц (рис. 5). Среди ооцист из кролика №  7 в конце патентного периода 
было найдено несколько ооцист, вообщ е лишенных остаточного тела 
(рис. 6 ). При этом никакого случайного зараж ения не было, так  как 
через день после нахож дения ооцист Е. m agna без остаточного тела 
ооцИсты вообще исчезли и кролик очистился от кокцидий. Если бы про
изошло новое зараж ение, то, во-первых, число ооцист долж но было бы 
увеличиться и, во-вторых, ооцисты выделялись бы еще много дней. Без 
остаточного тела в кролике имеются ооцисты Е. irresidua, Е. stiedae и 
Е. piriform is. Ооцисты Е. m agna без остаточного тела, выделившиеся из 
кролика №  7, не похожи ни на один из указанны х видов, так что от
падает всякое возраж ение относительно случайного зараж ения этого

кролика. В редких случаях обнаруж ивались ооцисты с остаточным те
лом, имеющим вид нескольких гранул, леж ащ их м еж ду спорами 
(рис. 7). Размеры остаточного тела варьирую т в зависимости' от срока

Рис. 4. Различная форма микропиле ооцист Е. magna

а

Рис. 5. Изменчивость остаточного тела ооцисты (а)  и споры (б)

Рис. 6. Ооциста 
без остаточно

го тела

Рис. 7. Ооциста с 
маленьким остаточ

ным телом
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выделения ооцист. Наибольш ие размеры его наблю дались у ооцист в 
первый день патентного периода (табл. 1). К  концу патентного периода 
диаметр остаточного тела в ооцистах уменьш ался иногда о  полтора 
раза. В первый день патентного периода остаточное тело в среднем 
равно 8,7 j*, тогда как в последние дни оно равно в среднем 6,1 ,«■.

Т а б л и ц а  1
Изменение средней величины (в микронах) диаметра остаточного тела Е. magna 

\  в разные дни патентного периода

Дни патентного периода
Кролики

1-й 2-й З-й 5-й 6-й 8-й 9-й 11-й 12-й 13-й

№ 1 а ......................... 9,02 8,25 7,98 7,58 7,Е0 7,15 7,00 6,65 _ 6,65

№ 1 ................. 9,31 8,86

Ою00 8,16 8,39 7,55 — — — —
№ 3 .................. 8,11 8,11 8,90 8,76 8,46 8,17 7,28 6,92 6,65 —
№ 7 ..................... 8,46 8,38 7,38 7,83 7,60 7,55 7,30 — 5,00 —

Уменьшение размеров остаточного тела не стоит в связи с умень
шением размеров ооцист. К концу патентного периода, как  будет вид
но из дальнейшего, размеры ооцист увеличиваются, тогда как остаточ
ное тело уменьшается. Объяснить процесс уменьшения его к концу 
патентного периода можно тем, что развитие макрогамет в конце эндо
генного периода зам едляется и в процессе роста макрогаметы  исполь
зуют частично накопленный жир, в результате чего в ооцисте общее 
количество ж ира оказывается уменьшенным. Размеры  остаточного тела 
ооцисты Е. m agna частично совпадают с наиболее крупными разм ера
ми остаточного тела Е. media и Е. coecicola. Благодаря такой транс
грессии основываться при описании видов только на разм ерах остаточ
ного тела нельзя. Особенно рискованно делать соответствующие за 
ключения, если найдена только одна или1 несколько ооцист, как это 
имело место в работе Якимова [2] по Е. exigua и в работе Якимова и 
Растегаевой [3] в отношении Е. tyzzeri. Несомненно, что одна найден
ная ооциста Е. m agna, лиш енная остаточного тела, могла быть опи
сана как самостоятельный вид только на основе данного признака. 
Ооцисты Е. m agna по форме и разм ерам остаточного тела, так ж е как 
и по форме микропиле, имееют большое сходство с ооцистами Е. coe
cicola, особенно если сравнивать мелкие ооцисты. Однако норма реак
ции1 этого признака у обоих видов совершенно различна.

Размеры  и форма спор обычно варьируют в незначительных преде
лах. Д лина спор в среднем равна 15 м-, ширина — 7,8 ,w. Н а переднем 
конце споры, который сужен и заострен, хорошо видно шнейдеровское 
тельце. Спорозоиты располагаю тся в споре широкими концами в раз
ные стороны. Остаточное тело споры и'меет округлую или иногда слегка 
овальную форму, размером в 3,9—4,9 ja. Остаточное тело споры, так ж е 
как и остаточное тело ооцисты, состоит из капель ж ира и у большин
ства ооцист оно представлено компактной массой. Если ооцисты л еж ат  
длительное время в воде, то остаточное тело ооцисты и споры теряет 
свою компактность и распадается на отдельные укрупнившиеся гра
нулы. Такой ж е распад остаточного тела споры наблю дается у ооцист, 
выделенных в последние дни патентного периода. При длительном, в 
течение года, сохранении ооцист остаточное тело споры распадается и 
только иногда сохраняется в виде отдельных капель ж ира.

Первое поколение ооцист получено у кролика №  1, который был 
зараж ен  одной ооцистой. И змерялись ооцисты, выделяемые в течение 
15 дней, по сто экземпляров в каждый день патентного периода. В по
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следние 5 дней ооцист было настолько мало, что пришлось измерить 
только 50 экземпляров. В табл. 2 приведены результаты измерения 
ооцист, [выделенных кроликом №  1.

Т а б л и ц а  2

Размеры (в микронах) ооцист и остаточного тела Е. magna из кролика № 1 
в разные сроки патентного периода

День патент
ного периода

Длина Ширина длинаИндекс ---------ширина Остаточное тело

Lim. | М Lim. и Lim. м Llm. м

1-й . . . . 31 ,92—38,57 

8-й . . . .  31,92—38,57

34,22

35,76

19,95—23,94

21,20—25,27

22.78

23.78

1,4— 1,9 

1:3—1,7

1,52

1.51

7,98—10,6 

6,65— 9,31

9,31

7,55-

О бращ ает на себя внимание относительно незначительная вариа- 
бильность длины и ширины ооцисты. М инимальная длина (на четвер
тый день патентного периода) равна 29,26 }*, а м аксим альная 38,57 ц; 
соответственно минимальная ширина 19,95 ^ и максимальная 25,27 у. 
Коэффициент вариации длины и ширины ооцист равняется 4— 5% . Д л и 
на ооцист в среднем менялась от 34,22 +  0,09 ja д о  35,76 +  0,12 а 
ширина в среднем от 22,73 +  0,07 у. до 23,97 j*. Вариационные ряды 
изменчивости характеризовались одновершинностью и симметрией, что 
до некоторой степени свидетельствует об однородности исследуемого 
материала. Индекс, характеризую щ ий отношение длины к ширине ооци
сты, варьирует от 1,3 до 1,9, тогда как в среднем колебание индекса 
весьма незначительно — от 1,49 до 1,55.

Аналогичная, сравнительно незначительная вариабильность длины и 
ширины ооцисты наблю дается и среди ооцист, выделенных из кроликов 
№ №  20, 20а и 19, из которых каж дый был зараж ен , так ж е как и 
кролик №  1, одной ооцистой. Д лина ооцист, выделившихся из кролика 
№  20, колеблется от 30,59 до 39,9 а ширина от 19,95 до 26,6 f*. Ко
эффициент вариации не превыш ает 4,5% . То ж е самое имеет место 
среди ооцист из кроликов № №  20а и 19.

Несколько увеличивается вариабильность признаков ооцист в тех 
случаях, когда кроли'к зар аж ается  большой инвазионной дозой. Так, 
например, у ооцист из кроликов № №  1а, 3, 7, 39, зараж енны х большой 
дозой, наблю дается больший разм ах изменчивости длины и ширины, 
чем у ооцист из кроликов № №  1, 20, 20а, 19, зараж енны х каждый 
одной ооцистой (табл. 3).

В кролике №  3 минимальная длина ооцист снизилась до 26,6 у вме
сто 29,26 jj< или 30,59 }* (кролики № №  1 и1 20), а максимальная длина, 
наоборот, увеличилась до 41,23 }* вместо 38,57—39,9 у. Коэффициент 
вариации возрос до  7— 11°/о. В основном увеличение разм аха изменчи
вости происходит за счет появления большого количества мелких ооцист 
(табл. 3 ). М елкие ооцисты, имеющие размеры 26,6 f*X  14,62 !*; 
27,9 X  19,95 ,u; 30,54 j* X 19,9 ;i и т. п., встречаю тся обычно, хотя и 
в небольшом количестве, при интенсивном зараж ении, но 'весьма редко 
обнаруживаю тся при зараж ении одной ооцистой. При1 сильном заражен 
нии наблюдается, что в одной клетке эпителия леж ит по две м акрога
меты, вследствие чего они не дорастаю т д о  возможных максимальных 
размеров, и ооциста оказы вается поэтому меньшей величины.

Ш ирина ооцист несколько меньше изменяется в зависимости от ин
тенсивности инвазии. Разм ах изменчивости ширины ооцист из кроликов,



зараж енных одной ооцистой, вы раж ается коэффициентом вариации в
3,5—5% . Другими словами, минимальная ширина равна 18,62 р и м а
ксимальная (в линии 19) — 26,6 у- (табл. 4 ). В кроликах, зараж енны х 
большими дозами (например кролик №  1а ) ,  крайние варианты измен
чивости ширины ооцист оказываю тся равными 18,6— 29,26 и коэффи
циент вариации возрастает до 5,8% . С другой стороны, ширина ооцист 
из кроликов № №  7 и 3 варьирует не больше, чем при зараж ении одной 
ооцистой (табл. 3 ). Коэффициент вариации ширины ооцист из кролика

Т а б л и ц а  3

Сравнение размаха изменчивости длины и ширины ооцист, полученных при 
заражении одной ооцистой (кролик № 1) и большой дозой ооцист (кролик № 3) 

(в делениях окуляр-микрометра)

Д л и н а
Кролики

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | М ± т с

№ 3 

№ 1

1 2 6 6 11

4

42

38

46

31

39

18

16

3

1

1

25,72 +  0,1 

25,81 ± 0 ,0 9

6,1%

3,6%

Ш и р и н а
Кролики

14 15 16 17 18 19 20 М  ±  т с

№ 3 1 8 23 16 21 2 — 16,83 +  0,09 5,3%

№ 1 — 4 12 45 33 1 — 17,13 ±  0,08 4,5%

№  7 равен 4— 5,3% , а из кролика №  1 — 4— 5% . При увеличении ин
тенсивности инвазии появляется больше коротких ооцист, но в то ж е 
время и более широких. Ооцисты, имеющие ширину 26,6—27,5 ,<*, не 
встречаю тся при зараж ении одной ооцистой.

При интенсивном зараж ении  увеличение числа мелких о о ц и у  при
водив к уменьшению средней величины, как  длины, так  и ширины, 
Например, длина ооцист из кролика №  1 (зараж ен  одной ооцистой) в 
первый день в среднем равна 34,2 +  0,09 у- и соответственно длина 
ооцист из кролика №  i7 равна 32,9 +  0,14 f*. Разность средних превы
ш ает ошибку в 6,3 раза  (табл. 4).

При сравнени'и размеров ооцист, которые получены при зараж ении 
разными дозами в последние дни патентного периода, получается менее 
значительное различие. Это объясняется тем, что вообщ е к  концу вы де
ления ооцист изменчивость длины и1 ширины уменьш ается и мелкие 
ооцисты перестаю т выделяться. О ценивая приведенные данные, можно 
сделать  вывод, что изменение размеров ооцист, если и зависит ог инва
зионной дозы, то не всегда определяется этим фактором, а стоит еще 
вероятно в связи с изменчивыми условиями обитания в данном хозяине.

Значительно более резко изменялись размеры  ооцист в разные сроки 
патентного периода. У всех кроликов ооцисты, выделенные в первый 
день патентного периода, были в среднем меньше, чем в последние дни 
(табл. 5).

Разность средних длины и ширины ооцист, выделившихся в первый 
и последний день патентного периода, достигает 1,5—2,4 у. в длину и до 
-3,0 j* в ширину. Разность средних значительно превыш ает свою ошибку 
(табл. 6 ). Только в одном случае, у кролика №  1а на 13-й день п а

тентного периода произошло уменьшение длины ооцист по сравнению 
с предыдущими днями.
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К концу периода выделения ооцист зам ечается некоторое уменьше
ние коэффициента вариаций, т. е. ооцисты в  последние дни выделения 
оказываю тся менее изменчивыми, чем в  первые дни (табл. 7 ).

Т а б л и ц а  4

Сравнение длины и ширины ооцист (в делениях окуляр-микрометра) из кроли
ков, зараженных различными дозами (одной ооцистой—1 и большой дозой  ~ )

д л н н а Ш и Р и н а
Кролики

— | Diff. 1 ~  I Diff.

Ооцисты, выделявшиеся в 1-й день патентного периода

№ 1 25,81 ± 0 , 0 9 ------ — 17,13 ±  0.08 ------ 3,0
№ 1а — 26,01 ± 0 , 1 5 1,18 — 16,83 ±  0,09 —

№ 20 26,43 +  0,1 — — 17,75 ± 0 ,0 7 22,0
№ 3 — 25,72 ±  0,11 5,0 — . 16,21 ± 0 ,0 2 —

№ 1 2 5 ,8 1 + 0 ,0 9 — — 17,13 ±  0,08 — 9,6
№ 7 - 24.74 ± 0 , 1 4 6,3 — 16,17 ±  0 08 —

№ 20 а 25,92 +  0,09 — — 16,85 ±  0,06 — 7,5
№ 39 ------ 24,28 ± 0 , 1 8 8,2 16,1 ± 0 ,0 9 —

Ооцисты, выделившиеся на 7-й день патентного периода

№ 2 26,89 ± 0 , 1 2 --- — 17,88 ±  0.09 — —
№ 1а — 27,02 ± 0 , 1 0 .77 — 18,19 ±  0,08 3,1
№ 20 27,56 ±  0,1 — — 18,52 ± 0 , 0 9 — —
№ 3 — 26,88 ± 0 , 1 3 4 ,0 — 17,97 ±  0,09 3 ,9
№ 1 26,89 ±  0,12 .— — 17,88 ±  0,09 — —
№  7 — 27,1 ± 0 , 1 9 1,2 — 19,12 ± 0 , 1 5 7,3
№  20а 26,27 ± 0 , 1 — 17,34 ± 0 , 1 — —
№  39 - 26,73 ± 0 , 1 3 2 ,9 17,85 ±  0.06 5,1

Т а б л и ц а  5

Размеры ооцист и остаточного тела (в микронах) в разные сроки патентного- 
периода из кроликов №№ 1а, 3 и 7, которые были заражены большими дозам и

К
ро

ли
ки Срок

патентного
периода

Длина Ширина длинаИндекс ----------ширина Остаточное тело

Lim. м Lim. м Lim. м Lim. | м

№ 1а l -й день 27,9 —39,9 34,99 18,6 —25,27 23,14 1,3—1,8 1,51 6 ,7—10,6 9,02
12-й день 30,59—38,57 34,58 19,95—27,93 24,0 1 3 —1,7 1,43 5 ,3 - 6 ,9 6,6

№ 3 1-й день 26,6 —38,57 34 2 18,6 —23,9 21,5 1 .3—2,0 1,6 3 ,9—10,6 8,11
12-й день 30,59—41.23 37,24 22,6 —29,3 25,6 1,2— 1,8 1,46 5,3—6,9 6,65

№ 7 1-й день 27,9 —37,2 32,9 18,6 —23,94 21,5 1,4— 1,9 1,54 6 ,7—10.6 8,46
12-й день 30,6 —39,9 36,2 22,6 —29,3 25.54 1,2—1.7 1,13 — 5,0

Увеличение размеров ооцист и некоторое сокращение вариабельно
сти всех признаков связано с тем, что число мелких ооцист значитель
но уменьшается. М елкие ооцисты размером 26,6 X  18,1 у- — 30,5 X  19,9 ,«■ 
встречаются обычно только в первые дни патентного периода. К концу 
патентного периода начинаю т выделяться ооцисты 4 1 ,2 X 2 7 ,9  р — 
38,57 X  26,6 у, никогда не выделяю щ иеся в первые дни. К концу п а
тентного периода границы изменчивости ширины ооцист, так  ж е  как 
длины, передвигаются вправо. Если в первые дни ширина варьи'ровала:

2 }



Т а б л и ц а  &

Изменение длины и ширины ( М ± т )  ооцист Е. magna в разные сроки патент
ного периода (в делениях окуляр-микрометра)

Д л и н а Ш и р и н а

Кролики 1-й день 
М ± т

Последний день 
М  ±  т Diff. ]*й день 

М  ±  т
Последний день 

М  ± т Diff.

№ 1 25,81 ± 0 ,0 9 26,89 ± 0 , 1 2 7,7 17,13 ±  0,08 17,88 ± 0 , 9 7,5

№ 3 25,72 ± 0 , 1 1 28,00 ± 0 , 1 4 13,1 16,21 ± 0 ,0 2 19,29 ± 0 ,9 8 30,8

№ 1а 26,31 ± 0 , 1 5 27,54 ± 0 , 1 8 5, 6 17,4 ± 0 ,0 9 19,3 ± 0 , 1 7 9,5

№ 7 24,74 +  0,14 27,22 ± 0 , 1 6 12,4 16,17 ±  0,09 19,2 ± 0 , 1 7 17,8

№ 20 25,97 +  0,09 27,00 +  0 1 7,3 16,85 ±  1,06 17,58 ±  0,1 4,3

Т а б л и ц а  7

Сравнение рядов изменчивости длины ооцист из кролика № 7 в 1-й и 9-й день.
патентного периода

День Кролик 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 М  ± т . с

1-й день № 7 2 3 3 11 13 33 24 9 1 1 — 24,8 ±  0,14 7,0%

9-й день № 7 — — — 1 2 9 19 И 7 1 27,2 ±  0,16 4,6%

в пределах 18—25 у-, то к концу патентного периода ширина ооцист 
варьирует от 19,95 до 29,26 <*. При сопоставлении изменчивости длины 
и ширины ооцист в разные периоды течения инвазии всегда получается 
двуверш инная кривая (ри*с. 8).

Некоторое изменение в течение патентного периода претерпевает 
длина

индекс ------------ооцисты. Ооцисты становятся к концу инвазии болееш ирина J
широкими1 и приобретаю т субсферическую форму (рис. 3 ). Индекс 

длина
т и рмня ПРИ ЭТОм несколько уменьш ается. У кроликов Л°№ 1а, 3 и 7

Деления окуляр -микромет ра

Рис. 8. Изменчивость длины и ширины ооцист из кролика № 1 в разные сроки.
патентного периода

уменьшение индекса довольно ясно заметно (табл. 2, 5 ). В 1-й день
лг о длинаооцисты у кролика №  3 имели индекс ------------в  соеднем 1 ,о с коле-J г ш ирина
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банием от 1,3 до 2,0, а на 12-й день индекс уменьшился до 1,46 и 
разм ах изменчивости несколько сократился ( 1,2 — 1,8).

У других кроликов, особенно у  тех, которые были зараж ены  одной
длина j

ооцистой, изменения и н д е к с а ------------ выделившихся ооцист не насту-
иш рина

пало. Например, у кролика №  20, как  в 1-й, так  и на 9-й день, индекс
длин«д_ ен J 40 колебан и я индекса происходят в течение патент- 

ширина
ного периода, но его уменьшений не обязательно связано с увеличением 
абсолютных размеров ооцист. Н ередко в первые дни патентного периода 
можно встретить сравнительно мелкие ооцисты, которые характеризу

ются индексом ДЛИНЭ 1,3; 1,4 (27,93 X  19,95 ,«• или 30,59 X  22,61 у.), 
ш ирина

Изменчивость ооцист обусловливается не только изложенными выше 
факторами. Сравнение размеров ооцист из разных кроликов показы вает 
значительные колебания длины и ширины ооцист. Напри'мер, у кроли
ков № №  7 и 1а, которые были зараж ены  общим исходным м атериа
лом от кролика №  1, в первый день патентного периода длина ооцист 
в среднем различается на 1,24 у, что превыш ает ошибку в 12,3 раза. 
Возраст кроликов одинаковый, диета одинаковая, доза такж е, а разли
чие весьма значительное. К  концу патентного периода различия сгла
живаю тся. Эти изменения носят модификационный характер, так  как 
при последующих зараж ениях они исчезают. Изменение размеров 
ооцист вызвано, вероятно, какими-то не контролируемыми условиями 
развитая макрогамет в тканях хозяина.

Кроме того, можно отметить ф акт значительного различия длины 
и ширины ооцист из кроликов, зараж енны х разными поколениями1 
ооцист. Поколение Fi из кролика №  20 получено при зараж ении1 ооци
стой 37,2 X  22,6 а поколение Fz из кролика №  19 получено от ооци
сты 3 6 X 2 1  }*. В результате первое поколение имело бблыную длину и 
ширину, чем второе поколение, причем разность средних превыш ала 
ошибку в 7,6— 11,7 раза. В ряд ли уменьшение размеров связано с от
бором, так  как  при сравнении ооцист того ж е второго поколения из 
кролика №  20а, зараж енного ооцистой 37 X  24 ,и, с ооцистами из кро
лика №  19 различия получаются весьма незначительные. Разность 
средних превыш ает ош ибку в
1,6—3,5 раза. С другой стороны, 
поколения ооцист, полученных от 
зараж ения более или менее оди
наковыми ооцистами (кроллки 
№ №  20 и 20а), оказались в  до
статочной степени различными.
Разность средних длины и шири
ны превыш ала ошибку в 3,6—9,4 
раза.

Во всех указанных случаях 
изменчивость ооцист несомненно 
связана с условиями развития эндогенных стадий паразита в разных 
хозяевах и носит обратимый характер, так что эти изменения могут 
быть квалифицированы как модификации.

Установить зависимость в изменении ооцист от возраста кролика в 
отношении Е. m agna мне не удалось. В кроликах действую т некоторые, 
не поддающиеся учету, факторы, обусловливающие различные соотно
шения меж ду ростом и развитием м акрогамет и влияющие тем самым 
на размеры ооцист. Поэтому в разных кроликах, несмотря на их оди
наковый возраст, одинаковое питание и1 одинаковую дозу  ооцист, вве

Рис. 9. Изменчивость длины ооцист из 
кроликов № 1 и 7
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денную при заражении, ооцисты могут сущ ественно отличаться друг от 
Друга.

При сравнении вариационных рядов изменчивости длины и ширины 
ооцист Е. m agna из разных кроликов бросается в глаза  различие этих 
яядов и возникновени'е явной двувершинности (рис. 9, табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Сравнение наиболее крайних рядов изменчивости длины и ширины ооцист Е.
m ania из кроликов №№ 1а и 7

Д л и н а 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31

Кролик № 7 .............................
Кролик № 1а ■ .........................

— 2 i 10 23
1

34
7

19
15

6
24

2
30 16 5 2

Ш и р и н а 14 15 16
П

18 19 20 21 22

Кролик № 7 .............................
Кролик № 1 .............................

— 3 24 41 24
4

8
35 47 14 —

Таким образом, суммируя все измерения ооцист Е. m agna, мы ви
дим, что размах изменчивости ооцист Е. m agna по сравнению с ооци1- 
стами других видов (Е. m axim a, Е. acervulina из кур) достаточно велик. 
Самые мелкие ооцисты размером 26 X  17,5 ,«• почти в два раза меньше, 
чем самые крупные ооцисты 41,2 X  23,2 у-. В отношении средней длины 
и ширины ооцист отмечается значительная внутривидовая изменчи
вость. М инимальная длина в среднем равна 32,9 +  0,14 ц, максималь
н а я — 37,24 +  0,4 ,и. Разность средних превосходит ошибку в 16,5 раза. 
Ш ирина в среднем равна 25,66 у и 21,56 и. Разность средних превос
ходит ошибку © 10,9 раза. Несколько более константным является ин-

длина „
деке ^  ина . варьирующим в среднем от 1,4 до 1,6.

Заключение

Анализ изменчивости различных признаков ооцист показывает, что 
целый ряд внешних факторов влияет на развитие и рост макрогамет, 
обусловливая тем самым и различие в размерах и форме ооци'ст. Эти 
изменения связаны со временем патентного периода, интенсивностью ин
вазии, частично с возрастом и1 индивидуальными особенностями хозяина.

Разм ах изменчивости различных признаков ооцист наследственно 
ограничен в определенных для каж дого  вида пределах. Судить о 
норме реакции мож но только на основании анализа изменчивости 
ооцист в линиях при условии вскрытия различных факторов, влияющих 
на развитие макрогамет. Установленные ви'довые различия в эндоген
ных стадиях развития кокцидий обусловливают и различия в экзогенных 
стадиях, поскольку последние формируются эндогенно (яз макрогомет). 
Поэтому всякое различие ооцист, устанавливаемое любым методом, мо
ж ет явиться критерием вида в том случае, если этому различию соот
ветствую т каки'е-либо специфические особенности в строении эндоген
ных стадий развития. Если ж е при выявлении различий в ооцистах 
эндогенные стадии не обнаруживаю т различай или они вообще неиз
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вестны, то нет оснований эти различия квалифицировать как видовые. 
Так, например, ооцисты Е. m agna, выделившиеся в конце патентного 
периода, не имели остаточного тела. Без знания их происхождения они 
вполне могли быть описаны как новый -вид, хотя это были л Ишь моди
фикации ооцист Е. m agna. Средние длина и ширина ооцист Е. m agna, 
выделенных из разных кроликов и в разные сроки патентного периода, 
настолько различны, что если бы не было известно происхождение этого 
различия, то вполне можно было бы говорить о разных видах. Это р аз
личие значительно больше, чем, например, у ооцист Е. tyzzeri и 
Е. tenella. С другой стороны, вследствие значительной трансгрессии 
признаков ооцисты Е. m agna могут быть неотличимы от Е. m edia и 
Е. coecicola.

Такйм образом, видовыми признаками являю тся не само по себе на
личие или отсутствие остаточного тела, микропиле, не та или иная окра
ска ооцист, не длина и шири'на ооцисты, а степень их изменчивости и 
постоянства, которые могут быть установлены только экспериментами 
при индивидуальном испытании потомства. Поэтому всякое одномомент
ное исследований ооцист м ож ет привести лиш ь к ошибочным выводам: 
о видовой принадлежности найденных форм.

Выводы

1. Изучена изменчивость ооцист Е. m agna в потомстве одной ооци
сты размером 33,2 X  22,6 (*; диаметр остаточного тела 9,3 [л. Было по
лучено два поколения ооцист от кроликов, зараж енны х ооцистами: 
3 7 ,2 X 2 2 ,6  р (№  30); 3 7 X 2 4  р (№  20а); 3 6 X 2 1  (* (№ 19).

2. Скорость споруляции зависит от размеров ооцист. М елкие ооци
сты спорулируют при температуре 22° С в 48—52 часа, крупные —  
в 65—72 часа.

3. Ф орма ооцист овальная или эллипсоидная, к концу патентного 
периода делается субсферической. О краска варьирует от темно- 
коричневой до светложелтой, в зависимости от размеров ооцисты. Во
круг микропиле оболочка образует утолщенный валик, толщ ина кото
рого варьирует в зависимости от размеров ооцист. По форме, окраске 
и структуре микропиле мелкие ооцисты Е. m agna не отличимы от 
крупных ооцист Е. m edia и Е. coecicola.

4. Д иаметр остаточного тела варьирует от 3,5 до 12,0 (в среднем
6,6—9,7 ,и). К, концу патентного периода остаточное тело уменьш ается 
в разм ерах с 8,7 до 6,1 }* в среднем. Некоторые ооцисты к концу п а
тентного периода были лишены остаточного тела.

5. Д лина ооцист варьирует в пределах от 26,6 до 41,3 и в среднем 
32,9—37,2 Ш ирина соответственно ог 17,3 до 29,3 ,ч и в среднем

21,5—25,5 и. И ндекс ина — от 1,2 до 2,1 и в среднем
ширина v

1,42— 1,6 j*.
6. Размеры  ооцист уменьшаются при увеличении инвазионной дозы  

и увеличиваются к концу патентного периода. В различных кроликах 
размеры ооцист оказываю тся различными1 и при сравнении длины и 
ширины обнаруж ивается явная двувершинность. Вариабильность при
знаков ооцист увеличивается при увеличении инвазионной дозы. И зм е
нения носят модификационный характер.

