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ТОМ XXVI
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р Н А Л

1947 ВЫП. 2

К ВОПРОСУ О РОЛИ М Е Х А Н И ЗМ А  РАЗВИТИЯ  
В ВИ ДО О БРА ЗО ВА Н И И  

В. ВАСНЕЦОВ
Институт эволюционной морфологии им. А. Н. Северцова Академии Наук СССР

Акад. И. И. Шмальгаузен в своем учении о корреляциях и теории 
интегральной эволюции говорит, что корреляции, образовавшиеся в 
исходной группе, в известной мере определяют формообразование 
дочерней группы.

Однако вопрос этот с его конкретно-фактической стороны еще мало 
исследован. В ходе наших работ нам пришлось столкнуться с некоторы
ми фактами, которые, по нашему мнению, представляют интерес как раз 
для решения указанного выше вопроса.

В своей работе по морфологии жирового плавника костистых рыб [1] 
нам удалось выяснить, что жировой плавник является не рудиментом 
прежде развитого второго спинного плавника (вроде второго спинного 
плавника палеозойских Dipnoi или Crossopterygii), а новообразованием, 
развившимся путем сохранения у взрослых рыб участка эмбриональной 
плавниковой складки. Однако у четырех родов рыб из подотряда сомов 
из семейства Synodontidae, Plotosidae, Chacidae на месте жирового 
плавника имеется плавник, снабженный костными лепидотрихиями.

У родов Machocus и Clarotes, по данным Буленжера (Boulenger [5]) 
указанный плавник совершенно обособлен и находится на обычном ме
сте жирового плавника; в нем имеется только наружный скелет, а вну
тренний отсутствует. У Clarotes и наружный скелет развивается поздно, 
при размерах около 40 см, т. е., повидимому, после наступления половой 
зрелости. У двух других родов — Chaca и Plotosus — строение внутрен
него скелета неизвестно, а второй плавник длинный, сдвинут далеко на
зад и совсем или частично сливается с хвостовым плавником.

Так как плавник, снабженный лучами, мы находим у отдельных 
представителей разных семейств, в то время как жировой плавник 
имеется у многих представителей почти всех семейств подотряда сомо
вых, то надо думать, что такой снабженный лучами плавник развился 
из жирового плавника независимо у представителей разных родов и, 
следовательно, он является подлинным новообразованием у каждой из 
указанных рыб.

Благодаря любезности Г. В. Никольского я имел возможность иссле
довать строение плавников у  двух из указанных сомов, а именно у Ploto
sus anguineus и Chaca chaca. При исследовании скелета оказалось 
(рис. 1 и рис. 2), что ни у Plotosus, ни у Chaca во втором спинном 
плавнике внутреннего скелета в виде птеригиофор не развивается. 
У Plotosus остистые отростки невральных дуг очень вытянуты и заходят