7. Разм ах изменчивости наследственно ограничен в определенных 
пределах. Критерием вида могут служить не сами по себе те или иные 
признаки ооцист, а степень их изменчивости или постоянства, т. е_ 
норма реакции.



8. Ш ирокая модифи'кационная изменчивость ооцист не позволяет 
описывать виды кокцидий, базируясь только на единичных находках 
ооцист, без соответствующего анализа их изменчивости и изучения 
эндогенных стадий.
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VARIABILITY OF THE OOCYSTS OF EIMERIA MAGNA PERARD

E. M. CHEISSIN 

Herzen Pedagogical Institute of Leningrad

S u m m a r y
1. The v a ria b ility  of oocysts of E im eria  m agna in  th e  progeny of one 

•oocyst has been studied . The dim ensions of the  p rim ary  oocyst were 33,2 jj. X  
22,6jx, the  d iam eter of the  residua l body — 9,3 [x. Two generations of oocy
sts were ob ta ined . After the  inocu lation  of ra b b its  w ith  oocysts: 37,2 ;x x  
X  22,6 [x (No. 20); 37 (a X 24 [x(No. 22a); 36 fx x  21 jx (No. 19).

2. The ra te  of sp o ru la tion  depends on the  size of the  oocysts. Sm all 
•oocysts sporulate a t  22° С w ith in  48—52 hours, large ones — w ith in  65— 
72 hours.

3. The shape of the  oocysts is oval or e llip so id a l, tow ards th e  end of the  
p a te n t period i t  becomes subspherical (F ig. 3). T heir co lo ration  varies b e t
ween dark-brow n and ligh t-yellow  depending on the  size of th e  oocyst. 
A round the  m icropyle the  envelope forms a ra ised  m arg in  th e  th ickness of 
w hich  varies according to  the size of the  oocyst (Fig. 4). In  the  shape, .colora
tio n  and s tru c tu re  of the  m icropyle the  sm all oocysts of E. m agna show no 
differences w ith  the large oocysts of E. m edia and E . coecicola.

4. The d iam eter of the  resid u a l body varies betw een 3,5 and 12,0 (ave
rage 6,6 [x — 9,7 [x). B y the  end of the  p a te n t period th e  residua l body d i
minishes in  size — from  8,7 jx to  6,1 [x on the  average. Some oocysts lacked 
residual bodies by  the  end of th e  p a te n t period.

5. The lenght of the  oocysts varies w ith in  the  lim its  of 26,6 jx — 41,3 [x, 
the average being 32,9 [x — 37,2 [x. The w id th  varies respectively  betw een 
17,3 and 29,3 [x, or 21,5—25,5 jx on the  average. The ra tio  of leng th  to  w id th  
is  1,2—2,1, or 1,42— 1,6 [x on the  average.

6. The size of the  oocysts d im inishes, if the  dosage used for inocu lation  
is increased, and it  increases tow ards the end of the p a te n t period. In  d if
feren t rab b its  the  size of the  oocysts is differen  and the  existence of tw o 
ap ices becomes app aren t when one com pares th e ir  lengths and  w id ths. The 
v a r ia b ility  of the charac teristics of the  oocysts is increased w ith  an  increase 
of the invasive dose. The changes have the  character of m odifications.
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7. The scope of v a r ia b ility  is h ered ita rily  preserved w ith in  definite li
m its . The various in d iv id u a l ch arac te ristic s  of oocysts cannot as such b& 
used as c rite ria  for the classifica tion  of species, b u t only  the degree of th e ir  
v a ria b ility  or constancy , i. e. the  norm  of th e ir  response.

8. The wide m o d ifica tional v a r ia b ility  of th e ir  oocysts does not allow  
to describe the species of Coccidia on the  ground of single findings of oocysts. 
An adequate analysis of th e ir  v a r ia b ility  and a s tudy  of th e ir endogenic s ta 
ges is indispensable for th is  purpose.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

1947 ВЫП. t

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СПАРИВАНИЕ 
У ВАРИАНТОВ ANOMALA AENEA L. (COLEOPTERA, 

SCARABAEIDAE)?

Г. И. ШПЕТ

Кафгдра зоологии беспозвоночных Киевского государственного университета

По мнению Пирсона (Pearson. [8, 9, 10]), эволюционная теория тре
бует, кроме сущ ествования естественного подбора, ещ е и физиологиче
ского. «Естественный подбор,— говорит Пирсон,— требует избиратель
ного скрещ ивания, полового подбора в широком смысле этого слова, 
чтобы создать ту преграду в области процессов оплодотворения, без 
которой не могут возникать новые вИды» (Филипченко [1]).

Пирсон отличает шесть различных видов скрещ ивания. Н иж е нас бу
дут интересовать категории, которые названный автор выделяет как 
«гомогамию» и «пангамию».

П од гомогамией (assortative m ating) Пирсон понимает случай, когда 
спаривание происходит меж ду индивидами, которые подобны друг другу 
ио тем или другим признакам. Степень сходства меж ду самцом и сам 
кой копулирующей пары определяется коэффициентом корреляции 
м еж ду различными признаками этих самца и самки. П ангам ця — это 
противоположный случай, когда признаки самца и самки копулирующей 
пары не имеют никакой коррелятивной зависимости, т. е. когда не на
блю дается никакого избирательного спари'вания.

П ирль (P earl [11]) и Д ж еннингс (Jennings [6]) нашли определенный 
подбор у инфузорий, вступающих в конъюгацию. Т акж е Уотерс (W at
te rs  [16]) нашел, что у B lepharism a undulans конъюгируют главным 
образом экземпляры  близких размеров (гомогамИ я).

К розье (C rozier, [3, 4]) указы вает на гомогамию у Chrom odoris (Mol- 
lusca). Тот ж е автор и Снайдер (Snyder [5, 12]) устанавливаю т гомога
мию у раков. Н азванны е авторы измерили 61 копулирующую парочку 
G am m arus locusta L. и 71 парочку D ikerogam m arus fasciatus S ay  и 
нашли для первой формы г =  0,914 ±  0,014 и для второй г =  0,690 +  
+  0,042. Эти1 авторы и особенно Крозье [3] находят возможным следу
ющим образом объяснить биологическое значение гомогамии: во-первых, 
здесь долж ны  играть роль чисто механические причины — неравным ин
дивидам труднее удается спаривание, и кроме того, при гомогамии осу
щ ествляется более экономичное использование гамет, поскольку коли
чество половых продуктов находится в положительной коррелятивной 
связи с размерами тела.

Что касается насекомых, Тоуер (Tower [15]) нашел значительную 
корреляцию у копулянтов колорадского ж ука (L eptinotarsa), измеряя 
длину надкрылий. Тоуер Исследовал в этом отношении 4 вида Leptino
ta rsa . Наибольший м атериал относится к L. ob longata. Тоуер д ает  таб 
лицу корреляции м еж ду  с? cf и 9 9 этого вида. Вычисленный Алпато
вым [2] по данным Тоуера коэффициент корреляции г =  0,8694.

Иным путем, пользуясь экспериментальным методом, мы провели
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работу [13], касающ уюся избирательного спаривания меж ду мутациями 
и основной формой Drosophila m elanogaster M eig. Результат снова по
лучился положительный.

Приведенные работы  указываю т, таким образом, на половой подбор 
сходных индивидов в пределах вида: они указы ваю т на частичную по

ловую изоляцию различных групп индивидов одного вида.
Существует, однако, целый ряд исследований, где избирательное 

спаривание совершенно не подтверж дается (пангамия).
Тот ж е Тоуер исследовал около 500 парочек Leptinotarsa oblongata 

в отношении их окраски и не нашел никакой корреляции м еж ду копу- 
лянтами в этом признаке. К ак  в отношени'и окраски, так  и в отноше
нии длины надкрылий Тоуер исследовал, кроме L. oblongata, еще L. de- 
cem lineata, undecim lineata и dilecta. Результат оказался  всюду точно 
такой ж е, как  и с  L. oblongata.

Келлог (Kellog [;7]) сравнивал различную окраску у 54 парочек ж ука 
Hippodam ia — опять-таки с отрицательным результатом.

В 1925 г. Алпатов [2] опубликовал работу о гомогамном и1 пангам
ном спаривании в животном мире. Автор собрал в окрестностях 'Мо
сквы, в  естественных условиях, 167 копулирующих парочек Pyrrhocoris. 
Измерение длины тела собранных клопов дало  коэффициент корреляции1 
г =  0,03345 +  0,05213. Алпатов констатирует отсутствие корреляции у 
P. ap terus L.

Мы такж е получили отрицательные результаты  [14] при измерении 
размеров тела у копулирующих ж уков C optocephala unifasciata Scop, и 
Anisoplia segetum  Hrbst.

Л етом 1940 г., в окрестностях Киева, был собран значительный м а
териал по копулирующим парочкам A nom ala аепеа. К азалось  весьма ин
тересным установись наличие или отсутствие избирательного скрещ ива
ния у A nom ala аепеа, поскольку этот вид обладает резкими цветовыми 
вариациями. Эти вариации — светложелтые, зеленые, фиолетовые и 
темнофиолетовые. Часты  и комбинации эти'х цветов на одном теле. Го
лова, переднеспинка, надкрылья, ниж няя поверхность ж ука могут быть 
окраш ены различно. Отсюда происходит большое разнообразие различ
ных цветовых изменений. Светлые вариации преобладаю т в числе, но 
и темные такж е встречались очень часто, так  что постоянная встреча 
самцов и самок почти всех вариаций была вполне возможна.

Свобода выбора облегчалась еще и тем, что место, где были собра
ны парочки, изобиловало Anom ala аепеа. В долине Д непра, на лозе, в 
течение нескольких солнечных дней, когда произведен был сбор, жуки 
в массе летали  вокруг в воздухе и покрывали кусты. Всего было со
брано и обработано биометрически 424 парочки Anom ala аепеа.

М ногочисленные и часто повторяющиеся вариации в окраске необ
ходимо было разделить на отдельные классы. Было установлено девять 
соответствующих классов окраски по принципу постепенного усиления 
темных тонов, согласно табл. 1.

Н аиболее густо окрашены темные, фиолетовые вариации (класс 9 ), 
но возможны и более светлые фиолетовые тона. У систематиков от
дельные варьететы фигурируют под специальными названиями.

К аж дая парочка сохранялась отдельно. Самцы и самки легко опре
делялись по копулятивному аппарату путем вскрытия концевой части1 
брюшка. Самец и самка каж дой парочки заносились как единица в со
ответствующую клеточку ниже приведенной таблицы корреляции 
(табл. 2).

В верхней строке таблицы обозначены классы окраски самок, в пер
вой левой гр а ф е — соответствующие классы окраски самцов.

Уже общий взгляд  на таблицу корреляции показы вает отсутствие



Т а б л и ц а  1

О к р а с к а
Класс

головы переднеспинки надкрылий брюшка

1 бронзовая желтая, бронзовая желтая желтая
2 зеленая желтая, с небольшими »

3 »
зелеными полосками 

желтая, с большими » »

4 »

темнозеленымн по
лосами 

зеленая » »
5 фиолетовая фиолетовая » »
6 » » » фиолетовая
7 зеленая зеленая » зеленая
8 зеленая, зелено зеленая, зелено-фиоле зелено-фиолето зеленая, зеле

фиолетовая товая вая но-фиолето

9 фиолетовая фиолетовая фиолетовая
вая

фиолетовая

подбора по окраске среди копулирующих парочек. Коэффициент корре
ляции  г =  0,029 +  0,049 — полностью это подтверж дает. Он весьма ни1- 
зок  .и его ошибка превыш ает сам  коэффициент.

Т а б л и ц а  2

Таблица корреляции цветных вариаций у  копулирующих с? с? и
Anomala aenea L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 S

1 1 1 2
9 7 7 3 1 — — 8 4 — 35
3 16 34 103 7 1 6 33 30 2 232
4 2 4 10 3 — 3 6 5 — 33
5 2 — 2 1 — — — 1 — 6
6 _ 1 2 — — _ —. 1 _ *
7 4 16 18 4 1 3 13 6 — 65
8

9
4 4 25 2 1

—
7 4

—
47

V 35 66 168 18 3 12 68 52 2 424

г =  0,029 ± 0 , 0 1 9

В нижней строке таблицы корреляции приведен вариационный ряд 
самок наших ж уков. В последней графе, справа, в той ж е таблице на
ходим вариационный ряд самцов. О ба ряда явно двувершинны, с зн а
чительно более высокой вершиной в  светлой части ряда. Двуверш ин- 
ность зависит главным образом от малой частоты пятого и шестого 
классов. Такой характер  обоих рядов указы вает на наличие расщ епле
ний, т. е., что здесь имеет место не простая модификационная измен
чивость. Тем не менее никакого подбора не обнаруж ивается.

Подобные результаты  получил Тоуер [15] в своей работе по 500 п а
рочкам L eptinotarsa oblongata, которые такж е отличались по окраске.

Таким образом, сущ ествую щ ие биометрические обработки различ
ных объектов из разных групп животного мира даю т различный ре
зультат. При одинаковых м етодах обработки по одному и тому ж е при
з н а к у — размерам тела — авторы получили то наличие, то отсутствие 
избирательного спаривания.
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Это и понятно. В приведенных работах авторы имели дело главны м 
образом с популяциями; генетический анализ измеренных признаков 
отсутствовал. Поэтому трудно установить какую -либо закономерность 
в подборе у приведенных объектов. В случае с дрозофилой, где в н а
шем распоряжении были проверенные мутационные линии, избиратель
ное спаривание было установлено. Х арактерно ли оно для мутаций 
вообше нельзя утверж дать без достаточных материалов. Различные 
работы указы ваю т на сущ ествование избирательного спаривания (поло
вой изоляции) в пределах варьирую щ ей популяции одного вида.

Накопление данных облегчит установление соответствующих законо
мерностей, каковые связаны  с обособлением зачинаю щ ихся видов.

Выводы

Р яд  авторов указы вает на наличие подбора у  парочек in copula по- 
размерам тела — среди простейших, моллюсков, ракообразных, насеко
мых. В других работах такой подбор не обнаружен.

Н ами исследованы биометрически 424 парочки щ copula ж ука Ano
m ala аереа, характерного своими резкими цветовыми вариациями.- 
Изучение корреляции м еж ду самцами и самками по признаку окраски 
показало полное отсутствие подбора по окраске.

Минусом большинства работ является отсутствие генетического ан а
лиза м атериала. Подбор изучался на популяциях.
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IS THERE ANY SELECTIVE MATING IN THE VARIANTS OF 
ANOMALA AENEA L. (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE)?

G. J. SPETT

Chair of Zoology of Invertebrates of the State University of Kieff

S u m m a r y

The artic le  deals w ith  th e  question  of selective m atin g  in  th e  an im al 
world. L ite ra ry  d a ta  co n ta in in g  th e  re su lts  of precise b io m etrica l studies 
on th is  question  are discussed. The au thor collected 424 co p u la tin g  pairs 
to f the beetle A nom ala aenea, d istingu ished  by  its  w ide v a ria tio n s  in  colo- 
ra to n . The colour v a rian ts  wrere d is tr ib u te d  in to  classes and  th e  coefficient 
of correlation  betw een m ales and fem ales of A nom ala aenea was calcu lated  
on the  basis of the  colour ch arac te ris tic . No correlation  was found in  th is  
case. M ating proceeds w ith o u t any selection by colour.
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COLLEMBOLA И СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Э. БЕККЕР

Институт зоологии Московского государственного университета 
и Главное управление по заповедникам при Совете Министров РСФСР

Д л я  фауниста обычно не представляет затруднений связать ф ауну 
с местными условиями, с растительным ландш афтом и т. п. О днако 
в отношении ногохвосток (C ollem bola), коренным о бразом  отличаю 
щихся от  других животных, лиш ь в очень редких случаях м ож но уста
новить неразрывную  связь с определенной обстановкой. Примеры такой 
связи даю т мирмекофильные виды Sinella m yrm ecophila и C yphoderus 
albinu's. Д ругой случай весьма тесной связи с определенной обстанов
кой представляю т Collembola, ж ивущ ие на поверхности водоемов; тако
вы виды рода Sm inthurides и P odura  aquatica. Эти представители спе
циализированы, имея на конце вилочки как  приспособления для пере
мещения по воде; однако и эти специализированные формы могут 
встречаться в  иной обстановке, не исключительно на поверхности воды, 
например, на мхах, на оголенной почве. Вообщ е указать  для  вида 
Collembola характерную , обязательную  для него обстановку оказы вает
ся невозможным; он м ож ет встречаться в весьма разнообразных усло
виях. О тсю да и затруднение дать д ля  определенного ландш аф та х ар ак 
терную фауну Collembola.

К ак ж е объясняю т авторы безразличие Collembola к растительному, 
ландш афту? У же Линнаниеми (Linnaniemi, [9]) вы сказы вал предполо-< 
жение, что оно связано  с пищей Collembola, однако ближ е эту  связь  не 
определил. П оскольку такое безразличие Collembola обнаруж ивается в 
отношении цветковых растений, можно предполагать, что Collembola 
цветковыми растениями не питаются. Н екоторые общ ие сведения о  
пище различных Collembola даю т более ранние работы Л и-П етерсена, 
Виллема, Фольсома, Л екайона (Lie P e tte rsen  [8], W illem  [14], Folsom  
[2], Lecaillon [7]); более подробные сведения можно почерпать из ра
бот М акнам ара, Хандшина, Виллема, Д эвиса, Риппера, Ш требеля 
(M acnam ara [10], Hajndschin [3, 4, 5], Willem [14], D avies [1], (Ripper 
[11], S trebel [13]). Е щ е Л и-П етерсен [8] сообщ ает о том, что одни 
Collembola питаются почти исключительно полуразлож ивш имися частя
ми растений, другие — различными грибками, что вы яснялось не только 
прямыми наблю дениями автора над принятием пищи Collembola, но и 
исследованием содержимого кишечника. Виллем [14] сообщ ает, что 
одни Collembola (как A rchisotom a, P odura и Isotom urus) питаю тся 
жидкой пищей со взвешенными в ней микроорганизмами — зелены ми 
водорослями, инфузориями и бактериями; другие Collembola (Folsom ia)! 
питаются мягкими тканями растительного и животного происхождения в 
состоянии гниения, а такж е экскрементами. Некоторые виды при этом 
обнаруж иваю т специализацию  в отношении пищи: так, виды O rchesella и 
Sm inthurus питаются водорослью Pleurococcus, а такж е протококковы
ми на коре деревьев и в перегное. М акнам ара [9] сообщ ает о питании



видов рода A chorutes ( =  H y p o g astru ra  B orner) и рода L'epidocyrtus 
.спорами базидиальных грибов и их мицелием; Хандшин неделями кор
мил Pseudosipella и Tullbergia исключительно грибами. Известно, что 
виды рода A chorutes являю тся серьезными вредителями культур 
шампиньона, о  чем подробно сообщ ает Риппер [11].

Ш требель [12, 13], ставивш ий опыты с кормлением A chorutes
(H ypogastrura) purpurasce^is, приходит к заключению, что этот вид 
поедает всевозможные растительные и животные ткани, если они д о 
статочно мягки; так, растительные ткани он поедает большей частью 
именно тогда, когда они от гниения стали достаточно мягкими. Этим 
объясняется и то, что Collem bola нередко появляю тся на экскремен
тах лягуш ек, ящ ериц, домаш него скота.

Таким образом , питание микроорганизмами и гниющими вещ ества
ми растительного и животного происхождения — общ ая черта 
Collembola. В связи с этим интересно отметить, что некоторые 1виды 
Eptom obryidae, занимаю щ их по своим морфологическим признакам 
среднее положение в отряде Collembola, и ряд  видов сем. Sm ipthuridae, 
представляю щ его вторично наиболее измененную группу Collembola, 
питаются за  счет цветковых растений, используя их пыльцу. Так, 
Isotom a saltajns — высокогорный вид, встречаемый на ледниках, — пи
тается пыльцой хвойных деревьев; виды рода B ourlettie lla и Deuteros- 
m ipthurus, относящ ихся к сем. Smiinthuridae, встречаю тся на альпий
ских горах на представителях сем. 'лютиковых, пыльцу которых они 
поедаю т (Хандшин [5]). Поедание пыльцы, наряду со спорами и 
мицелием грибов, отмечено и д ля  вида Sm inthurus viridis (Ш требель 
[13]) — вредителя культур (Хольдауэй, Holdaw ay, 1927; Д эвис [1]).

Х арактер пищи Collembola находится в  полном соответствии с  древ
ностью происхождения этого отряда. И скопаемые Collembola пред
ставляю т древнейш их известных человеку ископаемых насекомых: 
остатки Collembola найдены Херстом и 'Мауликом (H irst a. M aulik 
[6]) в окременелых отлож ениях болота в местности Райни в Ш отлан
дии. Эпоха образования этих отложений относится к ниж нему 'ярусу 
среднего девона (Middle Old Red Sandstone). Сохранность раститель
ности столь соверш енна, что м ож но проследить детали  таких частей, 
как устьица, споры; сохранились не только травянистые растения, но и 
водоросли и грибы. Д евон является тем периодом в развитии флоры, 
когда суш а начала покрываться сосудистыми споровыми растениями 
во влаж ны х условиях берегов болот и других водоемов. П оявляю тся 
примитивные папоротники и некоторые голосеменные. С  половины 
девона начинают развиваться деревца в несколько метров высоты 
(Крыштофович 1941). П ри этом ф лора нижнего и среднего девона 

'(псилофитовая ф лора) имеет резкие отличия от верхнего девона. 
Таким образом , Collembola s  период среднего девона могли питаться 
лиш ь споровыми растениями и продуктами их гниения.

Именно в свете этого древнего происхождения Collembola инте
ресно отметить их питание и в  наш у эру микроорганизмами, споровыми 
вообще и гниющими вещ ествами. В связи с  вопросом об использова
нии почвенными Collembola гнию щ их животных остатков и их проник
новением в глубину почвы, где они опять-таки питаю тся микроорга
низмами и перегноем, Упомяну об обследовании могил на (кладбище 
коллембологом Ф ольсомом [2], отметившим, что Collem bola пятнами 
покрывают тела покойников. П итание Collem bola 'продуктами распада 
и микроорганизмами вполне понятно, если принять во внимание, что 
поедаемые Collembola низшие споровые растения (сапрофиты) развива
ются на тех продуктах распада, которыми питаю тся Collembola.

Д ля  обследования содержимого киш ечника и д ля  опытов мной 
были взяты виды наиболее крупных Collembola, водящ ихся в  лесах
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на гниющей лесной подстилке из опавш их листьев, именно виды 
O rchesella и Tom ocerus. О бследование показы вает, что содержимое 
средней кишки представляет мельчайший детрит или желто-бурую  
жидкость, заключенную в перитрофическую оболочку: пищ а подвер
гается тончайш ему измельчению — перетиранию  верхними челюстями, 
соответственно устроенными.

Сущ ествует мнение, что первоначальной пищей животных служили 
продукты разлож ения — гниющие организмы; если это так, становится 
понятным, почему Collembola, будучи сапрофагами, питаются и сап
рофитными низшими споровыми растениями, питающимися теми ж е 
продуктами разлож ения.

С целью выявить у Collembola питание, наряду с продуктами гние
ния и сапрофитами, именно грибками, развиваю щ имися на тех ж е  
гниющих вещ ествах, мной проделаны специальные исследования. 
Д л я  обследования были взяты  те ж е  виды наиболее крупных водя
щихся в лесах на гниющей листовой подстилке Collembola. К ак  ного- 
хвостки используют листовую подстилку в качестве пищи, наблю дал 
Сент-Илер на Lepidocyrtus paradoxus (1938). Сент-Илер указы вает, 
что. Lepidocyrtus сидели на нижней поверхности листьев насыпанного, 
для них слоя; первоначальные очаги повреждения листьев ротовыми 
частями Lepidocyrtus постепенно увеличивались, и через 2,5— 3 м есяца 
весь лист был скелетирован. К ак сообщ ает Ш требель [13], Collem bola 
оставляю т очень характерны е следы на пище: они вгры заю тся в гл у 
бину, не распространяясь в стороны. Т ак  образую тся 'глубокие ходы, 
и кусочек пиши, обладаю щ ий некоторой толщиной, превращ ается в 
губчатую  массу. Заметим, что это долж но 'особенно способствовать 
дальнейш ему быстрому распаду кусочка под действием грибков. 
Таким образом, использование ногохвостками гниющ его листа листо
вой подстилки леса и превращ ение ими листа в губчатую  массу благо
приятствую т быстрому распаду листовой подстилки, ее превращению 
в перегной (гумус) почвы. Этим, однако, содействие Collembola 
распаду листовой подстилки леса не ограничивается.

К ак  упомянуто выше, в целях выяснения пищевых объектов 
Collembola мной были, помимо вскрытия кишечника, поставлены 
опыты, в частности, для выяснения, какие грибки и бактерии исполь
зую тся в пищу Collem bola и нацело ли они перевариваю тся. Д ля  
этого я использовал обычную методику проращ ивания спор грибков 
на субстрате из агар-агара с суслом; бактерии проращ ивались на 
агар-агаре с мясным экстрактом; субстрат и посуда подвергались 
конечно, предварительной стерилизации. Проведенные опыты показали, 
что споры грибков действительно сохраняю т в течение всего времени 
прохождения по кишечнику Collembola свою жизнеспособность и, 
прорастая, даю т мицелий. С одержимое средней кишки и каловы е м а с 
сы в задней киш ке Collembola дали  на сусловом агар-агаре обильное 
прорастание мицелиев C ladosporium , A lternaria , 'M acrosporium , Holo- 
byssus, Fusarium , мукоровых и дрож ж евидны х грибков *; на агар-агаре 
с мясным экстрактом проращ ивание дало  кокки.

Н а основании ■ результата опытов мож но сделать заклю чение о 
тесной биологической связи м еж ду  Collem bola и низшими споровыми: 
Collembola, наряду с другой пищей, им доступной, питаются мицелием 
грибков, непереваримые споры которых выводятся вместе с экскре
ментами наруж у и таким образом  распространяю тся ногохвостками, 
будучи обеспечены питательным субстратом — экскрементами.

Теперь, по ознакомлении с пищевыми объектам и Collembola, ста-

1 За определение грибков приношу мою благодарность Т. П. Сизовой и 
3 . Э. Беккер.
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новится понятным и отмеченное авторами безразличие к  отличным 
друг от друга растительным ландш афтом: оно явно основано на кор
мовых условиях. Условия местности играю т для Collembola роль по
стольку, поскольку 1 они обеспечиваю т их споровыми растениями и 
продуктами гниения.

Выше говорилось о  безразличии Collembola к окруж аю щ ей обста
новке. В действительности, однако, ’разница в качественном составе 
фауны Collembola в различных условиях ландш аф та сущ ествует, но 
эта разница вы раж ается  не в исключительной принадлежности одних 
видов к Ьдному ландш аф ту, других видов — к другому, а в количестве 
видов Collembola, связанных с тем или другим ландш афтом . Вопрос 
о составе фаун Collembola сводится, следовательно, к  тому, в какой 
мере в условиях данного растительного ландш аф та создаю тся корм о
вые условия и условия влаж ности, требуемые для видов Collembola. 
С этой точки зрения становятся понятными те данные, которые нам 
сообщает о количественном составе фаун Collembola различных лан д 
шафтов Линнаниеми.

Линнаниеми отмечает, что более богатая видами ф ауна — это «поч
венная» ф ауна Collembola. Под «почвенной» фауной Линнаниеми под
разум евает фауну участков, более или менее оголенных, находя
щихся под культурами, связанных с ж ильем человека и постройками 
для домаш него скота, участков под мусором, покрытых кусками дерева 
и т. п. Такие условия разнообразны  и явно даю т в изобилии ту пищу, 
которой требую т Collembola. Линнаниеми • насчитывает в составе этой 
«почвенной» фауны до  102 видов Collem bola (36 видов сем . Poduridae, 
48 видов сем. Entom obryidae и 18 видов сем. S m in th u rid ae ,+  сем. 
Neelidae). В сравнении с «почвенной» фауной ф ауна Collembola опав
шей листвы вдвое беднее. Д л я  данной фауны Линнаниеми насчитывает 
57 видов (из них 11 видов сем. Poduridae, 33 вида сем. Entom obryidae 
и 13 видов сем. Sm inthuridae +  N eelid ae). Условия для сущ ествования 
Collembola благоприятны, но они гораздо однообразнее, что и сказы 
вается на количестве видов фауны. Е щ е значительно беднее »видами 
различные случаи «макрофитной» фауны по Линнаниеми: так, на лес и 
лесные поляны приходится всего 22 вида Collembola (10 видов сем. 
Entom obryidae и 12 видов сем. Sm inthuridae при полном отсутствии ви
дов сем. P oduridae). В другом случае «макрофитной» фауны, именно 
на сырых лугах, Линнаниеми насчитывает 23 вида Collembola (2 вида 
сем. Poduridae, 8 видов сем. Entom obryidae и 13 видов сем. Sm inthu
ridae) .

Таким образом , для двух случаев «макрофитной» фауны, нами при
веденных, насчитывается по *4 того числа видов, которое указано  для 
«почвенной» фауны; это становится понятным, если принять во внима
ние, что роль сапрофитов в 'условиях «макрофитной» флоры долж на 
быть менее значительной. Соответствующее место в ряду различных 
фаун Ф инляндии заним ает и ф ауна Collembola на разлагаю щ ихся р ас
тениях на берегу моря; здесь общ ее число видов — 72 (24 вида сем. 
Poduridae, 35 видов сем. Entom obryidae и 13 видов сем. S m in thuridae). 
Различная степень связи Collembola с низшими и высшими растениями 
вы раж ается и в составе фауны мхов: на долю гипновых мхов прихо
дится 63 вида Collembola, на долю сфагновых мхов — 50 видов. К ак 
видим, нри однообразии растительного покрова число видов относи
тельно большое. Приуроченность видового состава ф аун к пищевой 
базе видна из сравнения числа видов высших Collembola, именно видов 
сем. Sm inthuridae, в условиях различных ландш афтов. Сем. S m in thuri
dae насчитывает наибольшее число видов, приспособившихся к пита
нию пыльцой высших растений (см. вы ш е), и соответственно «макро- 
фитная» флора насчитывает относительно наибольшее число видов
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данного семейства. С другой стороны, относительное количество видов- 
низших Collembola — представителей сем. Poduridae, теснее связанных 
с низшими споровыми, резко падает в условиях макрофитной флоры.

К ак ни относительно значение указанны х цифр, они все ж е даю т 
нам достаточно ясные указания на связь  распространения Collembola 
с их пищей.

О бсуждение результатов

З а  редкими исключениями Collembola в своем распространении о б 
наруж иваю т определенное безразличие к окруж аю щ ей местности, 
в частности, к  растительному ландш аф ту; это безразличие к особенно
стям растительного покрова отмечено и предшествующими авторами.

О сновываясь на безразличии Collembola к ландш аф ту, состоящему 
из высших растений, можно предположить, что высшие растения, гово
ря вообще, не сл у ж ат  пищей для  Collembola и в этом отношении не 
определяю т состава фауны растительного ландш аф та; те различия в 
«микроклимате, которые обусловлены растительным ландш афтом, для 
распределения видов Collembola такж е м ало  сущ ественны. Сведения, 
которые авторы сообщают о  пище Collembola, видимо, подтверж даю т 
это: Collembola питаются микроорганизмами — мелкими водорослями, 
грибками и бактериями, а такж е всякими гниющими вещ ествами, р а з
лож ение которых .повлияло на вещество, его физические свойства, 
размягчив его. Физическое состояние высших растений делает  послед
ние недоступными для Collembola в  силу устройства их челюстного 
аппарата; в тех случаях, когда Collembola все ж е используют как  пищу 
цветковые растения, они питаются пыльцой цветка. Такими потребите
лям и  пыльцы являю тся лиш ь выш естоящ ие Collembola, особенно пред
ставители сем. Sm inthuridae. Состав пищи Collembola соответствует 
древности происхождения этого отряда: остатки Collembola найдены в 
окаменелы х отложениях болот Ш отландии и относятся к нижней ч асти . 
среднего девона, т. е. к тому времени, когда, как  полагаю т, суш а н а
чала покрываться сосудистыми споровыми растениями, примитивными 
папоротниками и некоторыми (низшими) голосеменными. Таким о б р а
зом, в ту эпоху пищей Collembola могли служ ить только споровые рас
тения и их разлагаю щ иеся ткани. Если учесть и то, что в метеорологи
ческом отношении существенно важ на д ля  Collembola лиш ь влаж ность, 
отмечаемое безразличие Collembola к составу растительного покрова 
из высших растений становится понятным.

Тесная связь между Collembola и низшими споровыми растениями, 
а именно грибками и бактериями, вы раж ается не только в питании 
Collembola споровыми растениями, но и в распространении Collembola 
вместе со своими экскрементами спор. Опыты высеивания экскремен
тов Collembola на стерильный субстрат агар -агара с суслом и м яс
ным экстрактом дали прорастание мицелия таких грибков, как  Holo- 
byssus, Fusarium , M acrosporium , мукоровых, а такж е дрож ж евидны х 
грибков и кокков. П итание Collembola гниющими вещ ествами, служ а
щими питательным субстратом для грибков, очевидно, приводит и к  
одновременному питанию Collembola последними; с другой стороны, 
и экскременты Collembola продолж аю т служ ить субстратом д ля  нахо
дящ ихся в них спор грибков и бактерий.

Не влияя на распределение видов Collembola непосредственно, . 
растительный ландш аф т оказывает, видимо, все ж е влияние на р ас
пределение видов Collembola через посредство той пищи, которой он 
их обеспечивает; указание на это имеется в списках видов Collembola 
по ландш аф там  («местностям»), приведенных Линнаниеми [9] для 
Ф инляндии (см. таблицу).
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Ф а у н а
Общее число 

видов 
Collembola

Число видов 
Poduridae

Число видов 
Entomobryidae

Число видов 
Sminthuridae

1. «Почвенная»................................. 102 36 48 18

2.  Опавшей л и с т в ы ..................... 57 11 33 13

3. Леса и лесных полян . . . . 22 — 10 12

4. Сырых л у г о в ............................. 23 2 8 13

То, что Линнаниеми подразумевает под почвой (поверхность почвы 
в окружности человеческого ж илья), очевидно,— наиболее засоренный,
и, следовательно, наиболее богатый сапрофитами объект; с другой 
стороны, леса, лесные поляны и сырые луга — наименее засоренный и,, 
следовательно, наименее богатый пищей для Collembola объект. Соот
ветственно этому падает видовой состав Collembola от первого объекта 
к третьему, что особенно отраж ается  на сем. Poduridae, основных са- 
профагах; наоборот, относительное число видов сем. Sminthuridae- 
растет в  согласии с тем, что S m inthuridae наиболее тесно связаны  с 
высшими растениями, питаясь за  счет последних.
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COLLEMBOLA AND SPORE PLANTS 
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C ollem bola ex is t according to  th e  ava ilab le  paleontological d a ta  since 
M iddle D evon (since its  lower p a r t) , i. e. since th e  epoch of th e  prevalence 
of spore p lan ts . P rim itiv e  ferns and  a few Gym nosperm ae had  only  begun 
th e ir developm ent. T hus in  th a t  epoch th e  food of Collem bola m ust have 
consisted of spore p lan ts  and  of various m etabolic products of vegetable or 
an im al origin. As a ru le  in  our tim e also m ost Collem bola feed upon fungi, 
bac teria , algae and  various p roducts of decom position, on ly  a few of th e ir 
species, especially  th e  higher developed ones have passed over to  feeding 
on products of flow ering p lan ts , in  p a rticu la r upon th e ir  pollen  (some Sm in
thuridae and E ntom obry idae). T he close re la tio n sh ip  of C ollem bola to  the 
lower spore p lan ts  is expressed no t on ly  in  th e ir  feeding upon th em  b u t also 
in  th a t  th ey  d issem inate th e  spores of the  la tte r :  th e  experim ents of the  
au thor show th a t  the  spores of fungi pass th ro u g h  th e  g u t of th e  Collembola. 
undigested  and preserving th e ir  capacity  of germ ination .
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ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1947 ВЫП. 1

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
У НЕКОТОРЫХ ИГЛОКОЖИХ БЕЛОГО МОРЯ

I Г. М. БЕЛЯЕВ

Лаборатория зоологии беспозвоночных Московского государственного университета

Л абораторией зоологии беспозвоночных 'МГУ проводится под руко
водством Л . А. Зенкевича ряд исследований по динамике двигательной 
функции у различных беспозвоночных.

Основным объектом моих исследований явилась наиболее распро
страненная в Белом море м орская звезда A sterias rubens. Р абота про
водилась во второй половине августа на берегу пролива В еликая 
С алма против острова Великого в К андалакш ском заливе Белого моря 
на Беломорской биологической станции.

Д л я  A sterias rubens получены данны е по максимальной силе тяги, 
примерно соответствующей силе сопротивляемости животного на отрыв 
от субстрата, и по скорости движ ения экземпляров различного возра
ста. Некоторые данны е удалось такж е получить по силе тяги офиуры 
Ophiopholis aculeata и морской звезды  H enrieia sanguinolenta.

Литературные данные по затрагиваемому вопросу чрезвычайно бедны. Шименц 
(Schiemenz [6]) указывает, что Asterias может удерживать захваченного моллюска 
с силой до 1350 г. Пейн (Paine [3]) определила для 'Asterias vulgaris среднюю силу 
прилипания к стеклянной пластинке одной амбулякральной ножки, оказавшуюся 
равной 29,4 г. Однако эти данные не могут быть сравнимы с данными настоящей ра
боты, так как названными авторами определялась сила животного или отдельной его 
ножки в направлении, перпендикулярном присасывательной поверхности, тогда как 
моей задачей было выяснение величины силы тяги, иначе — силы противодействия 
животного при действии на него каких-либо внешних сил, в направлении, параллель
ном брюшной стороне животного.

Имеющиеся у ряда авторов указания относительно средней скорости ползания 
различных морских звезд приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Скорость ползания различных морских зв езд  при движении в воде по 

горизонтальной поверхности

Название звезды
Скорость 
движения 
в см/сек.

А в т о р

Asterias rubens......................................... 0,08—0,12 Ромене и Эварт (Romanes а.
Ewart [5]

Asterias rubens.......................................... 0 ,0 3 —0,13 1
Asterias glacialis («гигантский» экзем

пляр; ...................................................... 0,17 Прейер (Ргеуег [4])
Astropecten p entaculatus..................... 0 ,5  — 1,0 /
Astropecten aurantiacus......................... 0 ,5  — 1,0 Ромене и Эварт [5]
Asterina g ib bosa ..................................... 0 .01—0,02 Кальмус (Kalmus [11)
Oraster n o d o s u s ..................................... 0,33 Охшима (Ohshima [2])
Asterias rubens......................................... 0,06—0,43 Наши данные

Что же касается данных о возрастном изменении скорости движения, то у Каль- 
муса [1] имеется указание, что перевернутые на спину молодые Asterina gibbosa пе
реворачиваются в нормальное положение в течение одной минуты, тогда как у взрос
лых экземпляров того же вида этот процесс длится 2—3 минуты.
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Опыты с иглокожими производились непосредственно после их поимки, так как 
«казалось, что животные, взятые в эксперимент после содержания в аквариуме, хотя 
•бы в течение непродолжительного времени, дают сниженные показатели как по силе 
тяги, так и по скорости движения. Взятое с литорали животное помещалось в плос
кую, наполненную водой ванну с восковым дном, в которой и производились наблю
дения.

Скорость движения морской звезды Asterias rubens определялась путем ряда 
повторных измерений времени, за которое каждое подопытное животное проползало 
при безостановочном движении определенное расстояние, после чего выводилось 
среднее из всех наблюдений для данного экземпляра.

Для удобства сравнения относительных скоростей движения мелких и крупных 
звезд для каждого экземпляра вычислялся индекс относительной скорости =  

скорость в см/с ек. X  1<>()
=  ------- диаметр в см---------’ ПРИЧЭМ за Диаметр принималось расстояние от конца
одного из лучей до противолежащего ему интеррадиуса.

Сила тяги в тех случаях, когда она выражалась величинами от 5 г и выше, опре
делялась, с помощью динамометра с пластинчатой пружиной, дающего отсчеты с точ
ностью до 1 г. Сила тяги меньше 5 г определялась более чувствительным динамо
метром, в котором пружиной служила струна. Такой динамометр давал показания с 
точностью до 0,1 г. Звезда (или офиура) прикреплялась к динамометру посредством 
перекинутой через блок нити с металлическим крючком на конце, которым прока
лывалась кожа животного в интеррадиальком пространстве. Посредством отодвигания 
ванночки со звездой от динамометра нити давалось небольшое начальное натяжение. 
Тотчас после этого звезда начинала двигаться в сторону, диаметрально противопо
ложную точке приложения натяжения, даже если перед этим она двигалась в каком- 
либо ином направлении'. Через 5— 12 минут (Asterias rubens и Henricia sanguinolenta) 
или через 2—7 минут (Ophiopholis aculeata) после начала опыта показания динамо
метра достигали максимума, который животное удерживало в течение нескольких 
минут, после чего тяга начинала постепенно ослабевать. Кроме абсолютной величины 
силы тяги для каждого экземпляра вычислялась относительная сила тяги (тяга на

У A sterias rubens доволь
но велики индивидуальные 
колебания величины силы 
тяги и скорости движения, 
что в некоторых случаях 
затемняет закономерность 
зависимости этих величин 
от размеров животного. П о
этому для построения кривых 
зависимости силы тяги и 
скорости движ ения от р аз
меров пришлось весь м ате
риал по A sterias rubens 

разбить на классы по разм ерам  и сравнивать м еж ду собой средние 
данны е по каж дом у классу (табл. 2 и 3).

Т а б л и ц а  :!

Скорость движения Asterias rnbens

Классы • по 
диаметру в см

Число
экземпляров

Средняя скорость 
движения 
в см 'сек .

Средний индекс отно
сительной скорости 

движения

<  3 5 0 ,09 4 ,9

3—5 7 0,31 7 ,3

Сл 1̂ 5 7 0,31 4 ,9

>  7 5 0,11 1,3

'М аксимальная абсолю тная сила тяги наблю далась у наиболее круп
ной из исследованных A sterias rubens, весившей 75,5 г, и составляла 
245 г; максимальный показатель относительной силы тяги был 19,6

1 Аналогичную реакцию у Asterina gibbosa наблюдал Кальмус [1].

«единицу веса животного) =
сила тяги в г

вес животного в г 
Т а б л и ц а  2

Сила тяги Asterias rnbens

Классы по 
весу в г

Число
экземпляров

Средняя сила 
тяги в г

Средняя отно
сительная 
сила тяги

<  1 7 7 ,9 15,2

1—5 5 41 ,2 12,8

5— 15 7 80 ,4 8 ,2

15—25 5 136,6 7 ,4

>  25 4 150,8 3 ,5
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для звезды весом 0,51 г. М аксим альная скорость движ ения —
0,42 см/сек для звезды, имевшей диаметр 4,8 см.

На рис. 1 видно, что абсолю тная сила тяги (а) у  A sterias rubens д о  
достижения животным веса 15—20 г возрастает довольно быстро, а 
при дальнейшем росте звезды увеличивается лиш ь незначительно. С о
вершенно иную картину д ает  возрастное изменение относительной 
силы тяги (б). В ходе кривой, отраж аю щ ей это изменение, м ож но на-

Рис. 1. Возрастные изменения абсолютной и относительной силы тяги у Asterias
rubens

а —изменение обсолютной силы тяги, 6—изменение относительной силы тяги

метить три стадии: 1) быстрое снижение относительной силы тяги от 
максимальной у звезд  наименьших разм еров до  некоторой средней ве
личины у звезд  весом 10— 15 г; 2) приближаю щ ийся к  горизонтально
му ход кривой в центральной ее части, соответствующ ий лиш ь незна
чительному уменьшению относительной силы тяги по мере роста 
животного; 3) более наклонный ход кривой, характеризую щ ий вновь 
более быстрое снижение относительной силы тяги по мере достижения 
животным наиболее крупных размеров.

Рис. 2 показы вает ход изменения абсолютной (а) и относительной 
(б) скорости движ ения A sterias rubens по мере роста. Абсолютная 
скорость движения очень м ала у самых молодых экземпляров, дости
гает максимума у экземпляров среднего возраста и вновь резко сни
ж ается у наиболее крупных животных. Изменение относительной ско
рости движ ения д ает  сходную картину, с тем лиш ь отличием, что у 
наиболее крупных экземпляров относительная скорость движ ения мно
го меньше не только максимальной, но такж е и относительной скоро
сти движ ения молодых экземпляров.

Полученные закономерности в ходе возрастных изменений, как  от
носительной силы тяги, так  «  относительной скорости движ ения A ste
rias rubens, становятся понятными, если сопоставить их с условиями 
сущ ествования различных воарастных стадий этой звезды.

Д ля осевш ей на какой-либо субстрат в прибрежной зоне молоди 
A sterias rubens, характеризую щ ейся чрезвычайно малой абсолютной 
силой тяги, биологически очень важ н а способность возм ож но сильнее 
противостоять смываю щ ему действию волнения, которому она постоян
но подвергается. Видимо, это является причиной того, что наиболее 
мелкие экземпляры A sterias rubens — сеголетки в период работы 
(август) — в проливе В еликая С алма наблю дались нами главным о б 
разом на верхних и средних частях слоевищ Lam inaria saccharina, 
растущ ей на глубине 2—3 м и свободными концами доходящ ей до  по
верхности воды, и на других водорослях, где они значительно меньше 
подвергаются опасности быть смытыми волнением, чем при прикрепле
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нии к  неподвижному субстрату. Этому вполне отвечает и наибольш ая 
относительная сила тяги у  самых молодых экземпляров, соответствую
щ ая и наибольшей сопротивляемости на отрыв от субстрата.

A s te r ia s . rubens средней величины в  массе населяю т каменистую  
литораль, регулярно осыхаю щ ую  во  врем я отливов; особенно важ ной 
для звезд здесь является  способность быстро зап олзать  по уходе воды 
в щели между камнями, под теневые стороны камней и т. д., чтобы

Диаметр 6  см
Рис. 2. Возрастные изменения абсолютной и относительной скорости движения

у Asterias rubens
а —изменение абсолютной скорости движения, б—изменение относительной скорости дви

жения

избеж ать высыхания. Этой потребности соответствует наибольш ая как  
абсолютная, так  и относительная скорость движ ения у звезд  средних 
размеров. Величина относительной силы тяги быстро сниж ается по 
мере роста ж ивотного и увеличения абсолютной силы его, но лиш ь до 
определенного предела. Замедление темпа этого снижения в централь

ной части кривой (рис. 1, б) 
Т а б л и ц а  4 становится понятным, если

учесть, что способность проти- 
Данные по абсолютной и относительной силе пОГТГ>яхь ппибою  и волнению
тяги у Henricia sangninolenta и Ophiopliolis в »СТОЯТЬ приоою и волнению

acnleata для обитателем каменистой ли
торали такж е весьма сущ ест
венна.

Н аконец, наиболее крупные 
экземпляры A sterias rubens 
обычно наблю дались нами в 
сублиторали, леж ащ ими на 
песчаном грунте на глубине 
2—4 м и более. В этих усло
виях скорость передвижения и 
сопротивляемость на отрыв те
ряю т свое защ итное значение,, 
чем и можно объяснить к а к  
резкое падение абсолютной и 
относительной скорости дви 
жения, так и вновь более бы
строе понижение относитель
ной силы тяги (табл. 4). 

Сравнение средних данных по относительной силе тяги у исследо
ванных иглокожих (табл. 5) показы вает, что наибольшей относитель
ной силой тяги обладает подвиж ная литоральная форма A sterias ru - 
bens, в то время как  малоподвиж ная сублиторальная H enricia san- 
guinolenta дает очень низкий показатель.

№  экз. Вес в г Сила тяги.'Относительная 
в г сила тяги

H e n r i c i a  s a n g u i п о 1 е п t а

1 3,60 2 ,0 0,6
2 4,47 0,8 0,2
3 8,02 1,5 0,2

O p h i o p l i o l i s  a c u l e a t a

1 0,69 2,8 4,1
2 1,13 3,3 2, 5
3 1,30 4 ,5 3 ,5
4 1,43 2,9 1,6
5 1,60 2 ,5 1,6
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Т а б л и ц а  5
Средние данные по относительной силе тяги 

для различных иглокожих

Больш ая разница в отно
сительной силе тяги у  Aste- 
rias rubens и Ophiopholis 
aculeata м ож ет быть объяс
нена различными способами 
движения и закрепления на 
субстрате этих двух игло
кожих. В то время как  Aste- 
rias rubens передвигается с 
помощью типичного для 
иглокожих амбулякрально- 
го двигательного аппарата, 
движение Ophiopholis acu leata осущ ествляется змеевидным изгибанием 
рук, чрезвычайная подвижность которых обеспечивает закрепление 
животного на месте обитания без больших мускульных усилий.

В заклю чение приведем сравнительны е данные по относительной 
силе тяги у некоторых беспозвоночных, передвигаю щ ихся принципиаль
но различными способами (табл. 6 ).

Т а б л и ц а  6

Средние данные по относительной силе тяги для различных беспозвоночных

Наименование форм Относительная 
сила тяги

Asterias ru b en s......................... 10,0

Henricia sanguinolenta . . . 0,33

Ophiopholis aculeata . . . . 2, 8

Тип движения Наименование формы сила тяги

Плавающие формы 

Ползающие формы

•Формы, роющиеся в грунте 

Ходящие формы

Nereis p e la g ic a .............................................. 0 ,2
Sclerocrangon b o r e a l is .................................  0 ,2
Nemertini ..........................................................  1,9
G a stro p o d a ...................................................... 5,9
Гусеницы некоторых наземных насе

комых ..................................................................  6 ,2
Ophiopholis aculeata.....................■ . . .  2 ,8
Asterias rubens .............................................. 10,0
Arenicola marina..............................................  14,9
Priapulida..........................................................  27,2
Наземные жуки, муравьи.........................  25,5

j  0,2  

)
5,4

)| 21,0

Приведенные в  табл. 6 данны е являю тся средними для ряда пред
ставителей  каж дой  из перечисленных групп или видов, за  исключением 
единичных данных по плаваю щ им формам.

Сравнение этих данных показы вает, что наиболее эффективными 
способами движения, приводящ ими к образованию  наиболее мощной 
мускулатуры , благодаря которой животные получаю т возможность р а з 
вивать при движении большую силу, являю тся, с  одной стороны, вбу- 
равливание животного в  плотный грунт (роющиеся червеобразные ф ор
мы) , с другой,— рычажный способ передвиж ения (ходящ ие наземные 
насекомые). Н аименее эффективным в этом отношении является пла
вание, при котором животное не имеет в качестве опоры твердого суб
страта. П ередвиж ение посредством ползания, вы раж аю щ ееся у  различ
ных групп беспозвоночных в весьма разнообразной форме, заним ает 
промежуточное положение. Среди различных способов ползания ,у бес
позвоночных характерны й для  иглокожих, очень специализированный 
способ передвижения с  помощью чрезвычайно тонких и нежных амбу- 
лякральны х нож ек (A sterias rubens) является, по имею щимся данным, 
наиболее эффективным. Больш ая сила тяги, которую могут развивать 
иглокожие с помощью таких, казалось бы, слабы х образований, объ
ясняется многочисленностью амбулякральны х ножек, образую щ их отно
сительно очень большую суммарную присасывательную  поверхность
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(по приблизительным подсчетам, у  A sterias rubens общ ая поверхность 
присосок всех амбулякральны х нож ек составляет около Vs— площа 
ди всей брюшной поверхности животного).

Выводы

1. Относительная сила тяги исследованных иглокожих, максималь
ная у наиболее молодых особей, сниж ается по мере роста животного 
и увеличения его абсолютной силы.

2. К ак абсолю тная, так  и относительная скорость движ ения являет
ся наибольшей у экземпляров A sterias rubens средней (величины.

3. Возрастные изменения как  относительной силы тяги, так  и скоро
сти движения A sterias rubens хорош о «увязываются с условиями сущ е
ствования различных возрастных стадий животного.

4. Сравнение средних данных по силе тяги беспозвоночных, пере
двигающ ихся различными способами, показы вает, что наиболее эф ф ек
тивными, в смысле развития наибольшей силы д ля  преодоления встре
чающихся при движении ж ивотного препятствий, являю тся рычажный 
способ передвиж ения (хождение) и передвиж ение посредством вбура- 
вливания животного в плотный грунт. Н аименее эффективным в этом 
смысле является плавание.
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AGE ALTERATIONS IN THE POWER AND RATE OF MOTION 
IN SOME ECHINODERMATA OF THE WHITE SEA

G. M. BELIALEV

Laboratory of Zoology of Invertebrates of the State University of Moscow

S u m m a r y

1. The re la tiv e  p u llin g  power of the  investigated  E ch inoderm ata  is a t 
its m ax im um  in th e  youngest in d iv id u a ls  and decreases w ith  the  grow th 
of the an im al and  th e  increase of its  absolute s treng th .

2. B o th  the  absolute and the  re la tiv e  ra te  of the  m otion  is a t  its  
highest in  in d iv id u a ls  of A sterias rubens of m edium  size.

3. The age a lte ra tio n s  of the  re la tiv e  p u llin g  power, as w ell as of the 
ra te  of m otion  of A sterias rubens, correlate w ell w ith  the  conditions of ex i
stence of the  d iffe ren t age stages of the  an im al.

4. C om parison of the  m ean values of the  pu lling  powTer, ob ta in ed  for 
invertebrates using  d ifferen t devices for th e ir locom otion, shows th a t the  lever 
m ethod of locom otion (w alking) and locom otion by m eans of th e  an im al 
boring itself in to  th e  solid ground are the  m ost effective, in  th e  sense of 
developing the  h ighest power for overcom ing the  obstacles encountered  by 
the anim al in  its  progression. The least effective in  th is  sense is sw im m ing.

5. C om parison of the  m ean values of the  pu lling  power of various inver
teb ra tes progressing by  m eans of creeping alopg the  surface of the  substrate  
shows th a t  the  m ethod of locom otion w ith  the  a id  of am bu lacral pedicles 
ty p ica l of the E ch inoderm ata is — am ong a ll the  o ther types of creeping — 
the  m ost effective in respect of th e  power developed during  locom otion.
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ТОМ XXVI
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ

1947 ВЫП. t

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ТЕПЛОВОДНОЙ ИХТИОФАУНЫ  
ПРИМОРСКИХ ВОД ЯПОНСКОГО МОРЯ

А. И. РУМЯНЦЕВ

Тихоокеанский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии (Владивосток)

В состав ихтиофауны зали ва П етра Великого входит 46,8%  исклю
чительно южных и только 15,5% исключительно северных форм. С н а
чала июля до середины октября в этом заливе встречались «32 вида 
следую щ их семейств, не встречаемых в другие сезоны года: Galeidae, 
Sphyrnidae, Lamftidae, G hirocentridae, C lupeidae, Exocoetidae, Scom- 
bresocidae, Trichiuridae, C arang idae, S trom ateidae, P riacan th idae, M ona- 
canthidae, Echeneidae» (L indberg [21]). П осле 1928 г. были обнаруж е
ны ещ е некоторые южные рыбы. К  1937 г. для  советских вод Японско
го моря были зарегистрированы следующие тепловодные виды рыб.

С п и с о к  1

Виды рыб, постоянно посещ авш ие наши воды с середины июня д о  
середины октября (звездочкой отмечены тропические и субтропические 
виды, которые не посещали наши воды с 1938 по 1945 г.)): 1) * M uste- 
lus m ustelus m anazo, 2) * Isuropsis glauca, 3) * C archarias japonicus,. 
4) L am na nasus, 5) * C hirocentrus dorab, 6) * H arengu la  zunasi, 7) Sar- 
dinops sagax  m elanosticta, 8) C lupanodon punctatus, 9) * E tru m eu s 
m icropus, 10) * Ilisha elongata, 11) H yporham phus sajori, 12) Cololabis- 
saira , 13) Tylosurus anastom ella, 14) P neum atophorus japonicus,
1 5 )* A u x is  m aru, 1 6 )*A ux is h ira, 1 7 )* T h u n n u s  thynnus, 1 8 )* T h u n n u s 
orientalis, 19) * S aw ara  niphonia, 20) * S ard a  orientalis, 21) * T rich iurus 
japonicus, 22) Seriola au reo v itta ta , 23) Seriola quinqueradiata, 2 4 )* T ra -  
churus japonicus, 25) * T rachurus argenteus, 26) * C antherinus m odestus.

С ардина с 1925 г. являлась промысловой рыбой; полурыл, сайра, 
м орская щука, скумбрия, сабля-рыба, японская ставридка промыш ля
лись в небольшом количестве.

С п и с о к  2

Виды рыб, встречаемые спорадически: 1) Sphyrna zygaena, 2) Сур- 
selurus agoo, 3) Alectis ciliaris, 4 )C oruphaena hippurus, 5) Isth iophorus 
orientalis, 6) S trom ateoides echingaster, i7) S trom ateoides punctatissim us,
8) P rican thus m acracanthus, 9) O plegnathus fasciatus, 10) S tephanolepis 
cirrhifer, 11) Spheroides rubripes, 12) Spheroides xanthop terus, 13) Sphe- 
roides stictonotus, 14) Spheroides pardalis, 15) Spheroides niphobles,
16) Diodon holocanthus, 17) 'Mola mola, 18) Echeneis naucrates, 19) P a- 
ralichthys olivaceus.

К ак видно из списков, к  первой группе относятся преимущественно 
активно мигрирующие пелагические рыбы (акулы, сельдевые, тунцы 
й т. п .), а ко второй — преимущественно малоподвижные рыбы 
(оплегнат, луна-ры ба и д р .), попадаю щ ие к нашим берегам с теплым
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течением. Многие из этих рыб в  некоторые годы распространялись в 
Японском море на север до  зали ва Ольги (Spheroides pardalis), залива 
Опричник (C antherium  m odestus), залива Рынды (Mola mola) и бухты 
П ельма (Trichiurus japonicus). Все эти рыбы проникли в залив П етра 
Великого и к северному побережью  Приморья со струями теплых вод 
Цусимского и Восточнокорейского течений.

Тепловодными рыбами для  краткости мы назы ваем таких, которые 
постоянно встречаю тся в  южной Японии, в Цусимском проливе, у бе
регов Китая, у Гавайских и Филиппинских островов и в Индийском 
океане, т. е. индо-западнопацифических рыб (Е кш ап [20[). Иными сло
вами, это истинные тропические или субтропические виды.

П ервые исследователи япономорской ихтиофауны [16, 12] подчер
кивали, что «южные виды северней залива П етра Великого не распро
страняю тся» (П авленко). Список тепловодных рыб, обнаруженных с 
1898 по 1914 г., ограничивается только 10 видами [16, 12, 13, 3].

С п и с о к  3

1) H arengula zunasi, 2) Sardinops sag ax  m elanosticta, 3) Clupanodon 
punctatus, 4) H yporham phus sajori, 5) Tylosurus anastom ella, 6) Pneum a- 
tophorus japonicus, 7) T richiurus japonicus, 8) Spheroides rubripes,
9) Spheroides xanthopterum , 10) Spheroides stictontus.

С 1914 no 1928 г. этот список увеличился до  32 видов, и, как  з а 
мечает Л индберг [21], «у южных форм зам ечается передвиж ением к  
северу по западному берегу Японского моря до зал . Ольги и В ладими
ра и частично дальш е на север». П осле 1928 г. участились случаи 
поимок тепловодных рыб северней зали ва Владимир; особенно много
численны были поимки в 1931— 1936 гг. [18, 4, 11, 15]. К  1937 г. спи
сок тепловодных рыб был расширен, по нашим подсчетам, до 45 видов.

С момента организации Тихоокеанской научно-промысловой стан
ции (1925 г.) началось интенсивное изучение ихтиофауны северо-запад
ной части Японского моря, и у  многих исследователей могло слож ить
ся мнение, что увеличение числа известных видов тепловодных рыб 
объясняется именно этим. 'Мы считаем, что подобный рост числа 
известных тепловодных видов является не случайным и зависит не 
только от лучш ей изученности ихтиофауны Японского моря. Все эти 
рыбы являю тся легко  обнаруживаемыми и бросаю тся в глаза  не 
только опытному исследователю, но и рыбаку, который их сразу  з а 
мечает среди обычных, постоянно наблю даю щ ихся рыб. В увеличении 
числа видов тепловодных рыб, наблю даю щ ихся у беретов 'Приморья 
с 1913 по 1938 г., нужно видеть определенную  закономерность; эту 
ж е закономерность нужно видеть и в их проникновении в северную 
часть Японского моря, особенно с  1930 по 1937 г. Здесь любопытно 
отметить, что сардиновый промысел в 1925 г. возник сперва в заливе 
П етра Великого. П авленко [13]писал: «Кроме обыкновенной сельди, 
в некоторых местах зал. П етра Великого, главным образом, в южных 
его частях (район зал. П осьета) ещ е встречаю тся другие представи
тели сельдевых: H arengu la  zunasi и Sardinella m elanosticta». В 1927 г. 
промысел сардины распространился до залива Владимира, в 1928 г. 
до бухты Чумыдца (49° 15 с. ш.) и в 1929 г. до залива Д е-К астри 
(Инясевский [8]). В 1925— 1929 гг. рыбалки имелись по всему побе
режью от залива П осьета до  зали ва Д е-К астри. Промысловый лов 
сардины распространялся на север в такой последовательности потому, 
что, появившись в 1922 г. осенью в заливе П етра Великого в промыс
ловых количествах (Воробьев [5]), эта рыба только в  1929 г. проникла 
до залива Д е-К астри.

Факты, приведенные выше, даю т возможность сказать, что, веро-
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ягио, с 1912— 1914 гг. у берегов П риморья началось повышение 
температуры воды, достигш ее своего максиума к 1924— 1925 гг. 
Повышение температуры воды, согласно Бергу [4], наблю далось по
всюду в северном полушарии и повлекло за  собою продвижение рыб 
на север во всей северной части Тихого океана. П оявление сардины 
в приморских водах Берг [4] такж е связы вает с потеплением. Согласно 
Араки [1], у берегов Х оккайдо потепление началось с 1910— 1912 гг. 
Он с этим связы вает появление у западного берега о. Хоккайдо сарди
ны, тунцов и сайры и уменьшение количества сельди.

М атериалы, собранные с 1938 г. и состоящ ие из поимок ры баками 
тепловодных рыб, просмотренных нами, и наших наблюдений, осущ е
ствленных в Японском море на судах научно-промысловой разведки,— 
позволяют судить о  составе тепловодной ихтиофауны в период 1938— 
1944 гг., провести сравнение с предыдущими годами и сделать выводы 
о тех изменениях, которые произошли на наших глазах . •

Распространение тепловодных рыб « а  север продолж алось до 1938 г. 
В этом году сардина не появилась в районе Ш ирокая П адь — А лексан
д р о в а  (о. С ахалин). В 1939 г. она не приш ла в район залива Д е- 
Кастри; из других рыб исчезла Trichiurus japonicus, которая периоди
чески появлялась в августе и сентябре с 1914 г. (П авленко [13]), а 
регулярно с 1924 г. В 1938 г. мы наблю дали огромные стаи этой 
рыбы в районе бухты П реображ ения; в течение двух недель августа 
сардиновыми и ставными неводами эта рыба улавливалась сотнями 
центнеров. После этого сабля-ры ба наблю далась только однаж ды: во 
второй половине октябя 1941 г. в районе залива Восток. Она подошла 
в небывало огромном количестве и ловилась около двух недель, бук
вально забивая сардиновые ставны е невода. Исчезли в 1939 г. такж е 
C hirocentrus dorab, E trum eus m icropus Ilisha elongata, Cypselurus agoo, 
Auxis h ira  и Auxis m aru. В этом году, таким образом, исчезли индо-за- 
паднопацифические виды. П осле 1939 г. мы их ни разу  не наблюдали. 
Тунцы последний раз наблю дались в заливе П етра Великого и в 
районе бухты П реображ ения в 1942 г. Н уж но отметить, что их было 
необычайно много, особенно много было Thunnus orientalis, который 
активно преследовал сардину. В 1941 г. сардина подош ла очень позд
но (вместо июня только в середине августа) и на север проникла 
только до бухты Н ельма. В 1942 г. она подошла в ничтожном коли
честве; на север проникла только до мы са Ш анца (45° 25 ' с. ш.). 
П осле 1942 г. она продолж ает встречаться в заливе П етра Великого 
во второй половине лета единичными экземплярами. В 1943 г. совсем 
не пришли ю жные акулы, тунцы, T rachurus japonicus, T rachurus 
argen teus, S tephanolepis cirrhifer, C antherinus m odestus и ряд других 
видов. В этом году исчезли южнояпонские виды и все тепловидные 
хищники, главной пищей которых являлась сардина. Скумбрия, обычно 
появлявш аяся в больших количествах, численно уменьшилась, хотя и 
продолж ает нерестовать в заливе П етра Великого, о чем свидетель
ствуют поимки молоди в заливах Амурском и Восток. Заслуж ивает 
внимания колю чая акула; она в связи  с исчезновением сардины, ко
торая составляла летом ее основную пищу, переш ла к донному 
питанию, и в ее ж елудках мы неоднократно обнаруж ивали бычков, 
навагу и камбал. Лю бопытно отметить, что кальмар (O m m atostrephes 
sloani-pacificus), которого обычно считали положительным индикатором 
присутствия сардины и ее спутником, продолж ает посещ ать наши воды.

В 1944— 1945 гг. из всех известных ранее тепловодных рыб были 
встречены следующие виды (общие со списком 3 отмечены звездочкой):

1 В июле 1945 г. 1 экз. был пойман в заливе Посьета.
4 Зоилогич. ж урцал  «V 1. 49



С п и с о к  4

1) * C lupanodon punctatus, 2) * H yporham phsu sajori, 3) Cololabis 
saira , 4) * Tylosurus anastom ella, 5) * Pneum atophorus japonicus,
6) Seriola aureov itta ta , i7) Seriola quinqueradiata, 8) * Spheroides rubri- 
pes, 9) * Sphferoides. stictonotus, 10) Paralich thys olivaceus.

В списке 4 всего 7 видов из 26 регулярно встречавшихся и 3 вида 
из спорадически встречавш ихся до 1938 г. В этот список мы не 
включаем сардину, хотя она и продолж ает улавливаться по 1—2 
штуки за  летний сезон. Таким образом, видовый состав тепловодных 
рыб после исчезнования сардины стал, повидимому, таким ж е, каким 
он был до 1913 г. М ожно считать установленным, что с 1938 по 1945 г. 
из наших вод исчезло 19 видов тропических и субтропических рыб» 
постоянно встречавш ихся летом у  берегов южного П риморья с 1913 по 
1938 г. С ардина включена в  цифру исчезнувших рыб.

Итак, перед нами ф акт инвазии тропических и субтропических 
рыб, дливш ийся примерно 25— 30 лет  и закончивш ийся приблизитель
но в 1941 г. Эти рыбы проникали в залив П етра Великого и к север
ному побережью  П риморья со струями теплых вод Цусимского- и 
Восточнокорейского течений и находили летом у приморских берегов 
благоприятные условия сущ ествования. Следовательно, присутствие 
или отсутствие этих рыб в Японском море мож ет служить биологиче
ским критерием гидрологического реж има. Так, например, 1934 год 
был выдаю щ имся по своему необычайно теплому термическому реж и
му в море. З а  летний период этого года было зарегистрировано боль
шее количество тепловодных рыб, чем в другие годы, причем южные 
рыбы встречались значительно северней, чем обычно. Скумбрия и 
сайра, например, проникали до мы са Л азар ева  (52° 1 0 'с. ш.). Л ю бо
пытный ф акт случайного проникновения элементов южной фауны 
представляю т два  случая поимки морских тропических черепах 
Derm ochelys coriacea в октябре 1936 'г. у залива Рында (Е м елья
нов [7]) и C are tta  olivacea (доставлена автором в  августе 1940 г. из 
бухты М андж ур, залив П етра В еликого).

Одновременно с исчезнованием или численным уменьшением теп
ловодных рыб наблю дается процесс проникновения холодноводных 
рыб к югу. Например, A canthopsetta nadeshni, встречавш аяся в заливе 
П етра Великого до 1939 г. в небольшом количестве и на значительных 
глубинах, теперь встречаю тся довольно часто д аж е  на мелководье. 
В заливе П осьета весною 1943 г. ловилась в больших количествах 
Podothecus gilberti. М ойва нами была обнаруж ена в начале м арта 
1943 г. в северной половине залива Браутона (К орея, 40° с. ш .) ; до- 
этого самой южной точкой ее проникновения являлась река Тумень- 
Ула (Mori [22]). !К  этой ж е серии фактов относится появление сельди 
в районе залива Судзухе, где она не встречалась с 1920 г.

В 1941 г. у нас возникла мысль, что исчезновение ряда тепло- 
водных рыб и распространение на юг некоторых холодноводных рыб 
в этом году, несомненно, связано с значительным похолоданием в море 
как  за счет общ еклиматических изменений, так  и за  счет сильной 
деятельности холодного течения у берегов Приморья.

В свое время А. Г. Кагановский сделал предположение, что усиле
ние подтока холодных вод у берегов П риморья нужно объяснить 
активизацией теплого течения Куро-сио. Несколько ранее аналогичную 
мысль развил японский гидролог О када.

Наши наблю дения 1941 — 1943 гг., охвативш ие все Японское море, 
показали падение температуры воды в прибрежных водах северо-за
падной части Японского моря, в южной ж е его части и у  западного 
берега Японии, где проходит Цусимское течение, являю щ ееся ветвью
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Куро-сио, наоборот, наблю далось повышение температуры воды. Так,, 
в мае наблю дались следующие температуры на станции в 25 милях к. 
северо-западу от мыса В акканай (у входа в пролив Л аперуза):

На глубине 10 м
» » 50 м ,

1030 г.

2,0

1934 г.

4.5
3.5

1935 г.

3,8
3,5

1S36 г.

5,6
3,2

1043 г.

5,9
4,6

На станции в 90 милях к северу о т  зали ва В акаса:

На глубине 10 м 
» » 50 м

1930 г.

14,0
11,2

1934 г.

13,4
10,1

1943 г.

15,2
12,8

Г о д
От берега

7 миль 35 миль

1938 . . . 5,0 7,0
1939 . . . 6.3 7.8
1940 . . . 4 ,9 6 ,3
1941 . . . 3 ,8 5,1
1942 . . . 5 ,3

Точно такие ж е данны е можно привести для  целого ряда других, 
станций, бравш ихся в границах Ц усимского течения (температуры для 
1930— 1936 гг. взяты  из отчетов Токийского института).

Н иж е приводятся средние температуры воды в мае за  ряд лет  на 
двух станциях, расположенных к югу от мы са Поворотного (район з а 
лива П етра В еликого):

Р яд  авторов на основе различных м ате
риалов констатировал для Японского моря 
похолодание, начавш ееся около 1938 г. Так,
Городничий [6] показал это на основании 
своих наблюдений над сельдью, сардиной и 
некоторыми другими рыбами в районе з а 
лива Рында; свои биологические наблю де
ния он подтверж дает данными по термике 
для того ж е  района. Баталин [2] доказы 
вает похолодание для всего Японского 
моря на основании данных по термическому реж иму. 'Мы не со
гласны с  мнением Б аталина и считаем, что похолодание, наблю давш ее
ся в  Японском море в последние го,цы, зависит от повышенной пуль
сации Куро-сио и носит локальный характер . Кусморская [9] го
ворит о похолодании на основании изучения планктона, собранного 
в  северо-западной части Японского моря в 1941 г. Ш мидт [17], на 
основе обобщ ения материалов автора по сардине, собранных им в 
1941 и 1943 гг., рукописи Б аталина [2], статьи Я сугава [19] и других 
данных, такж е указы вает на похолодание в Японском море.

И стория появления и исчезновения ряда тепловодных рыб у берегов 
П риморья согласуется с колебаниями термического реж им а Японского 
моря, которые были показаны  рядом авторов. Относительно похолода
ния мы склонны думать, что оно реально только д ля  северной и северо- 
западной части Японского моря, т. е. носит не всеобщий, а локальный 
характер . Д л я  большинства рыб основной причиной исчезновения, не
сомненно, являлось изменение термики. Д л я  сардины, кроме тем пера
туры, сущ ественную роль сыграли и другие факторы, в том числе м ас
совая гибель икры и личинок весною 1939 г. на ее основном нерести
лищ е у о. Кютю (Я сугава [19]).

Выводы

В увеличении числа видов тепловодных рыб с 1913 по 1938 г. и в  
уменьшении этого числа после 1938 г. проявилась общ еизвестная 
связь биологических явлений с климатическими калебаниями.

В данной статье показаны  качественные и количественные измене
ния в  составе инвазионной тепловодной (тропические и субтропические 
виды) фауны рыб, вызванные климатическими колебаниями.

С 1898 по 1914 г. список тепловодных рыб, встречавш ихся у
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берегов Приморья, ограничивался 10 видами (см. список 3 ). К  1928 г. 
этот список увеличился до 32 видов; к  1937 г. он был расширен, 
по нашим подсчетам, до 45 видов, из них 26 постоянно посещавших 
наши воды и 19 — спорадически (см. списки 1 и 2 ). В 1944— 1945 гг. 
было встречено только 10 видов (см. список 4) — 7 видов из 26 регу
лярно встречавш ихся и 3 вида из 19 спорадически встречавш ихся до
1938 г. Общими с встречавш имися до 1913 г. являю тся 6 видов (отмече
ны звездочкой в списке 4). С 1938 по 1945 г. наши воды не посещали 
19 видов тропических и субтропических рыб (вклю чая сардину), по-, 
стоянно наблю давш иеся у берегов Приморья с 1913 по 1938 г. (отме
чены звездочкой в списке 1).
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ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE WARM-WATER 
ICHTHYOFAUNA OF THE COAST WATERS OF THE JAPANESE SEA

A. I. RUMIANTZEV

Pacific Ocean Scientific-Research Institute of Marine Fisheries 
and Oceanography, Vladivostok

S u m m a r y

The w ellknow n corre la tion  of bio logical phenom ena w ith  c lim atic  v a r i
ations has found its re flec tion  in  th e  increase of the  num ber of species of 
warm -w ater fishes betw een 1913 and 1938 and  its  decrease a te r 1938.

The au tho r desired to  show in  the  presen t a rtic le  the  q u a lita tiv e  and 
qu an tita tiv e  changes in  the  species com position  of the  invasive w arm -w a- 
te r (tropical and subtropical) ich thyofauna produced b y  c lim atic  v a ria tio n s.

From  1898 to  1914 th e  lis t of w arm -w ater species of fishes encountered  
near the coasts of F ar E ast of U SSR was lim ited  to  10 species (cf. l is t  3). 
By 1928 th is  lis t included a lready  32 species, by  1937 it  expanded , accor
ding to our com putations, to  45 species, 26 of w hich v is ited  our w aters regu- 
la rlly  and 19 — sporad ically  (cf. lis t 4): 7 ou t of th e  26 reg u la rly  encoun te
red  earlier th a n  1938 and  3 o u t of the  19 sporadically  encountered. T his 
lis t contains 6 species in  com m on w ith  th e  lis t of species encountered b e 
fore 1913 (m arked by  an  asterisc in  lis t 4). B etw een 1938 and  1945 our w aters 
have not been v is ited  by  19 species of tro p ica l and  sub trop ica l fishes (in 
cluding sardines) w hich were reg u la rly  observed a t our F ar E ast coasts from  
1913 to 1938 (m arked by  an asterisc in  lis t 1).
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ТОМ XXVI 1947 ВЫП. I

СИСТЕМА СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ РЫБ (CYPRINIDAE)

С. Г. КРЫЖАНОВСКИЙ 1

Кафедра ихтиологии Московского государственного университета

Система семейства карповых рыб, как  и большинства прочих, до 
сих пор строилась исключительно по признакам  взрослых организмов. 
Эмбриологические данные не принимались во  внимание отчасти пото
му, что они были м ало известны, отчасти потому, что было принято 
пренебрегать ими, исходя из ошибочной принципиальной предпосылки, 
будто эмбриональные приспособительные признаки систематически не 
ценны. В действительности без этих данных нельзя внести в систему 
полную стройность и нельзя сделать ее естественной. Изучение р аз 
вития (вместе с учетом особенностей строения взрослых рыб) позволяет 
установить тесные родственные связи  м еж ду  отдельными родами 
карповых рыб и изменяет сущ ествую щ ие представления об их группах 
и подсемействах.

Семейство карповых рыб в настоящ ее врем я делят на три подсе
мейства: 1) Cyprinini, 2) Gobiobotiini, 3) Psilorhynchini (Берг JI. С. [1]). 
Так как  сведений о развитии представителей последнего подсемейства 
нет, то автор принимает указанную  точку зрения Л. С. Б ерга на это 
подсемейство без проверки и в дальнейш ем не рассматривает его.

В подсемействе Cyprinini разные авторы различаю т от  6 до 14 
групп, которые они располагаю т в разные порядки. Разнообразие по
рядков указы вает на то, что родственные связи м еж ду группами не 
известны и естественные отношения более или менее извращены, а 
разнообразие количества групп указы вает на то, что не найден прин
цип для их выделения.

В настоящ ее время наиболее распространена система Л. С. Берга, 
устанавливаю щ ая следующие группы карповых рыб: 1) Leuciscini,
2) Chondrostom ini, 3) Gobiini, 4) Abram idini, 5) Barbini, 6) Schi- 
zothoracini, 7) Rhodeini, 8) Cyprinini 9) Elopichthyni, 10) Hypo- 
phtham ichthyni.

Изучение развития рыб, объединенных Л . С. Бергом в подсемей
ства Cyprinini и Gobiofcotiini пока позволяет разделить их на четыре 
подсемейства: 1) Barbini, 2) Gobionini, 3) Leuciscini, 4) Danionini.

Семейство C yprinidae эмбриологически характеризуется следующими 
особенностями. У большинства представителей его яйца полиплазма' 
тические, только у остракофильных форм — олигоплазматические. 
У эмбрионов желточный меш ок соединен с кишечником на всем про
тяж ении последнего и имеет поэтому удлиненную грушевидную форму. 
Кювьеровы протоки у эмбрионов сперва очень удлинены и служ ат 
органами дыхания. Аорта переходит в нижнюю хвостовую вену, кото* 
рая располагается в анальной плавниковой складке и тож е служит 
эмбриональным органом дыхания; позж е она исчезает, ее заменяет 
глубокая хвостовая вена. Есть две подкишечных вены, ни одна из 
которых не гомологична непарной подкишечной вене остальных кости
стых рыб. Они располагаю тся или на верхней поверхности ж елточ
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ного мешка под миотомами и тянутся, не извиваясь, справа и слева 
вдоль кишечника или располагаю тся на боковых поверхностях ж елточ
ного меш ка вне миотомов (не прикрыты миотомами) и тянутся, 
извиваясь, вдоль его поверхности, образуя сосудистые дыхательные 
сети. Усики у всех форм, имеющих их, развиваю тся очень поздно в 
конце личиночного периода жизни.

I. П о д с е м е й с т в о  B a r b i n i  (рис. 1). Яйца полиплазмати- 
ческие и олигоплазматические. Клейкий слой оболочки яиц сплошной, 
а не ворсинчатый. Подкишечные вены расположены на боковых поверх
ностях желточного мешка, где образую т более или менее большую 
сосудистую дыхательную  сеть. Ж аберны й аппарат развивается более 
или менее ускоренно, и ж аберное дыхание начинается уж е в эмбрио-

Рис. 1. Эмбрион Barbus goktchaicus. Жабры почти совсем закрыты жаберной крыш
кой; последняя подвижна; появились зачатки скелета непарных плавников. На 
поверхности желточного мешка дыхательная сосудистая сеть, образованная под-

кишечными венами

нальном периоде жизни. Гиоидная дуга аорты (как у примитивных 
форм), хотя и не всегда, впадает сперва в наджаберную  артерию, 
подобно остальным ж аберны м сосудам; позж е дорсальная половина ее 
редуцируется, и создается обычное для прочих рыб состояние, т. е. 
вентральная половина при посредстве комиссуры впадает в мандибу
лярную  дугу аорты. Рот обычно начинает функционировать в том ж е  
положении, какое свойственно взрослым рыбам. Длинное туловищ е 
(до 37 сегментов) встречается у представителей этого подсемейства. 
Пигментный рисунок образован преимущественно поверхностно распо
ложенными меланофорами. Barbini распространены только в Старом 
свете, преимущественно в Ц ентральной, южной и юго-восточной Азии. 
В подсемействе можно различить четыре группы.

1. Г р у п п а  B a r b i n a .  Яйца полиплазматические. Оболочка зре
лых яиц часто ядовита, слабоклейкая или совсем неклейкая. Яйца 
очень крупные (около 2 мм в диаметре). Подкишечные вены образую т 
большую сосудистую сеть на поверхности желточного мешка. Сосуди
стая сеть в спинной плавниковой складке слабо развита или ее совсем 
нет. Ж аберны й аппарат развивается рано. С келет непарных плавников 
начинает развиваться раньше, чем исчезнет желток. Сегментов в туло
вище больше, чем у предствителей других групп и подсемейств (около 
37). У вылупившихся эмбрионов нет органов приклеивания. Известны 
только литофильные рыбы, преимущественно горных водоемов. В этой 
группе можно различить две подгруппы — B arbinae и Schizothoracinae.

У B a r b i n a e  в эмбриональном периоде всегда появляется более 
или менее незначительная сосудистая сеть в спинной плавниковой 
складке. Рот начинает функционировать в нижнем положении. В об ла
сти анального отверстия нет расщ епа. Распространены в Африке, 
Европе, М алой Азии, Средней и южной Азии.

У S c h i z o t h o r a c i n a e  совсем нет сосудистой сети в спинной 
плавниковой складке или она зачаточна. У некоторых представителей 
(Diptychus) рот начинает функционировать в конечном положении, 
позже он перемещ ается вниз. Есть расщеп в области анального отвер
стия. Распространены преимущественно в Средней Азии.
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2. Г р у п п а  р ы б  т и п а  « B a r b u s »  p h u t u n i o .  Яйца поли- 
плазматические, очень мелкие. Подкишечные вены образую т незначи
тельную дыхательную сеть на поверхности желточного мешка. В спин
ной плавниковой складке совсем нет сосудистой дыхательной сети. 
На переднем конце головы у вылупившихся эмбрионов есть специфи
чески устроенный непарный орган приклеивания. В эту группу входят 
только фитофильные рыбы. Распространены в южной Азии. Рыбы 
этой группы изучены очень недостаточно, поэтому условно их можно 
отнести такж е к группе B arbina, выделив в качестве ее подгруппы. 
В таком случае долж на быть соответственно изменена характеристика 
Bartjina.

3. Г р у п п а  C y p r i n i n a .  Яйца мелкие (около 1 мм в диаметре), 
полиплазматические. Оболочка яиц очень клейкая. Подкишечные вены 
образуют незначительную дыхательную  сеть на поверхности ж елточ
ного мешка. Д ы хательная сеть сегментальных сосудов в спинной плав
никовой складке значительная. У вылупивш ихся эмбрионов есть орга
ны приклеивания: они представляю т собой парные скопления однокле
точных ж елез, расположенные ниже и впереди глаз. Ж аберны й 
аппарат развивается не так  рано, как  у B arbina; он начинает функцио
нировать при переходе к личиночному периоду жизни. Сегментов в 
туловище и хвосте меньше, чем у  B arbina (около 24 сегментов в туло
вище и 11 — 18 сегментов в хвосте). Исклю чительно фитофильные 
рыбы, распространены © Европе и в Азии.

4. Г р у п п а  R h o d e i n a .  Яйца очень крупные (до 2 мм в д иа
метре), олигоплазматические, овальной формы. О болочка яиц неклей
кая или слабо клейкая, прилегает к яйцу почти вплотную, образуя 
очень незначительное перивителлиновое пространство только на полю
сах  яйца (у представителей других групп перивителлиновое простран
ство значительное по всей окруж ности яй ц а). Г лаза  и голова перво
начально необыкновенно малы. Вылупляю тся из оболочки раньше 
окончания процесса сегментации туловищ а. У эмбрионов есть или вы
росты на желточном мешке или чешуйки на покровах тела. Д ы х а
тельные сосудистые сети на поверхности желточного меш ка и в  спин
ной и анальной плавниковых складках очень мощные (образованы под- 
кшиечными венами, сегментальными сосудами и нижней хвостовой 
веной). П реданальная плавниковая складка появляется поздно. Личиноч
ный период жизни укорочен и он наступает очень поздно, после появ
ления переднего отдела плавательного пузыря (у прочих C yprinidae 
личиночный период длительный, он наступает рано, после наполнения 
воздухом заднего отдела плавательного пузы ря). Сегментов в тулови
ще меньше, чем у представителей других групп (около 19). Исклю чи
тельно остракофильные рыбы, распространены главным образом в во 

сточной и юго-восточной Азии.
М ожно различить две подгруппы: Rhodeina и A canthorhodeina.
У R h o d e i n a  яйца более крупные (до 2 мм), одновременно от

клады ваю т мало яиц (меньше д есятка). Эмбрионы удерж иваю тся на 
месте в ж абрах  моллю ска выростами желточного меш ка.

У A c a n t h o r h o d e i n a  яйца меньше (до 1,5 м м ), одновременно 
отклады ваю т до  300 яиц, нет выростов желточного мешка. Эмбрионы 
покрыты чешуйками, благодаря которым расползаю тся, по ж аберной 
полости.

II. П о д с е м е й с т в о  G o b i o n i n i  (рис. 2). Яйца разной вели
чины от 0,6 до 2 мм в диаметре, полиплазматические, с клейкой вор
синчатой или со слизистой очень толстой оболочкой, или без нее, с 
умеренным или очень большим перивителлиновым пространством. Г лав
ным эмбриональным органом ды хания сл у ж ат  кювьеровы протоки. 
Н иж няя хвостовая вена почти не опускается в анальетую плавниковую
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складку и имеет второстепенное значение для дыхания. Подкиш ечные 
вены скрыты под миотомами (не образую т дыхательной сети на ж ел 
точном меш ке). В спинной плавниковой складке нет сосудистой ды ха
тельной сети. Есть только вентральная половина гиоидной дуги аорты , 
впадаю щ ая в мандибулярную дугу. Ж аберны й аппарат развивается 
поздно, к началу личиночного периода жизни ж аберная крыш ка ещ е 
не закры вает ж абер. Ж абры  начинают функционировать поздно. Груд
ные плавники заклады ваю тся рано, растут ускоренно и превращ аю тся 
или в очень длинные узкие лопасти, без кровеносных сетей, которые 
служ ат эмбрионам и личинкам органами опоры на дне, или в очень 
широкие округлые лопасти, иногда с пальцевидными выростками, тож е 
без кровеносных сетей, поставленные горизонтально и служ ащ ие орга
нами прикрепления (подобно присоскам). Рот начинает функциониро
вать в нижнем положении у рыб, имеющих нижний рот во взрослом со
стоянии. Пигментный рисунок эмбрионов и личинок образован мелано- 
форами, покрывающими 1) спинной мозг снизу; 2) желточный мешок 
тоже снизу и 3) перитонеальную полость и хвостовую вену. Н а теле 
меланофор очень мало или нет совсем. Распространены преимуществен-

Рис. 2. Эмбрион Gobio gobio (по И. С. Лагойко.) Грудные плавники очень 
удлинены. Органом дыхания служат кювьеровы протоки (опоясывающие

спереди желточный мешок)

но в восточной и юго-восточной Азии, их совсем нет в Африке и Аме
рике. И звестны псаммофильные и пелагофильные формы, вероятно, 
есть такж е и другие. В этом подсемействе пока можно различить четы
ре группы:

1. Г р у п п а  G o b i o n i n a .  П саммофильные и пелагофильные 
рыбы. Грудные плавники заклады ваю тся рано, у эмбрионов и личинок 
они очень' удлиненные и узкие. Их основание поставлено вертикально; 
служ ат опорой на дне. П лавательны й пузырь небольшой, наполняется 
воздухом поздно, личинки привязаны ко дну. Яйца у пелагофильных 
видов покрыты очень толстым слизистым слоем, перивителлиновая по
лость «епреувеличенная. Различаю тся две подгруппы:

G o b i o n i n a  е. П саммофильные виды. Оболочка яиц покрыта 
клейкими ворсинками, кровеносная система развивается нормально.

P s e u d o g o b i o n i n a e  (? ). П елагофильные виды. Пловучесть яиц 
обусловлена их очень толстой слизистой оболочкой. Кровеносная си
стема ослаблена: кювьеровы протоки очень узкие, укороченные, эритро
цитов некоторое время очень мало. П игментация тела ослаблена.

2. Г р у п п а  S a r c o c h i l i c h t h y n a .  П елагофильные рыбы. Яйца 
большие (до 2 мм), без слизистого слоя, пловучесть их обусловлена 
преувеличенной перивителлиновой полостью (до 5 мм в диаметре). 
Грудные плавники гораздо короче, чем у Gobioninae, и заклады ваю тся 
не так рано. Кровеносная система нормальная. П лавательны й пузырь, 
наполняется воздухом задолго д о  исчезновения ж елтка, большой; ли
чинки пелагические.

3. Г р у п п а  A r m a t o g o b i o n i n a .  Пелагофильные рыбы. П ло
вучесть яиц создается перивителлиновой полостью или толстым слизи
стым слоем оболочки. Грудные плавники заклады ваю тся рано, превра
щ аются в округлые очень большие лопасти, иногда с пальцевидными.-
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выростами. В спокойном состоянии поставлены почти горизонтально 
(как у взрослых), простираются вперед от заднего края  жаберной 
крышки, функционируют как  присоски (удерж иваю т личинок от сноса 
течением воды). Ж аберны е крышки у личинок не закры ваю т ж абер, 
растопырены в стороны, неподвижны. Ж аберны е лепестки у личинок 
длинные, торчат наруж у из-под ж аберны х крыш ек наподобие наруж 
ных ж абер и омываю тся водой сзади, а не через рот. П лавательного 
пузыря у личинок нет совсем. Туловищ е и кишечник у личинок длин
ные, у взрослых значительно укорочены. П лавательны й пузырь заклю,- 
чен в костные капсулы (у взрослы х). Различаю тся две подгруппы.

A r m a t o g o b i o n i n a e .  П ловучесть яиц создается преувеличен
ной перивителлиновой полостью, оболочка без слизистого слоя, яйца 
не очень мелкие ,(около 1 мм). Туловище у эмбрионов и личинок очень 
длинное (до 31 сегм ента), гораздо длиннее хвоста, у взрослых укоро
ченное, почти равно хвосту. Грудные плавники без явственных паль
цевидных выростов. У взрослых одна пара усиков.

G o b i o b o t i i n a e .  Яйца очень малы (0,6 м м ), покрыты очень 
нежной толстой слизистой оболочкой;, без значительной перивителлино-

Рис. 3. Эмбрион Abramls brama. Органом дыхания служит сосудистая сеть 
в спинной плавниковой складке. Жаберные лепестки и жаберная крышка

зачаточны

вой полости, оболочка растягивается эмбрионом по мере его развития. 
Грудные плавники с пальцевидными выростами. Туловищ е (около 
22 сегментов) у взрослых незначительно короче, чем у личинок. 
У взрослых четыре пары усиков.

Положение в системе рода Chilogobio пока неизвестно.
III. П о д с е м е й с т в о  L e u c i s c i n i  (рис. 3 ). Яйца мелкие и 

средних разм еров (не достигаю т 2 мм в диаметре), только полиплаз- 
матические. Клейкий слой оболочки ворсинчатый ( только у Scardinius 
гладкий). Подкишечные вены скрыты под миотомами, не сл у ж ат  
эмбриональными органами дыхания. В спинной и анальной плавниковых 
складках обычно более или менее значительные сосудистые ды хатель
ные сети (у некоторых форм спинная плавниковая сеть редуцирована).# 
Заклады вается только вентральная половина гиоидной дуги аорты, 
впадаю щ ая в мандибулярную  дугу аорты. Ж абры  развиваю тся 
очень медленно и начинают функционировать в личиночном, а не в 
эмбриональном, как  у Barbini, периоде жизни. Ж аберная  крышка 
растет медленно и долгое время у личинок сзади не закры вает ж абер , 
так  что ж абры  отчасти непосредственно омываются окруж аю щ ей водой. 
Рот у всех видов начинает функционировать в конечном положении, 
независимо от того, какое положение он заним ает во взрослом состоя
нии. Грудные плавники у эмбрионов не увеличены. Среди Leuciscin'f 
известны литофильные, фитофильные и пелагофильные виды; нет 
остракофильных и псаммофильных рыб. Подсемейство широко распро
странено в Старом свете и в Сев. Америке. В нем можно различить д ве  
несоизмеримые по объему группы — Tincina и Leuciscina.

1. Г р у п п а  T i n c i n a .  jK ней относится только Tinea. В эмбрио
нальном периоде отличается от Leuciscina характером  пигмента — имеет 
сперва только продольный внутренний (перитонеальный) очень густой 
и широкий р яд  меланофор, тянущийся вдоль всего тела, и интенсивную



общ ую  желтую  окраску тела. Во взрослом состоянии отличается при
сутствием .усиков и особенностями покровов тела. Фитофил ьная рыба.

2. Г р у п п а  L e u c i s c i n a .  О хваты вает всех Leuciscini за исклю
чением Tinea. М еланофоры обычно располагаю тся у эмбрионов в три 
продольные полосы, две из которых поверхностные. Нет усиков. Ли- 
тофильные, фитофильные и пелагофильные рыбы. В группе пока м ож 
но различить три подгрупы — Leuciscinae, Pelecinae, C ultrinae.

L e u c i s c i n a е. Литофильные, фитофильные и пелагофильные ры 
бы, обычно имеющие сосудистую ды хательную  сеть в спинной плавни
ковой складке. К  этой подгруппе относится большинство представите
лей подсемейства.

P e l e c i n a e .  П елагофильные рыбы. Яйца с очень большим пери- 
вителлиновым пространством. Сосудистая ды хательная сеть в спинной 
плавниковой складке совсем редуцирована. Ее место в хвостовом от
деле складки отчасти занимаю т меланофоры спинного ряда. Во взрослом- 
состоянии существенно отличаются от Leuciscinae строением скелета ц 
боковой линии.

C u l t r i n a e .  П елагофильные рыбы. Яйца с большой перивителли- 
новой полостью. Сосудистая система очень ослаблена, крови некоторое 
время мало. П игментация тела очень ослаблена (меланфор мало, по
являю тся поздно).

Рис. 4. Эмбрион Danio sp. (по И. С. Лагойко). На голове спереди непарный 
орган приклеивания, грудные плавники небольшие. В остальном (кроме

пигмента), как Gobio

Более тщ ательное изучение подгруппы Leuciscini, мож ет быть, по
зволит разбить ее на две и более подгрупп, выделив из нее, напри
мер, Phoxinae, C hondrosthom inae и т. д. Н о вош едш ая в ее состав 
группа Abram idm i ряда авторов (Л. С. Берг и др.) не м ож ет быть со
хранена д аж е  в качестве подгруппы, потому что представляет собой 
искусственную смесь форм, отчасти очень чуждых как  Abram is, так  и 

-всем  другим Leuciscinae, отчасти сущ ественно вовсе не отличимых от 
Leuciscina. Так по данным В. В. Васнецова, а такж е автора, Abram is, 
например, стоит к Rutilus ближе, чем любой другой представитель 
Leuciscina, в то время как по системе Л . С. Б ерга эти родственные 
рыбы отнесены к разным группам — Abram idini и Leuciscini, а между 
ними помещены пескари.

Значение и точное местоположение родов Elopichthys, H ypophthal- 
m ichthys и Aristichthys, выделенных Л. С. Бергом в две самостоятель
ные группы, с уверенностью пока не мож ет быть установлено, потому 
что их развитие изучено недостаточно. Автор предполагает, что они 
принадлеж ат к группе Leuciscina, в пределах которой могут быть выде
лены в качестве ее подгрупп.

IV. П о д с е м е й с т в о  D a n i o n i n i  (рис. 4 ). Это подсемейство 
изучено еще очень дм ало. К  нему относятся фитофильные рыбы типа 
Danio. Имею т своеобразны е органы  приклеивания (И. С. Лагойко 
in litt.). Эмбриональная ды хательная система состоит, как  у Gobionini, 
только из кювьеровых протоков и, отчасти, нижней хвостовой вены.’
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Т а б л и ц а  1

Систематическое положение изученных родов карповых рыб (знаком вопроса 
отмечены малоизученные роды, положение которых в системе указывается

предположительно)

Подсемейства Группы Подгруппы Роды (n виды)

Barbinae Barbus
Yaricorhinus

Barbina Schizothoracinae Schizothorax
Diptychus

Barbini
? «Barbus» phutunio

Cyprinina — Cyprinus
Carassius

Rhodeina
Rhodeinae

Rhodens
Pseudoperil ampus 
Achilognathus

Acanthorhodeinae Acanthorhodeus

1 Gobionina
Gobioninae Hemibarbus

Gobio

Pseudogobioninae (?) Pseudogobio (?)

Gobionini Sarcochilichthyna — Sarcochilichthys

Armatogobionina
Armatogobioninae

Armatogobio
Rostrogobio

Gobiobotiinae Gobiobotia

Leuciscini

Leuciscina

\
Leuciscinae

Phoxinus
Leuciscus
Rutilus
Abramis
Alburnus
Chalcalburnus
Vi mb a
Scardinius ■*
Leucaspius
Aspius
Chondrostoma

Pelecinae Pelecus

?
? Xenocypris

Cultrinae Hemiculter

Tincina — Tinea

Danionini — Danio
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Т а б л и ц а  2

Результаты гетерогенных скрещиваний карповых и других рыб (в каждой: 
скрещиваемой паре первой названа самка, вторым — самец)

Подсемейства 
и семейства Скрещиваемые роды и виды Результаты скрещивания

Подсем.
Barbini

Varicorhinus capoeta sevangix Barbus goktcha- 
icus

Barbus goktchaicusx Varicorhinus capoeta se-> 
vangi

Cyprinus carpioxCarassius carassius 

Carassius carassius xCyprinus carpio

Развиваются нормально 
и выживают 

Развиваются ненормаль
но или партеногене- 
тически (?) 

Развиваются нормально 
и выживают (по Ни- 
колюкину)

То же (по Николюкину)

Подсем.
Leuciscini

Rutilus rutilusx Abramis braraa

Abramis bramax Rutilus rutilus 
Aspius aspiusx Rutilus rutilus 
Rutilus rutilusxLeuciscus danilevskii 
Phoxinus colchicusx Scardinius erythrophthalmus 
Chondrastoma borysthenicum x Rutilus rutilus 
Rutilus rutilusx Chondrastoma borysthenicum 
Abramis bramax Alburnus alburnus 
Vimba vimba xChalcalburnus chalcoides 
Chalcalburnus chalcoides x Vimba vimba 
Vimba vimba x  Leuciscus cephalus 
Abramis brama x Pelecus cultratus 
Alburnus alburnus x  Pelecus cultratus 
Tinea tinea x  Scardinius erythrophthalmus (реци- 

прокные)
Rutilus rutilusx Tinea tinea 
Tinea tineaxLeuciscus cephalus 
Alburnus alburnus x  Tinea tinea 
Tinea tinea x  Alburnus alburnus 
Tinea tinea xBlicca bjoerkna 
Abramis bramax Tinea tinea

Развиваются нормально 
и выживают 

То же
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» » (по Николюкину)- 

» »
» »
» »

Гибнут рано 
То же 

» .»

Подсем. 
Barbini х  

X подсем. 
Leuciscini

Carassius carassius x  Abramis brama

Abramis bramax Carassius carassius 
Cyprinus c a rp io  x  Phoxinus phoxinus colchicus 
Cyprinus carpio x  Scardinius erythrophthalmus 
Alburnus alburnus x  Cyprinus carpio 
Leuciscus schmidtixDipt3*£hus dybowskii

Diptychus dybowskii X Leuciscus schmidti 
Cyprinus carpio x  Tinea tinea

Carassius carassius x  Tinea tinea 
Tinea tinea x  Carassius carassius 
Carassius carassius xBlicca bjoerkna 
Rutilus rutilusx Carassius carassius 
Scardinius erythrophthalmus X Carassius caras

sius
Carassius carassius x  Scardinius erythrophthal

mus

Carassius carassius x  Leuciscus cephalus

Развиваются ненормаль
но, гибнут рано 

То же
» »
» »
» »

Развиваются партеноге- 
нетически '

То же
Выживают (по Николю

кину)
То же
Гибнут рано 
То же 

» »
» »

Развиваются' партеноге- 
нетичеекп (по Нико
люкину)

То же

Подсем. 
Barbini х  

X подсем. 
Gobionini

Hemibarbus labeox Carassius auratus 

Carassius auratus x  Hemibarbus labeo 

Carassius carassius xGobio gobio 

Gobio gobio x  Carassius carassius

Развиваются ненормаль
но, гибнут рано 

Развиваются партеноге- 
нетически 

Гибнут рано (по Нико
люкину)

То же
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Т а б л и ц а  2 (продолжение)

Подсемействе 
м семейства Скрещиваемые роды и виды Результаты скрещивания

Подсем. 
Gobionini х  

X подсем. 
Leuciscini

Gobio gobio Х Leuciscus cephalus

Gobio gobio x  Scardinius erythrophthalmus 
Gobio gobio x  Chondrostoma nasus 
Gobio gobio xRutilus rutilus

Rutilus rutilus x  Gobio gobio

Гибнут рано (по Нико- 
люкину)

То же 
» *

Развиваются ненормаль
но, гибнут 

То же

Сем. Сур- 
rinidae х  сем. 

Cobitidae

Rutilus rutilus xMisgurnus fossilis

Misgurnus fossilis X Rutilus rutilus 
Dyplophysa dorsalis X Schizothorax pseudak- 

saiensis

Развиваются ненормаль
но, гибнут 

То же
Развиваются партеноге- 

нетически

Сем. Cypri- 
nidaexceM. 

Percidae

Abramis bramaxLucioperca lucioperca 

Lucioperca lucioperca X Abramis brama 

Rutilus rutilus X Perea fluviatilis 

Perea fluviatilis xRutilus rutilus

Развиваются ненормаль
но, гибнут 

Развиваются партеноге- 
нетнчески 

Развиваются ненормаль
но, гибнут 

То же

Спинная плавниковая складка без сосудистой дыхательной сети; распо
ложение меланофор в основании этой складки не д ает  указаний, как 
нужно понимать отсутствие сети (первичное ли это явление, как  у 
Gobionini, или следствие редукции, как  у P elecini). Грудные плавники 
не увеличены. Распространены  в южной Азии.

Систематическое положение изученных родов карповых рыб у ка
зано в табл. 1. Со знаком вопроса указаны  роды, местополож ение ко
торых в системе, вследствие отсутствия сведений об их развитии, уста
навливается 'пока предположительно.

Естественность разделения карповых рыб на указанны е подсемей
ства подтверж дается генетическим анализом. Хотя д о  настоящ его 
времени изучены межвидовые и межродовы е гибриды преимущ ествен
но только подсемейства Leuciscini, тогда как  сведения о  других под
семействах очень скудны, но все, что известно, говорит в пользу пред
ложенной системы. О казы вается (по данным Н. И. Николюкина и н а
шим), что в  пределах отдельных групп и подсемейств межвидовые и 
меж родовы е гибриды в подавляю щ ем большинстве случаев разви ва
ются нормально и дож иваю т до взрослого состояния (подсемейства 
Leuciscini и Barbini, см. табл. 2). Наоборот, скрещ ивания м еж ду пред
ставителями разных подсемейств, как и семейств, или приводит к  тому, 
что гибриды развиваю тся ненормально и погибаю т ещ е в эмбриональ
ном периоде жизни, или ведет к партеногенетическому развитию, со
вершенно не отличимому от развития материнского организма. У казан 
ную закономерность, подтверж даемую  очень большим материалом, 
наруш ает род Tinea, скрещ иваю щ ийся с Cyprinina и не скрещ иваю щ ий
ся с некоторыми Leuciscina; это соответствует его особенному полож е
нию в системе. И звестен только один сомнительный случай (B arbus X  
V aricorhinus), но нужно иметь в виду, что икра B arbus гораздо хуже, 
чем икра V aricorhinus, переносит лабораторны е условия, и этой особен
ностью ее, вероятно, объясняется указанное нарушение. У казанны е 
закономерности говорят о  том, что роды в пределах каж дого из уста
новленных подсемейств, действительно, стоят друг к другу ближе, чем 
к  родам других подсемейств..
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Установленные подсемейства различаю тся не только морфологи'че' 
оки, но такж е 'географически и экологически.

К ак было сказано, B arbini распространены  преимущественно в Ц ен
тральной, юго-восточной и южной Азии, на К авказе, в 'Малой Азии и 
в Африке. Их мало в Европе, почти нет в  Сибири и совсем нет в  Н о
вом свете (естественно, без учета акклим атизации). Gobionini распро
странены преимущественно в восточной и юго-восточной Азии, их 
очень мало в Европе и совсем нет в Африке и Сев. Америке. Leucis
cini широко распространены как в Старом, так  и в Новом свете, но 
преимущественно в Европе, северной, восточной и. юго-восточной Азии 
и Сеч. Америке. И х мало в Центральной и южной Азии и в Африке. 
Danionini распространены только в южной Азии.

Семейство Cyprininidae отличается от семейств всех прочих пресно
водных и морских рыб качеством и разнообразием экологических от
ношений. Автор различает в нем пять экологических групп, характери
зуемых особенностями размнож ения и развития. Подробнее предпола
гается описать эти группы в другой работе, здесь ж е дается только 
краткая  характеристика их.

I. Л и т о ф и л ь н а я  г р у п п а .  П редставители1 ее приспособлены раз
м нож аться на каменистом дне. Они мечут более крупную икру, чем 
представители остальных групп (кроме остракофильных р ы б), и ме
нее плодовиты. Эмбрионы не имеют органов приклеивания, прячутся 
под камни, пока имеют зап ас ж елтка. В этой группе различаю тся под
группа форм, приспособленных к размнож ению  в горных водоемах, и 
подгруппа форм, приспособленных к размножению  в равнинных во
доемах. Последние, в отличие от первых, более плодовиты, имеют яйца 
меньшей величины, всегда неядовитые. Их эмбрионы боятся света.

II. П е л а г о ф и л ь н а я  г р у п п а  объединяет рыб, отклады ваю 
щих пелагическую икру. О тложенные яйца имеют огромное перивител
линовое пространство или покрыты толстым слизистым слоем, обеспе
чивающими пловучесть яиц. Эмбрионы не боятся света, очень подвиж
ны, никуда не прячутся; у  них ослаблена ды хательная система.

III. П с а м м о ф и л ь н а я  г р у п п а  объединяет рыб, приспособ
ленных развиваться на песчаном дне. Рыбы очень плодовитые, о ткл а
дываю щ ие мелкую  икру. Эмбрионы имеют очень длинные, узкие труд
ные плавники, служ ащ ие для опоры на дне, не боятся света и никуда 
не прячутся. Д ы хательная система слабо развита.

IV. Ф и т о ф и л ь н а я  г р у п п а  объединяет очень плодовитых 
рыб, отклады ваю щ их мелкую икру среди растений. Эмбрионы имеют 
на голове органы приклеивания, после вылупления подвеш иваются к 
растениям и в таком положении развиваю тся до  конца эмбрионального 
периода жизни. Света не боятся. Эмбриональные органы  дыхания 
обычно хорошо развиты.

V. О с т р а к о ф и л ь н а я  г р у п п а .  П редставители ее приспособ
лены развиваться в ж аберной полости моллюсков. Они наименее пло
довиты среди карповых рыб (мечут 300 икринок и меньш е), яйца 
овальные, крупные (до 2 мм в  диаметре). Эмбрионы имеют особые вы
росты на желточном мешке (Rhodeus) или чешуйки на всем теле 
(A canthorhodeus), которые удерж иваю т их м еж ду  ж аберны ми лепе
стками моллюсков. Зачатки глаз и головы чрезвычайно уменьшены, 
отчего изменен их рост. Эмбриональная ды хательная система развита 
необыкновенно мощно. Личиночный период развития короче, чем у рыб 
остальных групп; очень боятся света.

К аж дое подсемейство карповых рыб характеризуется или опреде
ленной экологической группой или определенной совокупностью эколо
гических групп (табл. 3 ). Подсемейство Barbini характеризуется при
сутствием в нем литофильных горных, а такж е остракофильных рыб;
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Т а б л и ц а  3

Э к о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о д с е м е й с т в ,  г р у п п  и  п о д г р у п п  к а р п о в ы х
р ы б

Подсемейства
Систематические

группы
Систематические

подгруппы Экологические группы

Barbini

Barbina

Barbinae Литофильные горные

Schizothoracinae Литофильные горные

«Barbus» phutunio Фитофильные

Cyprinina — Фитофильные

Rhodeina
Rhodeinae Остракофильные

Acanthorhodeinae Остракофильные

Gobionini

Gobionina
Gobioninae Псаммофильные

Pseudogobioninae (?) Пелагофильные

Sarcochilichthyna — Пелагофильные

Arraatogobionina
Armatogobioninae Пелагофильные

Gobtobotiinae Пелагофильные

Discognathina — ?

Leuciscini

Leuciscina

Leuciscinae
Литофильные равнин

ные 
Фитофильные 
Пелагофильные

Cultrinae Пелагофильные (все?)

Pelecinae Пелагофильные

Tincina — Фитофильные

Danionini Danionina — Фитофильные

в нем нет совсем псаммофильных и пелагофильных рыб. П одсемей
ство Gobionini отличают от других свойственные только ему псаммофиль- 
ные рыбы; в нем совсем нет фитофильных и литофильных рыб. П одсе
мейство Leuciscini характеризуется главным образом  группой лито
фильных равнинных рыб, но такж е фитофильными и пелагофильными 
рыбами. В нем нет остракофильных и псаммофильных групп. П одсе
мейство Danionini объединяет только фитофильных рыб: в экологиче
ском отношении оно однообразнее всех прочих.

Родственные связи м еж ду подсемействами, группами и подгруппа
ми пока еще достоверно не выяснены. М ожно думать, в согласии с 
данными I. Т. Chu [7], В. В. Васнецова [3] и других авторов, что под
семейство B arbini в  некоторых отношениях стоит ближ е к исходной 
родоначальной форме, чем Leuciscini. Его представители имеют много
рядные глоточные зубы, многосегментное тело и целую гиоидную дугу
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аорты. Но особенности эмбриональной дыхательной системы, вероятно, 
созданы им заново.

Д ревней чертой подсемейства Gobionini мож но считать, кроме зна
чительной длины тела (H em ibarbus) и усиков, первичное, повидимому, 
отсутствие эмбриональных сосудистых дыхательных сетей в спинной 
плавниковой складке и на поверхности желточного меш ка. Н о увели
ченные грудные плавники и другие особенности, повидимому, являю т
ся самостоятельными новоприобретениями подсемейства. Несомненно, 
что непосредственно от  псаммофильной группы Gobionini произошло 
семейство Cobitidae, точнее говоря,— примитивные псаммофильные 
Nemachilini. Leuciscini стоят ближ е к Gobionini, чем к B arbini, по чер
там развития ж аберного аппарата (замедленное развитие). Особенно
сти строения их эмбриональной дыхательной системы тож е легче по
нять, исходя от Gobionini, а не от  Barbini. Danionini тоже, повидимому, 
стоят ближ е к Gobionini и Leuciscini, чем к Barbini.

Заключение

В семействе карповых рыб в настоящ ее время мож но различить 
четыре подсемейства (не считая подсемейства Psilorhynchini: 1) B ar
bini, 2) Gobionini, 3) Leuciscini, 4) Danionini1. Подсемейства в  свою 
очередь распадаю тся на группы и подгруппы, значительно отличаю 
щиеся от групп, установленных другими авторами (табл. 1). К аж дое 
из подсемейств характеризуется не только морфологически, но генети
чески, экологически и зоогеографически (табл. 2, 3).
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CLASSIFICATION OF THE FAMILY CYPRINIDAE 

s . k r y z a n o v s k y

Laboratory of Ichthyology of the State University of Moscow

S u m m a r y

The study  of the developm ent of fishes belonging to  th e  fam ily  C ypri- 
n idae (except those re la ted  to  subfam ilies P silo rhynch in i by  L. S. Berg) 
allow s to  d istingu ish  four subfam ilies am ong them , v iz.: 1) B arb in i, 2) Gobi
on in i, 3) Leuciscini, 4) D anionin i. These., in  tu rn  fa ll into groups 
and subgroups, d iffering considerably  from  those estab lished  by  form er 
au thors (Table 1). The above ind icated  subfam ilies are charac terised  no t 
only m orphologicaly, b u t gene tica lly  (Table 2), ecologically (Table 3) 
an d  zoogeographically as well.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

1947 ВЫП. I

К БИОЛОГИИ БЕЗЛЕГОЧНОГО ТРИТОНА 
(ONYCHODACTILUS FISCHERI)

А. А. ЕМЕЛЬЯНОВ

Дальневосточный филиал АН СССР

Безлегочный, или уссурийский, тритон' (Onychodactilus fischeri) 
имеет сравнительно ограниченную область распространения. Он встре
чается в Приморской области Советского Д альнего  Востока, главным 
образом в южной части Сихотэ-Алинь, в Корее и в восточной М анчж у
рии [2, 3, 4, 1]. В П риморье безлегочный тритон известен из р. Сучан, 
р. К ангауз, р. М айхэ, р. Д аубихэ, р. Судзухэ и ряд а пунктов Супутин- 
ского заповедника.

Условия обитания

Безлегочный тритон обитает в системе прозрачных речек, протекаю 
щих в гористой местности, преимущественно в м естах выхода ключей. 
Его места обитания характеризую тся низкими температурами, большой 
влажностью  воздуха и сильной затененностью. Т ак  в верховьях р. С уд
зухэ, на р. К анахеза тем пература воды в районе обитания тритона 
была не выше 7,5— 8,0°, а в роднике, около которого был пойман три
тон, всего 6,0—6,3°. В другом случае, следуя 9 июля по долине горного 
ключа, мы отметили, что взрослые тритоны изредка встречаю тся в полу- 
пересохшем русле ключа под замш елыми плоскими камнями, когда 
вода на небольшой глубине под камнями имела температуру не выше 
12— 12,5°, а относительная влаж ность воздуха на высоте 10— 15 см над 
руслом ручья по показаниям психрометра А ссмана была около 75% . 
Когтистых личинок, однако, здесь еще не было. При подъеме вверх по 
ключу, когда температура воды в водоемчиках с мелко- и крупнощ еб
нистым дном в полупересохшем русле (видимо, в местах выхода грун
товых вод) понизилась до 11— 10° и д аж е в некоторых местах до 6°, 
обильно стали встречаться когтистые личинки тритонов. Относительная 
влаж ность воздуха была около 92% . Здесь ж е в безводном русле под 
замшелыми камнями в сырых местах чащ е и обильнее стали встречать
ся взрослые тритоны. Они леж али  свернувшись, чащ е поодиночке, 
реж е группами. Резко отрицательное отношение этого тритона к высо
ким температурам подтверж дается и нашими наблю дениями при содер
жании его в неволе. Так тритоны, помещенные в ванну с холодной во
дой около 10— 12°, закрытую  стеклом, чувствовали себя в ней нормаль
но. При повышении ж е температуры до 20° и выше животные на вид 
казались мертвыми. П отрагивание пинцетом в наиболее чувствительных 
местах — у основания хвоста и за заднюю лап ку  —  не вызывало ответ
ной реакции. С окращ ения сердца делались незаметными, заглазничные 
валики (паротиды) оставались неподвижны. П ерегревш аяся вода зам е
нялась свежей, имевшей тем пературу около 11°. Тотчас ж е тритоны 
начинали проявлять некоторые признаки жизни. О днако в норму трито-
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ны приходят только после неоднократной смены воды и после того как 
стекло на ванне затемняется плотной тканью, не пропускающей свет. 
Приходится допустить, что, одновременно с повышением температуры 
воды и окружащ ей среды, на тритонов угнетаю щ е действует дневной 
свет, особенно ж е  солнечные лучи. В тех случаях, когда температура 
продолжает оставаться высокой, тритоны гибнут. У всех погибших ж и
вотных на ж ивоте и на груди наблю дались кровоподтеки и разорван
ные сосуды. У одного из них с нижней стороны на бедре было Крово
излияние до 3 мм в диаметре. Кровоизлияния наблю дались и на вну
тренних органах.

Перечисленные особенности безлегочного тритона обусловливаю т 
обитание этого вида исключительно в таких речных долинах, где по
стоянно поддерж ивается высокая влаж ность воздуха, низкая тем пера
тура и куда непосредственно солнечные лучи почти никогда не за гл я 
дывают.

Таким образом, если раньше находки этого редкого животного были 
случайны, то теперь мы имеем ряд определенных указаний на то, в к а 
ких именно местах можно встретить безлегочного тритона. С этой 
точки зрения интересно, что вместе с тритонами обычно обитаю т жучки 
из сем. C arabidae — N ebria diaconovi, N. nitidula, которых мы находили 
м еж ду влажными камнями. Эти насекомые были своеобразными инди
каторами на присутствие в том или ином ручье тритонов. Н ахождение 
рачков из сем. G am m aridae и мелких пиявок такж е указы вало на воз
можность обитания там тритонов и особенно их когтистых личинок.

Отношение безлегочного тритона к солнечным лучам, к температуре 
и влажности объясняет, видимо, не только особенности его мест обита
ния, но и характер его активности. Нам очень редко приходилось на
блю дать днем ползающих тритонов. П отревоженные тритоны, попавшие 
на свет, спешили укрыться под ближайш ие камни. К ак-то днем и под 
вечер мы отыскали в разных местах русла ключа под камнями некото
рое количество взрослых тритонов и оставили их на местах. П о мере 
приближения вечера — в б, 8, 9 и в 9 ч. 30 м.— мы осторожно осматри
вали эти места. Когда стемнело, мы воспользовались фонарем.

Д о  наступления полной темноты все тритоны оставались на своих 
прежних местах, с наступлением ж е темноты они начали проявлять 
свою деятельность. М ожно было видеть, как  они передвигались от кам 
ня к камню. При осмотре около 12 ч. ночи мы установили, что все 
найденные и оставленные под камнями взрослые тритоны и подростки 
разбрелись. Н а свои старые места они больше не вернулись.

По питанию безлегочного тритона имеются следующие данные: в 
ж елудке взрослых тритонов находили пауков, мелких улиток, многоно
жек, кивсяков, мух, личинок жуков, рачков-бокоплавов; в ж елудках 
личинок найдены: у стадии А — маленькие рачки, видимо собранные 
с камней; у  стадии Б  — мелкие рачки-бокоплавы; у стадии В — более 
крупные рачки-бокоплавы и какие-то прозрачные личинки; у стадии 
Д  — рачки-бокоплавы, личинки, пауки, кивсяки.

В неволе мы кормили тритсиов тараканами-пруссаками с пинцета. 
Д виж ущ ийся таракан  привлекал внимание тритона, который выпячи
вал1 и без того большие и выдвинутые вверх глаза, приближ ался и 
схватывал таракана. Кажды й тритон съедал по 2— 3 таракан а за один 
раз. Кормили тритонов через три-четыре дня.

Время появления тритона весной точно указать пока невозможно. 
Самые ранние находки в заповеднике были сделаны 5 июля 1938 г., 
когда были обнаружены когтистые личинки от 41 до 63 мм длиной 
(с хвостом ). Несомненно, взрослые тритоны появляю тся значительно 
раньше начала июля, вероятно в конце мая, в июне. Последний срок 
нахождения тритонов в Супутинском заповеднике — 14 октября.



Размножение

По окраске самцы плохо отличимы от самок. Имеются некоторые 
различия в разм ерах: в среднем самцы несколько крупнее самок. К ро
ме того, самец отличается от самки наличием складки кожи, оторачи
вающей заднюю лапу. У самцов с более сильно развитыми семенника
ми эта оторочка вы раж ена лучше. В июле у трех самцов с хорошо 
развитыми семенниками нами были обнаружены хорошо развитые 
острые коготки и у одного самца черная точка на пал'ьце на месте 
бывшего когтя. Ни у одной из самок когтей не обнаружено.

Вскрытия показали, что большинство самок, добытых до середины 
июля (9, 14, 17-го), имело в яичниках от 9 до 16 вполне развитых яиц, 
шаровидной формы, оранж ево-ж елтой окраски. Разм еры  яиц — 3,6— 
4 мм в диаметре. Самки, добытые 23 июля и 10 августа, яиц уж е не 
имели. Самки, пойманные в середине сентября, опять имели от 14 до 
18 яиц такой ж е окраски и вида, как и яйца, найденные в июле. Вокруг 
яиц бесцветная студенистая оболочка отсутствовала.

И з приведенных фактов с некоторой осторожностью можно закл^о- 
чить, что отклады вание икры самками безлегочного тритона происходит 
с начала их появления весной приблизительно до половины июля. 
К осени созревает вторая генерация яиц. Вопрос о том, отклады ваю тся 
ли эти яйца осенью или только будущей весной, остается открытым. 
Отметим, что примерно в то ж е время, когда у самок имеются хорошо 
развитые яйца, у самцов происходит увеличение семенников, разм ер 
которых в это время равен примерно 16,3 X  5,0 imm.

Личинки тритона впервые нами был'и обнаружены 5 июля. Большин
ство личинок, найденных в это время, находилось в стадии развития, 
которую мы условно обозначили как  стадию А.

С т а д и я  А. Д лина тела с хвостом 40— 50 мм; ж ивут в воде. Встре
чались 5, 9, 12, 17 и 29 июля и 19 сентября. Н аруж ны е ж абры  редуци
рованы. Четы ре ж аберны е щели прикрываю тся снаруж и одной общей 
кожной складкой («ж аберной крыш ечкой»), более толстой у основания 
и утонченной, нежной с дистальной стороны. У основания ж аберная 
крышечка хорошо пигментирована, окраш ена в бурый цвет. Край ж а 
берной крышечки не пигментирован и несет три-четыре тупых округл'ых 
бахромки, которые являю тся остатками наружных ж абр . Г лаза  м алень
кие, с хорошо просвечивающ им черным веком, вследствие чего они к а 
ж утся круглыми и большими. Г лаза  почти не выдаю тся над головой. 
Носовые отверстия и хоаны имеются. Конечности имеются. Н а всех 
пальцах ног имеются острые черные когти. Хвост плоский, веслообраз
ный с оторочками сверху и снизу. Оторочки на хвосте тонкие, просве
чивающие. Верхняя оторочка начинается от осно^вания хвоста, ниж няя 
не доходит до анального отверстия приблизительно на расстояние, рав
ное наибольшей высоте хвоста без оторочек. Высота верхней оторочки 
по середине длины хвоста равна приблизительно высоте самого хвоста 
без оторочки. К  концу хвоста она больше высоты хвоста. Н иж няя ото
рочка несколько ^ ж е  верхней. О краска сверху темносерая, с мелкими 
черными точками по всему телу, разбросанными без всякого порядка, 
снизу бледносерая с черными точками, в горловом и брюшном отделах 
розоватая вследствие просвечивания мелких кровеносных сосудов. 
Костыльные бороздки в количестве 16, иногда 15, хорошо заметны 
(вследствие малой величины личинки легко ош ибиться). Г. Д . Д уль- 
кейт нашел 8— 11 августа личинок, которые долж ны  быть отнесены к 
более ранней стадии развития, чем стадия А: одна из этих личинок, 
длиной, вместе с хвостом, в 44 мм, сохранил'а хорошо развиты е наруж 
ные перистые ж абры .
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С т а д  ii я Б. Д лина тела с хвостом 61— 75 мм; ж ивут в воде. Встре
чались 5, 9, 12, 17, 29 ию ля и 19 сентября. Г лаза  более выпуклы к  
смотрят вверх и слегка вперед. Бахромки на ж аберны х кры ш ечках от
ходят в сторону от тела. В них заметны  разветвления кровеносных 
■сосудов, и в лупу (X  12) хорош о мож но видеть движ ение крови в них. 
Бахромки, наполняясь кровью, слегка двигаю тся. О краска со стороны 
хвоста переходит к окраске более вз-рослых. П оявляю тся неправильной 
формы золотисто-желтые пятна.

С т а д и я  В. Д лина тела с хвостом 
67— 80 мм; встречаются среди камней 
в воде и в влаж ной среде под камня-ми. 
В стречались с середины июля и до поло
вины сентября. Ж аберная  полость в  ди 
стальной части ж аберной крышечки еще 
не заросла. Г лаза  еще более выпуклы и 
сильнее выдаю тся над головой, чем: у 
первых двух стадий. Когти есть, по они 
легко отпадают. Оторочка на хвосте со
хранилась сверху только на самом конце 
хвоста. О краска всего тела приближ ает
ся к окраске взрослых — на темном фоне 
в верхней части тела разбросаны непра
вильной формы желтовато-золотистые 
пятна. По всей дорзальной стороне тела 
от основания головы и д о  конца хвоста 
тянется темная полоса, иногда преры 
ваю щ аяся.

С т а д и я  Г. Д лина тела с хвостом 
72— 110 мм; обитаю т вместе со взрослы 
ми под камнями. Встречались с конца 
июня и в половине сентября. Ж аберная  

щель в  задней части ж аберной крышки заросла. Г лаза  выпуклы, почти 
как у взрослых. Когтей уж е нет, очень редко можно найти один-два 
когтя или темную точку на кончике пальца. О краска по бокам тела, как 
и у взрослых, сверху желтовато-золотистого цвета. Брюхо светлосерое. 
От заты лка до средней части хвоста тянется тонкая, в виде черной ни
точки, тем ная полоска.

С т а д и я  Д . Д лина тела 110— 124 мм; жиЕут вместе со взрослыми. 
Встречались с половины августа. Имею т все признаки взрослых три
тонов.

Н а рис. 1 даны сроки нахождения личинок различных размеров. 
И з графика видно, что в один и тот ж е сезон можно найти четыре одно
временно развиваю щ ихся поколения личинок. Д ва  из них (Г  и 1Г) в 
первую половину июля достигаю т уж е значительных размеров и нахо
дятся на поздних стадиях развития. Трудно предположить, что эти л и 
чинки развились из яиц, отложенных в том ж е году, тем более, что, как 
уже говорилось выше, только в первой половине июля заканчивается 
откладка яиц. Гораздо вероятнее предположить, что из яиц, отлож ен
ных в этом году, вывелись поколения личинок, обозначенные цифрой I 
и II. Наличие двух поколений, выведшихся из яиц этого года, видимо, 
объясняется растянутостью  кладки. К ак видно на графике, эти поколе
ния личинок до наступления холодов не успевают закончить свой мета
морфоз и перезимовываю т на стадиях, примерно соответствующих тем 
стадиям, на которых находятся личинки Г и 1Г поколения в первой по
ловине июля. Это позвол'яет с некоторой долей вероятия предположить, 
что Г и 1Г поколения личинок — перезимовавшие личинки, заканчиваю 
щие свое развитие в следую щ ем году. Таким образом, имеющийся не-

Рис. 1. Сроки нахождения ли
чинок безлегочного тритона 
различных размеров: ось абс
цисс—времянахождения личи
нок, ось ординат—длина ли

чинок с хвостом в мм
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большой материал д а е т  основания полагать, что, как  правило, метамор
фоз у безлегочного тритона длится два сезона с перерывом на холодное 
время года. Иными словами, кривая роста личинок, видимо, выглядит 
так, как она представлена на рис. 2.

Выводы

1. В Приморской области безлегочный тритон известен из pp. Сучан, 
Кангауз, М айхэ, Д аубихэ, Судзухэ и из горных речек на территории 
Супутинского заповедника.

2. Излю бленное местообитание уссурийского тр и то н а—■ сильно зате
ненные ключи с низкой температурой воды ( + 6  до + 1 1 °) и большой- 
.влажностью воздуха в окруж аю щ ей среде.

МесяцЬ̂  , _
Рис. 2. Кривая роста личинок безлегочного тритона

3. Повышение температуры окруж аю щ ей среды до 20° приводит к 
гибели тритонов. Губительно сказы вается и действие прямых лучей 
солнца.

4. Активны когтистые тритоны только ночью.
5. О времени появления этого вида весной пока нет данных. Самые 

поздние сроки нахождения тритона относятся к середине октября.
6. Вскрытия самок показали, что до середины июля в их яичниках 

находятся зрелые яйца. В торая генерация яиц развивается в сентябре. 
Одна самка мож ет иметь от 9 до 18 яиц. Р азм ер  созревш их я и ц — 
3,6 X  4,0 мм. Примерно в то ж е  время, когда у самок имеются хорошо 
развитые яйца, у самцов происходит увеличение семенников, размеры 
которых в это время равны примерно 16,3 X  5,0 мм.

7. Личинки впервые были обнаружены 5 июля. В это время они уж е 
достигали размеров 40—75 мм. Личинки более ранних стадий были 
найдены 8— 11 августа. М етаморфоз у  безлегочного, тритона заканчи
вается, видимо, в два сезона. П оявление личинок, по всей вероятности, 
в связи с длительностью периода кладки, растянуто.
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TO THE BIOLOGY OF THE LUNGLESS TRITON (ONYCHODACTYLUS 
FISCHERI)

A. A. EMELIANOV

Far Eastern Branch of the Academy of Sciences of the USSR

S u m m a r y

1. The lungless t r i to n  has been found in  th e  P acific Coast Region in  the 
rivers Suchan, K angauz, M aikhe, D aubikhe, Sudzukhe and in  th e  m ountain  
riv u le ts  on th e  te rr ito ry  of th e  S upu tin sk  Preserve.

2. The preferred h a b ita t of th e  U ssuri t r i to n  are strong ly  shaded sources 
w ith  a low w ater tem p era tu re  (+ 6 °  С — +11° С) and a high atm ospheric 
h u m id ity  in  th e  surroundings.

3. A tem p era tu re  rise  of th e  su rround ing  m edium  to  20° С leads to  the  
death  of th e  tr ito n s . A k illin g  effect is produced also by d irec t irrad ia tio n  
by the  rays of th e  sun.

4. The long-clawed tr ito n s  are active only  in  th e  n igh t.
5. No d a ta  are as y e t ava ilab le  regard ing  th e  tim e  of appearance of thi» 

species in  th e  Spring. The la te s t tim e a t w hich these tr ito n s  could be found 
is th e  m iddle of O ctober.

6. A utopsies of fem ale tr ito n s  show7 th e  presence of m atu re  eggs in  th e ir 
ovaria  up to  the  m iddle of Ju ly . The second generation  of ova develops 
in Septem ber. One fem ale m ay have from  9 to  18 eggs. The size of m atu re  
eggs is 3.6 X  4.0 m m . A bout th e  tim e , when w ell developed eggs are found 
in  th e  fem ales, th e  m ales show an increase in  the  size of th e ir  tes tes , w hich 
reaches in  th is  period 1 6 .3 x 5 .0  m m .

7. Larvae were firs t observed on Ju ly  5. A t th is  d a ta  th ey  were already  
40— 75 m m  long. L arvae of earlier stages were found on A ugust 8— 11. The 
m etam orphosis of th e  lungless t r i to n  ap p a ren tly  com pleted in  th e  course 
of two seasons. The tim e of the  appearance of the  larvae is in  a ll p ro b ab ility  
prolonged due to  th e  length  of th e  period of egg-laying.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ТОКОВАНЬЕ И БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО  
ГЛУХАРЯ (TETRAO UROGALLUS URALENSIS MENZB.)

с. в. к и р и к о в

Башкирский государственный заповедник и Институт эволюционной 
морфологии Академии Наук СССР

Токованье глухарей изучалось в двух отношениях — как  одно из 
•самых интересных явлений в жизни глухаря и как материал для решения 
некоторых вопросов теоретической биологии [8, 9, 10, 11, 6].

П реобладаю щ ее большинство опубликованных статей о глухариных 
токах касается весеннего токованья. М енее известно осеннее токованье; 
но и об этом явлении мож но найти упоминания и заметки почти в к а ж 
дой специальной работе о биологии глухаря. Л етнее ж е токованье глу
харей совершенно не изучено. Поэтому мне каж ется  интересным и свое
временным сделать обзор накопивш ихся к настоящ ему времени наблю 
дений о токах глухарей и критически рассмотреть те теоретические по
строения, которые преимущественно или отчасти основаны на этих на
блюдениях. Это каж ется тем более своевременным, что наиболее точ
ный способ определения возрастных групп глухарей по краниологиче
ским признакам был указан  недавно [4] и что в течение последних лет 
удалось провести наблюдения над летним токованьем и над особенно
стями токованья глухарей в ю жноуральских лесостепных дубравах, где 
глухари ведут образ жизни, похожий на образ жизни перелетных птиц.

Наблюдения над токованьем глухарей велись мною на южной оконечности Урала 
как в подзоне сосново-березово-лиственничных лесов (преимущественно в районе 
Башкирского заповедника в 1937 и 1939— 1945 гг.), так и на южной окраине широ
колиственного лесостепья (в районе Шайтан-тау в 1936, 1938 и 1939 гг.).

Образ жизни животных находится в такой сильной зависимости от физико-гео- 
графических условий, что необходимо хотя бы очень кратко дать описание ^района 
работ. Подзона сосново-лиственничных лесов тянется непрерывной, вытянутой в ме
ридиональном направлении полосой по всему южному Уралу и занимает в нем сре
динное положение: с запада к сосново-лиственничным лесам примыкает подзона ши
роколиственных лесов, а с востока — полоса сплошных березовых лесов. В централь
ной части этой подзоны расположен Башкирский заповедник.

Первые весенние явления в заповеднике наступают обычно в середине или в 
конце марта. Начальный период весны, характеризующийся тем, что средняя темпе
ратура суток еще отрицательна, продолжается в подзоне боров обычно до конца 
первой декады апреля. Яркое, ослепляющее солнце днем и сильные (доходящие до 
—30,0° и —35,03) морозы ночью — одна «з наиболее характерных особенностей на
чального периода весны. В этом периоде нередки дни, когда снег не тает даже и на 
солнце и возвращаются зимние бураны и морозы. Второй период весны характери
зуется быстрой сменой отрицательной суточной температуры на положительную, быс
трым исчезновением снежного покрова, быстрым и дружным ходом многих явлений 
и живой и неживой природе. Последним (третьим) периодом весны в заповеднике 
я считаю время от момента исчезновения снежного покрова в лесу (за исключением 
глухих участков по северным склонам) до окончания глухариных токов.

Второй район работ— горный массив Шайтан-тау— расположен в 300 км к югу 
от Башкирского заповедника, на южной окраине широколиственного лесостепья. 
Степь и лес распределены на Шайтан-тау весьма своеобразно. Сыртовая водораз
дельная вершина занята степью. Его подножья — тоже степные. Между степью 
вверху и степью внизу, по склонам, изрезанным многочисленными оврагами, распо
ложен лес, но и здесь он занимает лишь склоны северной экспозиции; по склонам 
же южной экспозиции и междуовражным высоким увалам расположена степь.
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Верхние части овражных лесных склонов обычно заняты светлыми дубравами.
В нижних же частях этих склонов, по внутренним бортам многочисленных узких и 
глубоких распадков, отходящих от главных, больших оврагов, располагаются густые 
липово-ильмово-дубовые леса. В лесах Шайтан-тау сосна и лиственница отсутствуют, 
за исключением нескольких маленьких куртинок сосны и единичных сосен и листвен
ниц.

Большинство весенних явлений на южной окраине широколиственного лесостепья 
(на Шайтан-тау) начинается и кончается значительно раньше, чем в подзоне сосново- 
березово-лиственничных боров. Но чрезвычайно сильная изрезанность рельефа в 
нагорном лесостепье обусловливает очень большую пестроту в ходе весны, особенно 
первой половины ее: в то время как на склонах южной экспозиции цветут сон-цветы 
и тюльпаны, на склонах северной экспозиции и в глубоких затененных оврагах еще 
лежит глубокий (до 40—70 см) снег.

Сроки наступления некоторых явлений, характерных для различных периодов 
весны, указываются в табл. 1.

Весеннее токованье глухарей

Н ачало, разгар  и окончание глухариных токов в подзоне сосново- 
березово-лиственничных лесов довольно точно совпадает с тремя кратко 
охарактеризованными периодами весны. Начало глухариных токов есть 
одно из первых весенних явлений (даты начала токов указаны  в 
табл. 1). ;

Начало токованья глухарей зависит от начала наступления весенних 
явлений. В раннюю и благоприятную (в отношении тепла и общих усло
вий) весну глуха,ри (самцы) начинаю т токовать раньше, чем в позднюю 
и неблагоприятную. Необычно теплая зима 1943/44 г. и теплые, солнеч
ные дни первой декады  марта 1944 г. были причиной того, что в 1944 г. 
глухари начали токовать i7 марта, т. е. на 20 дней раньш е обычного. 
В 1942 г. первые две декады  ф евраля стояли теплые солнечные дни; 
16— 19 ф евраля на безлесных склонах появились проталины: 11 февра 
ля  на снегу были замечены «чертежи», а 20 ф евраля наблю дались два- 
глухаря, певшие как  весной. Но затем  установилась зимняя погода, и 
глухари перестали петь до начала апреля.

В первые дни на току поет обычно одни глухарь (реж е два). Кроме 
того, неподалеку иногда держ атся молча ещ е несколько глухарей. Глу
харок в первые дни обычно не бы вает на току; изредка они наблю да
лись на окраинах токового участка, но держ ались там молча, не «ба- 
кая». В начальном периоде тока глухари начинают петь поздно, перед 
самым восходом солн'ца или даж е после него (в 5 ч. 20 мин.— ЗОЛИ. 
1937; в 4 ч.— 3.IV.1937; в 4 ч. 15 мин.— 9.IV. 1937; в 4 ч. 20 мин:—
11.IV .1937; время солнечное). П ока нет наста, глухари поют на дере
вьях, но как только он образуется, глухари большую часть времени 
поют на полу, слетая на наст вскоре после того, как  рассветет.

Первый начальный период глухариных токов в  сосново-березовых 
лесах в общем совп адает с начальным периодом весны.

С наступлением второго периода весны начинают вылетать на ток 
глухарки (см. табл. 1). О бращ ает на себя внимание тот факт, что сро
ки начала вылета глухарок на тока колеблю тся гораздо меньше, чем 
сроки начала токованья глухарей (самцов). Одновременно с вылетом 
глухарою начинают петь или только пытаются петь молодые, годовалы е 
глухари. Н аступает разгар глухариного тока, продолжаю щ ийся около 
25—30 дн)ей. В это время глухари начинают петь с  каж ды м  днем все 
раньше и раньше, ещ е впотьмах, до восхода солнца. Тока становятся 
все возбужденней, и глухари нередко вступают в драку; взрослы е д е
рутся в центре токовищ а, годовики — на его окраинах. Обычно годо
вики не вступают в драку  со взрослыми и уходят от 'них. Д раки часто 
бывают ожесточенными. О днаж ды  выстрелом в пару дравш ихся глуха
рей я убил одного из них, второй ж е приподнялся над упавшим и хотел- 
снова наброситься на него.

72



Сроки весенних периодических явлений в природе, наблюдавшиеся в полосе 
сосново-березово-лиственничных лесов и на южной окраине широколиственного

лесостепья

Т а б л и ц а  1

Даты наблюдений
Явление, замеченное 

в природе
Полоса сосново-березово-листвен- 

ничных лесов, Башкирский 
заповедник

Среднее
Южная окраина широко
лиственного лесостепья, 

Ш айтан-тау

Появились первые 
проталины на без
лесных и редко
лесных склонах 
южной экспозиции

31. III. 1938; 23. III. 1939; 
20. III. 1940; 7. IV. 1941;

4. IV. 1942; 23. III. 1943;
5. III. 1944; 23. IV. 1945

29. III 11. III. 1939

Прилет галок 17. III. 1937; 14. III. 1939; 
16. III. 1940; 18. III. 1941;
14. III. 1943; 5. III. 1914;
15. III. 1915

14. III 11. III. 1939

Первое токованье 
глухарей на току

29. III. 1937; 29. III. 1938;
30. III. 1939; 28. III. 1940; 

4. IV. 1941; 3. IV. 1942;
30. III. 1943; 7. III. 1944; 
22. III. 1^45

27. III
Ток глухарей начи
нается в середине апре
ля, тотчас же по воз
вращении с зимовок 
19. IV. 1936; 16. IV.1938;. 
17. IV. 1939

Прилет белой тря
согузки

12. IV. 1937; 11. IV. 1938; 
11. IV. 1939; 12. IV. 1940; 
14. IV. 1942; 7. IV. 1943; 
29. III. 1911; 5. IV. 1945

9. IV 8. IV. 1938; 2. IV. 1939

Стаял весь снег на 
склонах южной 
экспозиции

12. IV. 1940: 26. IV. 1941; 
25. IV. 1942; 13. IV. 1943; 
10. IV. 1944; 26. IV. 1945

19. IV Наблюдений нет

Стаял весь снег на 
лесных полянах

Зацвел горицвет 
(Adonis vernalis)

13. IV. 1940; 7. V. 1941; 
27. IV. 1942; 16. IV. 1943; 
30. IV. 1945

23. IV. 1943; 15. IV. 1944

25. IV Наблюдений нет

24. IV. 1936; 17. IV. 1938; 
8. IV. 1939

Начали вылетать 
глухарки на тока

15. IV. 1937; 15. IV. 1938; 
18. IV. 1939; 16. IV. 1940; 
11. IV. 1942; 11. IV. 1943; 
15. IV. 1944

14. IV
На Шайтан-тау глу
харки вылетают на то
ка тотчас же по воз
вращении их с зимовки 
19. IV. 1939; 15. IV.1938; 
17. IV. 1939

Зацвели сон-цветы 
(Pulsatilla patens)

25. IV. 1937; 29. IV. 1938; 
25. IV. 1939; 16. IV. 1940;

5. V. 941; 11. V. 1942; 
17. IV. 1943; 19. IV. 1941;
6. V. 1945

25. IV 20. IV. 1938; 18. IV. 1939

Зазеленели первые 
березы

12. V. 1939; 6. V. 1940; 
23. V. 1941; 18. V. 1912; 
10. V. 1943; 6. V. 1944; 
30. V. 1945

15. V
15. V. 1936; 29. IV. 1938, 
29. IV. 1939

Зацвела черемуха 29. V. 1937; 10. V. 1938; 
27. V. 1939; 25. V. 1940;
10. VI. 1941; 29. V. 1942;
11. V. 1943; 17. V. 1914; 
9. VI. 1945

25. V 5. V. 1938; 9. V. 1939'

В последний раз пе
ли глухари на току

27. V. 1937; 3. VI. 1940; 
3. VI. 1942; 28. V. 1943; 

27. V. 1944; 8. VI. 1945
1. VI Наблюдений нет



Во второй период тока, в теплую и тихую погоду глуха;ри поют и 
гвечером. Н а вечерний ток прилетают иногда и глухарки. Вечерний ток 
прекращ ается вскоре после захода солнца, но в  лунные теплые ночи 
некоторые глухари, смолкнув на время после наступления сумерок, сно
ва начинают петь, когда взойдет луна, и кончают петь около полуночи 
f 10.V. 1938 глухарь пел с 9 часов вечера до  11 ч. 30 мин. ночи). Н а лун
ном току глухарок никогда не замечали. После 10— 15.V глухарки вы
летаю т очень редко, не на каж дом  току и почти исключительно по одной 
(повидимому, в это время вылетаю т те глухарки, у которых кладка по 

каким-то причинам началась с большим опозданием или первые яйца 
пропали). В конце мая, когда заканчиваю тся тока в борах лесной зо 
ны, глухарок, каю правило, на току  не бывает совсем. Д а  и глухари, 
хоть и поют, но все чащ е прерывается их песня, все длинней промеж ут
ки меж ду песнями, все меньш е поднимается и распускается хвост, а под 
конец они поют преимущественно с опущенным хвостом.

Токованье глухарей в борах лесной зоны (по наблю дениям в Б аш 
кирском заповеднике) оканчивается в конце мая (27.V.1937; 28.V.1943; 
27.V.1944) или в начале июня (3.VI.1940; 3.VI.1942; 8.V I.1945).

Н а Ш айтан-тау глухари, з а  исключением очень немногих, не оста
ются зимовать, а отлетаю т отсю да в боры, расположенные к северу от 
Ш айтан-тау; н азад  они возвращ аю тся только весной. Случаи зимовки 
глухарей на Ш айтан-тау очень редки. Но так  как в начале весны
1938 г. были все ж е обнаружены следы зимнего пребывания глухарей, 
то (в 1939 г. я приехал сю да в самом начале весны с целью наблю де
ний над образом жизни остававш ихся на зиму глухарей. В течение ме
сяца (с 14.111 до  17.IV) я заметил лишь одного глухаря и нашел место 
его зимовки. Д ва  раза  — 31 .III и 12.IV.1939 — глухарь начинал петь 
близ тока, но потом опять исчезал. Только 17.IV, после прилета глуха
рей и глухарок, на этом токовищ е открылся настоящий ток. Следова
тельно, первый, начальный период тока, какой наблю дается у  оседлых 
боровых глухарей, почти вы падает на южной окраине широколиственно
го лесостепья.

К огда ж е возвращ аю тся глухари, отлетевш ие отсю да на зимовку в 
боры? Наблю дения над прилетом и началом токованья глухарей велись 
мною в  1936, 1938 и 1939 гг. В 1936 г. первые прилетевшие на Ш айтан- 
тау  глухари были замечены 19.IV, в 1938 г.— 15.IV и в 1939 г.— 17.IV, 
а первое их токованье отмечено в 1936 г.— 24.IV, в 1938 г.— 16.IV и в
1939 г.— 17.IV.

Н еобходимо подчеркнуть следующие интересные и важные факты. 
Тока в  дубравах  Ш айтан-тау бывают из года в год на одних и тех ж е 
местах. Это служ ит доказательством, что глухари возвращ аю тся с зи
мовки в  свои гнездовые места, подобно тому, как  возвращ аю тся на них 
и многие из настоящ их перелетных птиц. Глухари прилетаю т в широко
лиственное лесостепье значительно позднее, чем у них начинается ток 
в борах лесной зоны. Глухари и глухарки появляю тся в одно время, и 
тотчас ж е  после их прилета начинается ток. Возвращение глухарок в 

’ широколиственное лесостепье из мест зимовок и начало вылета их ма 
тока в  боровой полосе южного У,рала происходит приблизительно в о д 
но и то ж е время.

Сопоставляя особенности весеннего образа жизни глухарей, обитаю 
щих в борах лесной зоны южной оконечности Урала, и глухарей, оби
тающих в лесостепных дубравах, нужно заметить следующее. Резко 
различные условия сущ ествования заставляю т одних глухарей быть 
оседлыми птицами, других ж е — соверш ать периодические правильно 
направленные перекочевки, по сущ еству очень сходные с настоящими 
перелетами птиц. Вместе с этим необходимо заметить, что не все глу
хари отлетаю т на зимовку из лесостепного массива Ш айтан-тау: очень
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небольшая часть их остается здесь и не откочевывает «а зиму. Формы 
приспособительного поведения у  глухарей, обитающих в одном и том 
же географическом районе Ш айтан-тау с одинаковыми в основном (для 
глухарей) условиями сущ ествования, различны. Несомненно, что в борь
бе за переживание долж ны  получить преимущество или те глухари, ко 
торые откочевывают н ази м у  с Ш айтан-тау, или те, которые ж ивут здесь 
круглый год. То соотношение в численности, которое наблю дается в 
настоящее время, является, вероятно, доказательством, что преимуще
ство находится на стороне откочевываю щ их глухарей.

В связи с нашими наблюдениями над  весенним токованьем глухарей 
необходимо остановиться на наблюдениях над  токованьем глухарей, 
произведенных в Северном крае Н. Н. Третьяковым и изложенных 
А. А. М аш ковцевым [6], послуживш их для А. А. М аш ковцева материа
лом для некоторых обобщений. Н аблю дения на южном У рале значи
тельно расходятся с тем, что сообщ ает А. А. М аш ковцев, и мне к аж ет : 
ся, что с некоторыми из его обобщений нельзя согласиться.

Так, А. А. М аш ковцев утверж дает, что «самки (глухарки), добытые 
в начале тока, имели ещ е очень небольшие яйцевые фолликулы, котэ- 
торые начали быстро расти в конце токового периода». По мнению 
А. А. М аш ковцева, тока «у тетеревов и глухарей длятся от 20 до 30 
дней, причем овуляция у  самок происходит только в последнюю треть 
токов».

П реж де всего необходимо отметить, что весенние тока глухарей и 
тетеревов продолжаю тся не 20— 30 дней, а больше 2-х месяцев (на ю ж 
ном Урале глухари обычно начинаю т токовать в койце марта, а конча
ю т в конце мая и начале июня). В  конце токового периода не «яйцевые 
фолликулы начинают быстро расти», к ак  утверж дает А. А. М аш ковцев, 
а начинаю т появляться и расти молодые глухарята. Так, в 1940 г. на 
южном У рале токовавшие в последний раз глухари наблю дались 
(на различных токах) 29.V, l.V I, 3.VI и 5.VI, а только что вышедшие из 
яиц глухарята были замечены 1 .VI. Последнюю треть токового перио
д а  глухарки сидят на яйцах.

Нельзя согласиться и с утверждением А. А. М аш ковцева о том, что 
наблюдаются «резкие сдвиги во времени окончания токов, которые кон
чаю тся тогда, когда появляется первая зелень, что в северном крае бы
вает, в зависимости от года, с конца апреля до половины мая». Если 
глухариные тока действительно заканчиваю тся в северном крае тогда, 
когда появляется первая зелень, то совершенно неправильно на основа
нии наблюдений в одной местности выводить общ ее заключение о том, 
что тока «кончаются тогда, когда появляется первая зелень». Д ва  пе
риодических явления, протекаю щ их одновременно в какой-либо опреде
ленной местности, в другой географической области могут протекать 
совершенно несходным образом. Н а южной окраине ю жноуральского 
широколиственного лесостепья, когда там  появляется первая зелень и 
зацветаю т сон-цветы и тюльпаны, глухариные тока не кончаются, а лишь 
начинаются. Не наблю дается и сколько-нибудь резких сдвигов в окон
чании токов.

Возрастной состав глухарей (самцов) на весенних токах

При изучении образа жизни животных во многих случаях бывает 
очень важ но установить признаки, по которым можно было бы опре
делить возраст животного, если не точный, то хотя бы ту возрастную 
группу, к  которой относится та  или иная особь. У огромного большин
ства птиц возрастные группы нельзя определить по краниологическим 
признакам, так как череп быстро формируется и кости его быстро сра
стаю тся. Но у  глухаря, как  мною было показано ранее [4, 5], возра
стные изменения черепа протекаю т так  длительно и отдельные стадии
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этих изменений отграничиваются друг от друга так ясно, что кранио
логические признаки служ ат наиболее точными и ясными признаками 
для определения возрастных групп глухарей.

Кроме краниологических признаков, некоторое значение в определе
нии возраста групп глухарей сам цов имеют вес глухаря и длина хвоста. 
По длине хвоста (признак, указанный Семеновым Тянь-Ш анским [12]) 
можно отличить глухарей-годовиков от остальных возрастных групп, 
но отличить глухарей других возрастных групп по этому признаку нель
зя. Нельзя отличить такж е глухарей одной и той ж е возрастной группы 
adulti I, но добытых на весенних токах (до линьки) и на летних токах 
(после линьки). Вес представляет ещ е менее надежный отличительный 
признак, чем длина хвоста. Признаки, по которым можно отличить воз
растные группы глухарей, указаны  в табл. 2.

Результаты  работы  по изучению возрастных изменений глухаря д а 
ли возможность достаточно точно определить возрастные группы глу
харей, а следовательно — и возраст глухарей, вылетаю щ их на тока (ве
сенние и летние), и объяснить ряд вопросов, связанных с токованьем.

Вопрос о возрасте вылетаю щих на ток глухарей тесно связан с вопро
сом о наступлении половой зрелости. В ряде работ С. А. Северцова 
[8, 9, 10] указы валось, что глухари становятся половозрелыми не та 
следующую весну после рождения, а на третьем или четвертом году 
жизни. Этому выводу С. А. Северцов придавал большое значение и ви
дел в «ем одно из главных доказательств «правильности экспоненци
альной кривой прироста стада»  [10]. Это мнение С. А. Северцова встре
тило возражения. Семенов Тянь-Ш анский [13] указывал, что в Л аплан
дии глухари самцы поют на первом году жизни, но неизвестно, способ
ны ли они к оплодотворению. Кириков [4, 5] на основании исследова
ний на южном Урале вы сказал мнение, что глухари становятся половоз
релыми в возрасте одного года. В более поздней статье С. А. С евер
цов [11]заявил, что он не считает возможным отказаться от  положения, 
что глухарки гнездятся по третьему году, и добавил: «Кириков (1941) 
считает, что на Урале глухари спариваю тся в годовалом возрасте. Если 
это подтвердится, то придется предположить, что экологическая долго
вечность глухаря значительно ниже, чем возраст, до которого он дож и 
вает в неволе». Ни С. А. Северцову, ни мне, в то время как писались 
его и мои статьи, не была известна статья Хватова [16], помещ енная в 
журнале «Акклиматизация» в 1861 г. Х ватов нашел (в июне 1860 л ) 
6 глухарят, которые только что вывелись из яиц, и взял их домой. Ему 
удалось успешно воспитать в неволе 4 глухарей (2 самцов и 2 самок). 
Весною следую щ его года глухари самцы начали токовать и спаривались 
с глухарками. В апреле глухарки начали нестись. Обе глухарки вывели 
детей: одна —8, другая  — 6. Наблю дения Х ватова совершенно бесспор
но доказы ваю т, что глухарки (и самцы и самки) становятся половозре
лыми в  возрасте одного года.

Но все же, в дополнение к ним, я считаю уместным сообщить наблю
дения над поведением глухарей т а  токах и привести данные о сезонных 
изменениях веса семенников.

Какие глухари начинают петь раньше всех? На тех токах, где глуха
ри совсем не отстреливались или где они отстреливались только частич
но, первыми начинали петь глухари из группы ad. III. Постепенно к пер
вым токовикам присоединяются и начинают петь остальные глухари. На 
тех ж е токах, где в прошлую весну были выбиты все певшие там  глу
хари, на следующий год первыми начинали петь глухари возрастной 
группы ad. II. На таких токах начало токованья отмечено позднее, чем 
на токах, где были глухари всех возрастных групп. Так, весной 1944 г. 
на токах, где глухари в 1943 г. не отстреливались или были отстреле
ны частично, глухари начали петь 7. III, а на току, где весной 1943 г.
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Т а б л и ц а 2
Отличительные признаки различных возрастных групп глухарi

Время добычи
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Вес черепа 
в г

Ширина меж- 
глазничного 

пространства 
в мм

Срастание Ргос. 
postorb. posterior и  
Ргос. zygoiniaticus

Швы между ossa 
nasalia и ossa 

frontalia

Швы между орег- 
culare и dentale

Вес глухаря 
в кг Длина хвоста в сМ

13. VII 1 40— 15 ДН. juv. 2,100 10,4 Не срослись Ясно видны Ясно видны 0,900 —

12. VIII 
19. VIII

2 70—80 дн. juv. 4,500—5,£00, 
средн. 5,00

11,5— 16,0, 
средн. 15,2

Не срослись Ясно видны Ясно видны — —

15. IX—3. X 5 105— 120 дн. subad. 8,850—10,0S0 
средн. 9,400

20,0—23,0, 
средн. 22,0

Не срослись Ясно видны Ясно видны Средн. 3,300 21,0

19. 1—14. II 3 230—250 дн. ad. I 10,800-14,800, 
средн. 12, £00

24,0—26,0, 
средн. 25,0

Не срослись Ясно видны Ясно видны — —

18. IV—10. V
(на токах; 
«крекатни» 
и токовикн)

6 320—340 дн. ad. I 13,400-14,350. 
средн. 14,000

25,0—26,2, 
средн. 26,0

Не срослись Ясно видны Ясно видны 3,300—3,500, 
средн. 3,400

25,9—26,4, 
средн. 26,2

3. VIII— 
29. VIII (на 
летных то
ках)

12 14— 15 мес. ad. I 13,550-17,500, 
средн. 15,300

25,2—29,0, 
средн. 27,4

Не срослись; 
между отростка
ми узкая щель

Ясно видны Ясно видны Рулевые перья 
в это время не 
полностью от
росли

25. IX. 1 16 мес. ad. I 17,200 29,3 Не срослись; 
между отростка
ми узкая щель

Ясно видны Ясно видны

25. IV -М . V 
(на весенннх 
токах)

8 23—24 мес. ad. II 16,850-20,100, 
средн. 18,600

27,8—30,2, 
средн. 29,1

Начальная ста
дия срастания

Ясно видцы Ясно видны 8,400—5,000, 
среди, 4,060

30,0—34,0, 
средн. 32,5

9. IV— 16. X 10 старше 
3 лет

ad. Ill 21,500-25,000. 
средн. 23,300,

33,3—38,5, 
средн. 35,9

Мощное окосте
нение

Не видны У самых старых 
швов не заметно

3,700—5,000, 
средн. 4,120

30,0—32,5, 
средн. 31,3



все глухари были выбиты, еще 5 .IV не пело ни одного глухаря. П ериод 
разгара токов в  боровой полосе южного Урала наступает тогда, когда 
глухарки начинают вылетать на ток. Н а южной ж е окраине широколист
венного лесостепья он наступает сразу  после возвращ ения туда с зи
мовки глухарей и глухарок. В это время на токах (как в борах, так и 
в широколиственном лесостепье) можно наблю дать три группы глуха
рей, отличающ ихся по поведению. В центре тока держ атся хорошие 
токовики. И сследование их черепов показало, что они принадлеж ат к 
группам ad. III и ad. II.

Н а окраинах тока держ атся глухари, поющие хуж е нормальных то- 
ковиков, делаю щ ие большие перерывы; здесь ж е держ атся «крекат- 
ни» —  глухари, не умеющие петь, а только «кряхтящие» или «хрю каю 
щие», и молчуны. Исследование черепов позволило установить, что как 
плохие певуны, так  и «крекатни» и молчуны морфологически не отли
чались друг от друга и что все они — глухари выводка прошлого года, 
годовики.

И ногда годовалые глухари токуют в одиночку, на отдельных токо
вищах. Они токуют почти так  ж е, как и нормальные токовики. Такой 
глухарь был добы т мной 28.IV. 1938 на Ш айтан-тау. М орфологически 
он оказался неотличимым от тех годовых глухарей, которые поют 
плохо или только «хрюкают». К ак уж е указывалось [3], годовалые

Т а б л и ц а  3

Вес семенников глухарей в мг (с epididymis) в период покоя и в период
весеннего и летнего тока1

Adultl I (11—12 мес.—ве
сенний ток, 14—15 мес.— 

летний ток)
Adulti II 
(2 года)

Adulti III 
(старш е 2 лет)

Периоды
лев.
сем.

прав.
сем.

\е о и • оег . S Чк о о о И К

лев.
сеч .

шэав.
сеы.

УПо о • о ег •с Уо w» 5

лев.
сем.

прав.
сем.

СО9. ОВ4 •Я *:
О <->к а

Период покоя — — —
190-230,
средн.
2)0

170-200,
сред!!.
180

4 230. 170 1

Период весен
него токованья 
— от начала до 
конца вылета 
глухарок на то
ка (11.IV — 14-V)

560—6£0, 
средн. 
600

350—450, 
средн. 
410

3
400—
2150,

средн.
1380

400—
1600,

гредн.
1010

22
550—

2310,
средн.
17G0

670— 
1510, 

ср -дн. 
1030

14

Период весен
него токованья 
— от копна вы
лета глухарок 
до окончания 
токованья (1 i.V 
—2. VI)

— — —
700—

ИЗО,
средн.
1010

4С0—780, 
средн. 
5о0

8
520—

2400,
средн.
14S0

300—
1150,

с р е д н .
10С0

6

Период летне
го токованья 
(28.ViI-29.VlII)

450—850,
CpfUH.
650

350—620, 
средн. 
460

13 — — — — — __

1 Глухари группы ad. I зимою (т. е. в возрасте б— 10 мес.) не добыты, и вес их 
семенников в этот период неизвестен. Вес же семенников 4—5-месячных глухарей 
оказался равным: вес левого семенника 80— 120 мг (среднее из трех— 100 мг) и вес 
правого семенника 70— 100 мг (среднее из трех — 80 мг).
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глухари прилетали в центр тока после того, как там были убиты 
взрослые глухари, и к ним слетались глухарки. Поблизости от годова
лого глухаря, токовавш его в одиночку, находилась и «бакала» глу
харка.

Поведение годовалых глухарей на токах д ает  основание предполо
жить, что они представляю т собою половозрелых особей.

Сезонные изменения веса семенников такж е указы ваю т на то, что 
глухари становятся половозрелыми в возрасте одного года (табл. 3). 
(Вес семенников, по данным многих исследователей, находится в пря
мой зависимости от определенной стадии в общем цикле разм нож е
ния).

Из табл. 3 видно, что вес семенников глухарей в возрасте 4—5 мес. 
(т. е глухарей группы subadulti, добытых осенью) равен в среднем 
100 мг (левый семенник). К  весне (т. е. у глухарей в возрасте 10— 
11 мес.) вес семенников увеличивается примерно в 6 раз. Вес семен
ников годовалых глухарей, добытых на токах, хотя и уступает доволь
но значительно среднему весу семенников глухарей группы ad. II и 
ad. III (добытых в одном и том ж е периоде токов), но превыш ает ми
нимальный вес семенников глухарей групп ad. II и ad. III.

М ожно считать вполне доказанным, что глухари вылетаю т на ток н 
становятся половозрелыми в возрасте одного года. Но все ли годовалые 
глухари вылетаю т на ток и все ли они становятся половозрелыми в 
первую весну — это еще неясно. Весною 1942 г. на трех токах были 
отстреляны все токовавш ие на них глухари, но летом на одном из этих 
токов пел один глухарь, на втором — два и на третьем — один. Всп> 
глухари, добытые на летних токах, оказались в возрасте 14— 15 мес. 
Следовательно, летом токовали глухари, которым весною было 11 — 12 
месяцев и которые весною на этих токах не наблю дались. Весною 
1943 г. на этих токах опять производился отстрел, и возраст всех добы 
тых глухарей оказался равным 2 годам.

Вполне вероятно, что часть глухарей становится половозрелой и вы 
летает на весенний ток в возрасте одного года; другая ж е часть их 
становится половозрелой и вы летает на весенний ток лиш ь в возрасте 
двух лет.

В конце весеннего тока, когда глухарки, как правило, уж е не вы ле
таю т на ток или вылетаю т случайно (м ож ет быть вылетаю т самки, у 
которых погибла кл ад ка ), естественно было бы ож идать, что на токах 
остаются только молодые глухари, как начавш ие петь позднее взрос
лых. Такого мнения придерж ивался С абанеев [7], утверждавш ий, что 
«старые глухари начинают и кончают свое токованье ранее молодых» 
Но глухари, добытые мной в самом конце токов, оказались не молоды
ми, а старыми. Так, 19.V.1938 на одном из токов в широколиственном 
лесостепье был добыт последний из глухарей, певших на этом току. 
Исследование его черепа показало, что он принадлеж ал к возрастной 
группе ad. III. К этой ж е группе принадлеж ал глухарь, певший послед
ним 27.V. 1937 на одном из токов в Баш кирском заповеднике, а такж е 
глухарь, певший последним 3.V I.1942 на току в заповеднике.

Летнее токованье

Весеннее токованье глухарей неразры вно связано с периодом р аз
множения этих птиц. Но кроме весенних токов у глухарей бывают и 
летние тока. Л етнее токованье глухарей почти не изучено и д аж е о са 
мом существовании его известно очень мало. В зам етке Л . Ушкова [15] 
сообщалось о том, что на среднем У рале (в 1881 г.) наблю далось лет
нее токованье глухарей 2, 5, 7 и 14.VIII (по новому стилю ). Вурм 
(W urm [19]) указы вал, что в Альпах один наблю датель слыхал летом,
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начиная с 4.VIII, токовавших глухарей и что в 1879 г., в период с 4 по 
22.VIII, в одном из .округов Тюрингии на токах были добыты четыре 
глухаря. Не следует, однако, думать, что летнее токованье глухарей 
представляет собой исключительно редкое явление: в Баш кирском з а 
поведнике оно наблю далось еж егодно и регулярно *в период 1939— 
1945 гг.

Сроки начала летнего токованья в эти годы колеблю тся между 28.VII 
и 17.VIII, а сроки окончания —  меж ду 22.V III и 30.VIII.

М не к аж ется  необходим ы м  обрати ть вним ание на различны й х ар ак тер  летнего 
токованья глухарей  в  знойное и сухое лето  (каким  бы ло, наприм ер, в Б аш кирском  
заповеднике лето  1940 г.) и в ненастное и до ж дл и во е  лето (каким  бы ло, наприм ер, 
л ето  1941 г.). Во второй половине ию ля и в августе 1940 г. в заповеднике, начиная 
с  3.VIII, бы ло проверено д есять  ^весенних токовищ , и о к азал о сь , что на девяти  из них 
глухари  токовали  летом  (наблю дения над  летним  токованьем  глухарей  бы ли п р е р в а 
ны 18.VIII, и д а та  последнего летнего токован ья  глухарей  неизвестна). В 1941 г. л ет 
нее токованье бы ло вы р аж ен о  го р азд о  слабей , чем в  1940 г. Н аблю дени я велись « а  
семи токовищ ах, и  только  н а  трех из них наблю далось летнее токованье, причем 
глухари токовали  плохо, с  переры вам и. В 1941 г. летнее  токованье  в первы й р аз 
н аблю далось 7.V III, а в последний —  22.V III. Естественно возникает предполож ение, 
что м еж ду  исклю чительно знойной и сухой погодой в ию ле и августе 1940 г. и хо 
рош о вы раж ен ны м  летним  токованьем  в этом  году сущ ествует к ак ая -то  связь.

Л етнее токованье глухарей в  Баш кирском заповеднике наблю далось 
почти исключительно на местах весенних токовищ; лиш ь один летний 
ток был обнаружен на новом месте.

Количество глухарей (tfcf) наблю давш ихся на летних токах в Б аш 
кирском заповеднике, значительно меньше, чем весною — от одного до 
трех на току, в то время как весною в заповеднике наблю далось от 
трех до двенадцати глухарей на току.

Известно, что у птиц сущ ествует связь меж ду сменой покровов и 
половой активностью. Необходимо отметить, что у глухарей летнее то
кованье совпадает с процессом смены летнего (эклипсного) наряда на 
зимний. Глухарь, добытый в начале летнего токованья (3.V III. 1939), 
был еще в полном летнем наряде и лишь кое-где на шее появились еди
ничные перышки зимнего наряда. У глухаря же, добытого в середине 
августа (15.VIII. 1940), перьев летнего наряда осталось очень мало. 
Все тринадцать глухарей, добытых на летних токах в Баш кирском з а 
поведнике, оказались одногодками. В озраст их равнялся 14— 15 м еся
цам 2, т. е. все они были глухарями прошлогоднего выводка.

Необходимо сопоставить вес семенников глухарей в период покоя 
и в период весеннего и летнего токованья (табл. 3 ). Выше было д о ка
зано, что глухари спариваю тся в возрасте одного года. Т ак как  семен
ники глухарей-годовиков, добытых на весенних токах, не отличаются по 
весу от семенников глухарей, которые добыты на летних токах и воз
раст которых равен 14— 15 месяцам, то вполне возможно предположить, 
что глухари, токующие летом, способны спариваться с глухарками. 
Если это не происходит (или происходит крайне редко), то лишь пото
му, что на летних токах глухарок не бывает совсем или ж е они при
летаю т на тока исключительно редко. За  все годы наблюдений (1939— 
1945) в Баш кирском заповеднике было замечено только три раза, как, 
«бакая», пролетали над током глухарки, и однажды одна глухарка 
была замечена на самом току; кроме нее, было два токовавш их глуха
ря и один молчун; все они были на земле.

Случаев гнездованья глухарок в конце лета или начале осени в Б аш 
кирском заповеднике не наблю далось; в литературе я такж е не нашел 
никаких указаний на это.

Следствием весеннего спаривания является появление потомства

2 В озраст глухарей определялся  по краниологическим признакам. Э тот способ 
определения р азраб отан  автором  ([4] и более подробно в рукописи 1946 г.).
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в начале лета, когда и кормовые и климатические условия наиболее 
благоприятны для воспитания молодняка. Периодическое появление 
новых поколений животных в наиболее благоприятные периоды года, 
без сомнения, есть одно из самых замечательны х и важ ны х приспо
соблений животных к географическому ландш аф ту (т. е. совокупно
сти физикогеографических ф акторов в определенном географическом 
районе или об ласти ).

Если бы глухарки вылетали на летние тока и оплодотворялись, то  
яотомство появлялось бы на свет в начале сентября и неминуемо дол
жно было бы погибнуть вследствие неблагоприятных климатических 
условий. Гибель самих глухарок, выведших глухарят осенью, такж^г 
была бы гораздо большей, чем глухарок, выведших глухарят в нача
ле лета. Внешние условия неумолимо устраняли бы из популяции тех 
глухарок, которые оплодотворялись бы и гнездились в конце лета.

С ледовательно, по отношению к глухарям  (как, вероятно, и по 
отношению к большинству диких птиц и млекопитаю щ их) м ож но  
сделать вывод, что сезон разм нож ения определяется географическим 
ландш афтом.

Осеннее и зимнее токованье

Осеннее токованье глухарей отмечалось с очень давнего времени, 
но об этом явлении, кроме того, что оно сущ ествует, почти ничего 
больше не известно.

Осеннее токованье отличается от летнего преж де всего тем, что 
оно обычно происходит не на постоянных токовищ ах и не в определен
ное время, а на местах кормежки1 и одинаково часто как  утром ,’ так 
и днем. Кроме этого, осенью глухари держ атся  обычно смешанными 
стайками из глухарей и глухарок, и среди этой стайки поет один или 
несколько глухарей. С 16 по 21.Х.1940 г. наблю далось токованье в 
сосново-дубовых лесах (в 20 км к западу от Баш кирского заповедни
к а ). 16.Х в полдень пело два  глухаря: один — на земле, второй — на. 
сосне. П ели минут 30—40. 17.Х утром, близ того места, где 16.Х наб
лю далось токованье, утром два глухаря издавали звуки, несколько 
похожие на весеннее «креканье», но по-настоящ ему не распелись. 
Не пели они и днем. 18.Х, в 1 час дня, я поднял в лесу стайку глуха
рей и глухарок. Сейчас ж е  вслед за  этим неподалеку запел глухарь. 
Песня его продолж алась около 30 минут. 19, 20 и 21.Х утром и днем 
в разных местах пели глухари. i

Сущ ествовали различные мнения о возрасте токующих осенью 
глухарей. Сабанеев [7] полагал, что осенью поют исключительно мо
лодые глухари. По мнению Вурма [19], осенью могут петь как  моло
дые, так  и взрослы е глухари. Т ак как точное определение возраста 
токующих осенью глухарей никем не производилось, то вопрос оста
вался нерешенным.

Глухарь, добытый мною на осеннем току (10.IX.1937) долж ен 
быть причислен к группе ad.II; по всей вероятности, это был глухарь, 
которому пошел третий год (около 2 лет 3 м есяцев). Так как  других 
глухарей, токовавших осенью, добыто не было, то сделать определен
ный вывод о  возрасте токующих осенью глухарей еще нельзя (Д м и
триев [1] указы вал, что вес трех глухарей, добытых им на осеннем 
току, был равен весу вполне взрослых глухарей).

Зимою, после выпадения снега, токованье глухарей наблю далось 
реже, чем осенью по чернотропу. Упоминания о зимнем токованье глу
харей можно найти у Вурма [19], Ц едлица (Zedlitz [20]) и других 
натуралистов. В Баш кирском заповеднике 14.XI.1940 один из наблю 
дателей (Ф. JI. Сальников) видел, как по снегу ш ла стайка из девя-
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ти глухарей и одной глухарки. Три глухаря пели и чертили крыльями 
снег. В январе 1940 г. наблю датель А. А. А ртамонов слыхал песню 
глухаря. 19.11.1941 наблю датель Г. И . Ж елнин отметил, что в 10 час. 
утра пел ,один глухарь, а другой молча ходил по снегу. Н евдалеке 
сидела глухарка. Пение глухаря продолж алось около 30 минут.

Резюме

В борах лесной зоны южной оконечности У рала глухари ж ивут 
круглый год. Н а южной ж е  окраине уральского широколиственного 
лесостепья (на Ш айтан-тау) огромное большинство глухарей откоче
вывает на зиму в боры лесной зоны и возвращ ается оттуда весною.

Тока на Ш айтан-тау бываю т из года в год на одних и тех ж е ме- 
стах. Это служ ит доказательством , что глухари возвращ аю тся с зи 
мовки в свои гнездовые места подобно тому, как  возвращ аю тся на них 
и многие из настоящ их перелетных птиц.

Н а южную окраину широколиственного лесостепья глухари приле
тают значительно поздней, чем у них начинается ток в борах лесной 
зоны. Самцы и самки глухарей прилетаю т сюда одновременно и тот
час ж е после их прилета начинается ток. Возвращ ение глухарок ь 
широколиственное лесостепье из мест зимовок и начало вылета их на 
тока в боровой полосе южной оконечности У рала происходит прибли
зительно в одно и то ж е время.

И зучение возрастных изменений черепа глухаря позволило соста
вить таблицу отличительных признаков возрастных групп глухарей 
(табл. 2 ).

Есть основания полагать, что часть глухарей становится половоз
релой и вы летает на весенний ток в возрасте одного года, д ругая  ж е 
часть их становится половозрелой и вы летает на весенний ток лишь 
в  возрасте двух лет.

Глухари (самцы) поют не только весной, но такж е и в другие се
зоны. Осенью и зимой глухари поют не на определенных, занимаемы х 
из года в год токовищ ах, как  весною и летом, а на местах кормежки 
и одинаково часто как  утром, так  и днем. Осенью глухари д ерж атся  
обычно смешанными стайками из глухарей и глухарок, и среди 
этой стайки поет один или несколько глухарей. Зимой, после вы паде
ния снега, глухари поют очень редко. Л етнее токованье глухарей 
наблю далось почти исключительно на местах весенних токовищ и сов
падало с процессом смены летнего (эклипсного) наряда на зимний.

Все глухари (13 особей), добытые на летних токах, оказались 
одногодками.

Глухарки на летних токах или не бываю т совсем или ж е прилетаю т 
крайне редко.

В летнем токованье глухарей можно видеть пример периодической 
повышенной половой активности самцов, проявляю щ ейся вне периода 
размножения.
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OF PROPAGATION OF THE SOUTH URAL CAPERCAILZIE 

(TETRAO UROGALLUS URALENSIS MENZB.)

S. V. KIRIKOV

Bashkirian Nature Reserve and Institute of Evolutional Morphology 
of the Academy of Sciences of the USSR

S u m m a r y

In  the  woods of the  forest zone of the  Southern  ex tre m ity  of the  U ra l 
m ountain  ridge th e  capercailzie  live a ll the  year round . A t th e  Southern 
border of th e  South U ra l b road-leaved  forest-steppe zone (in  the  S haitan- 
tau ) on th e  o ther hand  an overw helm ing m agority  of the  capercailzie m ig
ra te  to  th e  woods of th e  forest zone for the  W in ter and re tu rn  thence in  the  
Spring.

The p a irin g  tim e  gatherings in  the  S h a itan -tau  are held by th e  capercailzie 
in  the  sam e places every  year. T his proves th a t  th ey  re tu rn  from  th e ir h i
b ern a tin g  places to  th e ir  form er n estin g  places as th is  is done by  m any 
of th e  tru e  m ig ra to ry  b irds.

To the  S outhern .border of th e  b road-leaved  forest-steppe the  capercailzie 
re tu rn  a considerable tim e after the  pairing-tim e gatherings have already  
begun in  th e  woods of th e  forest zone. The m ale and fem ale capercailzie  
arrive here sim ultaneously  and im m edia te ly  afte r th e ir  a rriv a l the  g a th e
rings begin. The re tu rn  flig h t of the  fem ale capercailzie  to  th e  broad-leaved 
forest-steppe zone from  th e ir h ib ern a tin g  sites and  th e  beginning  of th e ir  
flig h t to  th e  pairing -tim e gatherings in  the  forest zone of th e  Southern  ex
trem ity  of the  U ral m o u n ta in  ridge occur approx im ate ly  a t  th e  same tim e .

The investigation  of the  age a lte rn a tio n s  of th e  skull of th e  capercailzie 
perm itted  to  compose a tab le  of th e  d istingu ish ing  features of the  d ifferent 
age groups of the  capercailzie (Table 2).

There are grounds to  believe th a t  a p a r t of th e  capercailzie reaches sex 
m a tu rity  and flies ou t to  th e ir  pa iring -tim e gatherings a t  th e  age of one year, 
while another p a r t reaches sex m a tu r ity  and flies o u t to  these gatherings 
only  a t  the  age of two years.

Male capercailzie sing n o t on ly  in  Spring b u t in  o ther seasons as wrell. 
In  the  A u tum n  and  in  W in ter th ey  sing n o t in  the  defin ite , occupied by  th em  
every  year g a th erin g  grounds as th ey  do in  Spring and Sum m er, b u t in  those 
places where th ey  feed. T hey sing here bo th  in  th e  m orning  and in  th e  eve
n in g  w ith  equal frequency. In  th e  A u tum n  th e  capercailzie gather u sually  
in sm all m ixed flocks of b o th  sexes, one or several of the  m ales in  th e  flock 
singing. In  W in ter, after th e  snov has fa llen  th e  capercailzie sing b u t ra re ly . 
Summ er gatherings were observed alm ost exclusively  a t the  sites of Spring
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gatherings. They coincided w ith  th e  process of changing the  Summer (ecli
pse) feathering for th e  W in ter one.

A ll the m ale C apercailzie (13 ind iv iduals) k illed  a t  Sum m er gatherings 
were yearlings.

Fem ale C apercailzie do no t с о т о  to  the  Sum m er gatherings a t a ll 
or only quite ra re ly .

The Summ er gatherings and  sing ing  of the  C apercailzie m ay be consi- 
<bred as an  exam ple of the  period ic rise  in  the  sexual a c tiv ity  of the m ales 
occurring outside of the  period of p ro p ag atio n .
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Подрод Lutzia относится к роду Culex, к которому он очень близок. 
И маго Lutzia отличается от имаго рода Culex более значительным 
числом нижних мезэпимерных щетинок. Судя по литературным данным, 
этот подрод распространен в Японии, Китае, в Северной Индии.

В портовых городах северной Кореи — Юки и Сейсин — мы н ахо
дили Lutzia vorax в противопожарных бассейнах, сделанных из цемен
та и расположенных на центральных улицах. Более частые находки 
повторились в  городах южной М анчжурии — М укдене, Д альнем  и 
Порт-Артуре. В двух последних пунктах этот вид встречается особенно 
часто. Несколько самок и самцов были найдены среди окрылившихся 
An. hyrcanus, собранных в стадии куколок в Тунляо.

Искусственные противопожарные водоемы представляю т своеобраз
ные и многочисленные городские биотопы для личинок комаров An. h y r
canus, С. vagans, С. pipiens, Ае. togoi, Ае. japonicus и Ае. aibopictus. 
В южном П риморье в противопожарных кадках  такж е встречаются 
личинки Ае. galloisi и Ае. alektorovi. Искусственные резервуары являю т
ся типичными местами выплода L. vorax. В обследованных городах и 
селениях нам лиш ь дваж ды  удалось установить наличие личинок и ку
колок этого вида в естественных водоемах. В порту Д альнем  местом 
выплода L. vorax оказалась застоявш аяся дож девая л уж а; раститель
ность в ней полностью отсутствовала. В Тунляо единичные куколки 
L. vorax были найдены среди куколок An. hyrcanus, извлеченных из 
ила пересыхающей канавы. Чтобы собрать куколок, мы переносили 
уж е достаточно загустевш ий осадок ила в чистую воду; отмытые от 
глины куколки быстро всплывали на поверхность. И з этого материала 
окрылились 162 самца и самки An. hyrcanus; среди них были найдены 
три самки и два самца L. vorax.

Личинки L. vorax  являю тся типичными хищниками. Во взрослом 
состоянии они питаются преимущественно личинками различных Culi- 
cidae. Одновременно они поедаю т одинаково охотно и более мелких 
особей своего вида. Н ам неизвестно питание личинок младших возра
стов; возможно, что они могут удовлетворяться растительной пищей. 
Взрослые личинки по своей величине значительно превосходят личинок
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С. pipiens и С. vagans. Д ер ж атся  они почти параллельно поверхносте 
воды, пищу могут захваты вать не только под водой, но и с ее поверх
ности. П рожорливость взрослых личинок заслуж ивает особого внима
ния; не исключена возможность, что они могут быть использованы для 
уничтожения личинок комаров — переносчиков болезней человека.

Мы установили, что L. vorax  уничтожает личинок следующих видов: 
Ае. japonicus, С. tritaen iorhynchus, Ае. togoi, С. pipiens, С. vagans,. 
An. hyrcanus. П ринимая во внимание, что первые четыре вида являю тся 
переносчиками японского энцефалита, а последний — переносчиком 
малярии, мы уж е можем признать необходимость изучения L. vorax 
в целях выявления возможностей специального использования этого 
вида для массового разведения в городских и сельских очагах япон
ского энцефалита. Н ет никаких сомнений в том, что L. vorax  будет 
эффективно уничтожать такж е и личинок стегомий, которые часто из
бирают для выплода городские искусственные водоемы.

Чтобы судить о способностях L. vorax, как  редкого хищ ника среди 
Culicidae, приведем некоторые примеры.

1. 5 крупны х личинок L. v o ra x  за  3 д н я  полностью  уничтож или 38 взрослы х 
личинок С. pip iens и 22 взрослы х личинки Ае. togo i. К ром е того, они изм яли  и при
вели к  гибели 12 личинок С. pip iens и 18 личинок Ае. togo i. О б щ ая  циф ра гибели 
обоих видов вы р ази л ась  в 88, что в  среднем  составило  почти 6 погибш их личинок- 
на 1 личинку L. v o rax  за  1 сутки.

2. 18 взрослы х личинок L. v o ra x  уничтож или 94 личинки среднего возраста  
С. trita en io rh y n ch u s за  2 дня. И з  них 72 личинки были полностью  съедены  и 22 бы ли 
измяты , что повлекло  их смерть.

3. 3 взрослы е личинки L. v o rax  уничтож или 8 личинок Ае. togo i в п роб и рке  за  
врем я переноса их из водоем а до  лаборатории , что п р од олж алось  не более 40 минут.

4. 22 личинки L. vo rax  в течение 4 дней полностью  уничтож или 101 личинку 
С. pipiens. К концу четвертого дн я в банке  находились только одни личинки L. vorax . 
Смерти и зб еж ал и  лиш ь 12 личинок С. pipiens, которы е окуклились вскоре  после по
садки  к ним личинок L. vo rax . Н ам  не приходилось наблю дать нападений  личинок 
этого вида на куколок; повидимому, последние м енее удобны д л я  схваты вания.

Эти немногие примеры попутных наблюдений в нашей походной 
обстановке все ж е даю т право судить о большой прожорливости личи
нок L. vorax. Л абораторны е наблю дения наглядно подкрепляю тся сле
дующими данными из наблюдений за  естественными биотопами.

1'. При полном отсутствии в водоемах представителей других Culi
cidae личинки L. vorax обычно встречаются в одновозрастном составе. 
Д аж е  при таком составе отмечаются попытки нападения личинок друг 
на друга. Уничтожение более слабых особей в пределах одной генера
ции, повидимому, является одной из главных причин сравнительно 
небольшой численности личинок L. vorax в естественных биотопах.

2. При одновременном пребывании личинок L. vorax в сообществе 
с представителями других родов Culicidae отмечается массовое наличие 
сифонов и голов уничтоженных личинок Culex и Aedes. Н аряду с этим, 
как правило, наблю дается одинаковый возрастной состав личинок, от
носящихся к разным видам, с обязательной последовательностью :' при 
взрослых личинках L. vorax находятся взрослые личинки всех прочих 
Culicidae. Отсюда можно косвенно судить о том, что в первую очередь, 
повидимому, уничтожаю тся личинки более молодых возрастов.

Личинки L. vorax очень пугливы. Д аж е  при осторожном движении 
сачка над поверхностью водоема они мгновенно уходят глубоко на дно, 
и надо иметь большое терпение, чтобы дож даться их появления.

Мы не знаем образа жизни имаго L. vorax. Если этот вид окаж ется 
вне подозрений на причастность его к переносу заболеваний сельско
хозяйственных животных и человека, если он не является эктопарази
том человека, то можно будет настоятельно рекомендовать использова
ние его в целях предупреждения массового распространения комаров — 
переносчиков японского энцефалита и малярии в городских и сельских 
условиях.
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В  1933 г. наш  известны й зн аток  м лекопитаю щ их проф . Б . С. В иноградов вы пу
стил свой «О пределитель гры зунов С С С Р». Э та небольш ая книж ка, к ак  это д и кто ва
л ось ее назначением , состояла почти из одних дихотом ических табли ц  и пр едстав 
л я л а  собою  в сущ ности только  конспект наш ей ф ауны  гры зунов. .Т ем  н е  м енее по
явление ее  бы ло важ ны м  собы тием  в изучении наш их м лекопитаю щ их. О но зн ам е
новало  определенны й этап  в ж изни  этой отрасли  науки.

«О пределитель» 1933 г. закл ю чал  в себе результаты  многолетней работы  авто р а  
и п реж де всего резю м ировал  его труды  по установлению  видового со става  н аш ей  
ф ауны  гры зунов. С ейчас схем а видовой структуры  ее есть общ ее достояние и обы
денный рабочий инструм ент д а ж е  студента. П оэтом у сегодня нелегко п редставить 
себе тот длинны й набор соверш енно, если т а к  м ож но сказать , невы разительны х ви 
довы х названий , с которы ми сталки вался  к а ж д ы й ,. хотевш ий познаком иться с наш им и 
гры зунам и. Это был своего рода хаос, п ер ед  которы м  больш инство отступало. Д о с т а 
точно сказать , что л е т  15 назад  д а ж е  среди тогда  очень немногочисленных спе
циалистов сущ ествовали  довольно  смутны е представлени я о видах  р я д а  групп. 
«О пределитель» Б . С. В иноградова 1933 г. д а л  ясную  картину сам ого со става  ф ауны  
и привел наш и зн ани я в порядок.

Работа  Б . С. В иноградова, несомненно, подводила итог определенном у периоду 
работы  русских териологов. О днако  главны м  в ней было ее, т ак  сказать , п р о 
с п е к т и в н о е  значение —  она не столько зак ан чи вал а  определенны й Этап работы , 
сколько н ачи нала  новый. В том подъем е в изучении гры зунов С С С Р, которы й им ел 
место в тридцаты х годах  и которы й наблю дается  и сейчас, значительную  роль сы гр а
ло руководство проф. В иноградова. Это к асается  науки к ак  таковой  и в той ж е  м ер е  
ее практического прим енения к  ж и зн и  и хозяйству.

Н едавн о  вы пущ енный в свет «О пределитель» пр едставл яет  собой в сущ ности 
второе и здан ие книги, о которой ск а за н о  вы ш е. В составлении ее принял участие и 
ученик проф. Виноградова — вы сокоталантливы й систем атик А. И . Аргиропуло, ппеж - 
д еврем еяно  погибш ий во врем я осады  Л ен и н гр ад а, в пору, когда его превосходны е 
способности начали  р азв ер ты ваться  в полную  меру.

К инга ' соверш енно переработана и  в  сущ ности написана заново. Она зн а
чительно расш ирена, что с казал о сь  на увеличении ее объ ем а почти вдвое. «О преде
литель» 1933 г. со д ер ж ал  только  определительны е клю чи с  сам ы м и кратким и зам еч а 
ниями об ар еа л ах  и с  перечнем  географ ических  форм. Н асто я щ ая  книга содерж и т 
следую щ ие части. Во «Введении» д ан  систематический список приним аем ы х для  С С С Р  
видов, к р атк ая  м орф ологическая  х ар актер и сти ка  о тр яд а  (вклю чая четы рехрезцовы х}, 
сж аты й  очерк экологии и экономического зн ачения гры зунов и наставление  к  коллек- 
тированию  и сохранению  грызунов д л я  коллекций. Д а л ее  сл е д у е т  значительная часть, 
со д ер ж а щ а я  таблицы  д л я  определения. Н аибольш ий р азд ел  —  «С истем атический обзор  
гры зунов С С С Р» —  содерж и т х арактеристики  всех видов: м орф ологическую , очерк 
ар еа л а , перечень описанны х географ ических ф орм с кратким  указан ием  на их при
зн аки  и зам еч ан и я  об основны х биологических чертах  вида  и его экономическом  зн а 
чении. К ром е того, д ан ы  систем атические характеристики  сем ейств, иногда подсем ейств- 
Э та часть, сравни тельно  с книгой 1933 г.,—  новая.

Е д в а  ли  нуж но р азб и р ать  достоинства книги —  они очень вы соки и очевидны
и, кром е того, у ж е  по первом у вар и ан ту  «О пределителя»  (1933 г.) общ еизвестны . 
П очти во всех клю чах достигнута м акси м ал ьн ая  простота и наглядность при соблю 
дении достаточной надеж ности , т. е. точности определения. П ревосходны  схем атичес
кие рисунки п р и зн а к о в — остеологических и иных, значительно  облегчаю щ ие о п реде
ление. О собенно со дер ж ател ьн а  и п р едставляет  наибольш ий интерес последняя часть  
—  «С истематический обзор». О на п ри дает  больш ую  ценность книге и в аж н а  и в п р а к 
тическом  отношении. В ней, в частности, хорош и систем атические характеристики ' 
видов и в качестве первого при ближ ени я достаточно полны очерки ареалов.

Главное ж е, что хочется и приятно отметить, э т о — пронизы ваю щ ую  всю  книгу све
ж есть  и оригинальность. В ней нет ничего от поверхностной ком пиляции, которой" 
часто гр еш ат  определители. Это не р або та  ad hoc, но резу л ьтат  больш их собственны х 
исследований. П ри  вним ательном  чтении эта  оригинальность видна во всем. Видно, 
что к а ж д а я  группа тем или другим  автором  специально  о бр абаты валась . С равнительно
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е 1933 г. приняты , наприм ер, некоторы е изм енения в тр акто вке  о б ъ ем а  отдельны х 
видов, причем не только  в сторону расш ирения его , но т ак ж е  и в обратном  смысле. 
Это и д е л ае т  книгу к ак  научное сочинение вы соко привлекательной  д а ж е  тогда, 
когда мы не соглаш аем ся  с  авторам и .

Э тот определитель —  в  конце концов, просто практическое руководство  — родился 
из больш ой и  м ноголетней теоретической работы ; в этом и отсю да его высокие 
достоинства и ценность д л я  теорети ка  и д л я  практи ка . И м енно так и е  руководства , а 
не руководства вообщ е, двигаю т д ело  вперед.

С 1933 г. п оявился р я д  капитальны х работ по грызунам. В частности, вы ходит .уже 
второй том, посвящ енны й гры зунам , в сочинении «Звери  С С С Р» проф. С. И . О гнева. 
Тем не м енее м ож но с  уверенностью  сказать , что «О пределитель» Б . С. В иноградова 
и А. И . А ргиропуло о к аж е тс я  не только  надеж н ы м  руководством , но и сильным 
стимулом в дальнейш ей  работе по изучению  наш их гр ы зу н о в — группы  столь ж е  
интересной теоретически, к ак  и важ ной  практически.

В есьм а ш ирокие круги  заинтересованы  в дальнейш ем  улучш ении этой настольной 
и путевой книги всех им ею щ их д ело  с наш им и гры зунам и. П оэтом у полезно обратить 
зн им ан ие на некоторы е пункты, которы е ж елательно  дополнить или улучш ить.

Е сли  н ачать с частностей, то м ож но, к примеру, у к азать  на следую щ ие. Н еобхо
дим  больш ий и более подробны й рисунок черепа, поясняю щ ий описание его строе
ния (в рисунке есть опечатка  в обозначении костей —  рис. 2 «БК »). В х арактери сти ке  
отряда  следу ет  у казать , что у четы рехрезцовы х резцы  покры ты  эм алью  кругом, а не 
только  спереди . В м орф ологическом  очерке, рассчитанном  н а  неспециалистов, сл е 
д у е т  некоторы е анатомические термины пояснить. К наставлению  к  съ ем к е  и набивке 
ш курок  обязательно  надо  д а ть  хорош ую  серию  рисунков. Б е з  них начинаю щ ему, 
работаю щ ем у б ез п о к аза , восп ользоваться  инструкцией очень трудно. Н а  наш  взгляд , 
н и как  не следует советовать собирать, зверей  в ф орм алин. Ф ормалиновы й м атериал  
д л я  исследований почти не пригоден и этот ф иксатор из обихода коллекторов давн о  
п ора  изъять. Е сть частны е зам еч ан и я  по диагностике, детал ям  ареалов, ном енклатуре.

Б о л ее  сущ ественны ми недочетам и представляю тся неполнота х ар ак тер и сти к  
сем ейств и подсем ейств и отсутствие хар актер и сти к  родов. Р азд ел ен и е  M u rid a e  на 
д в а  сем ейства (M u rid a e  собственно и C rice tid ae) представляется  пока ещ е недоста
точно аргум ентированны м . В такой  тр акто вке  сем ейства авторы , видимо, одиноки. 
Н овейш ие м онограф ы  гры зунов (E lle rm a n n ) ее не принимаю т.

Р од овы е и подродовы е группировки всегда в значительной м ере  дел о  «вкуса» 
систем атика  и против той или иной трактовки  их убедительно в о зр а ж а ть , вообщ е 
говоря, трудно. Н а  чем, одн ако , м ож но настаивать — это на одном подходе к  этим 
вопросам  во всех частях  работы . В «О пределителе» ж е  зам еч ается  и звестн ая  непос
лед овательность: в одних группах приним аю тся дробны е роды  и подроды , в других 
ш ирокие, в некоторы х подроды  откиды ваю тся вообщ е. Е д в а  ли, наприм ер , есте
ственно отвергать подроды  у белок, сусликов, и особенно песчанок, и признавать два 
подрода  д л я  C rice tu s и ш есть подродов д л я  полевок. Н а  ф оне принятой группировки 
туш канчиков и песчан ок  раздетен и е , наприм ер, мыш ей на три рода, и особенно 
вы деление рода A llocricetulus, п р едставляется  непоследовательны м . В ообщ е ж е 
в ы к азы ваем ая  кое-где склонность к ш ирокой тр акто вке  р ода  п р едставляется  в 
общ ем  см ы сле весьм а полож ительной чертой.

И звестны е противоречия зам етны  и в трактовке  вида, причем трудно согласиться 
с  той суж енной трактовкой , которая  в некоторы х случаях  прим еняется. Это касается  
сурков  и таки х  видов, к а к  M icro tus tran sca sp icu s  и, особенно, М. m ajo r. Н а р ав н е  с 
эчим O cho tona  a lp ina  и О. h y p e rb o rea  соединены  в один вид.

В работе дано  несколько новы х подвидовы х имен. В связи  с этим  надо в ном ен
к латурны х целях  подчеркнуть, что «О пределитель» вы ш ел в свет не в 1941 г., как  
указан о  на  титульном  листе (подписан к  печати  7 июня 1941 г.), а в ап р ел е  1945 г.

К нига вы пущ ена ти р аж ем  в... 1000 экзем пляров! И здательство  А кадем ии Н ау к  
СССР, очевидно, поставило себе за д а ч у  из «массового» руководства ср азу  с д ел ать  
библиограф ическую  редкость. Б удем  надеяться , что это о к аж ется  лиш ним  стимулом 
к  скорейш ем у переизданию  этой превосходной и крайне нуж ной и полезной книги.

В. Г. Гептнер
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охотничьего промысла и фауны Арк
тики с 1930 по 1939 г. Пробл. Аркти
ки, 2 : 74—82, 1941 ...............................  350

С д о б н и к о в  В. Промыслово-биологи
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194 1 .....................................: : : 363

Г у с е в В. И. Вредители грецкого ореха
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промышленности и субгроп. куль
тур, 16: 3—16, 1941............................  367
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О с т а п е ц А. П. Результаты изучения 
болезней и вредителей зерновых 
культур в Воронежской обл. на фоне 
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вакан. лесн. опытн. станции, 1: 79—
89, 1941 ..................................................  375

III а р ы к и в  Е. Р. Вредители и болезни 
крамбе. Тр. Бот. опытн. станции 
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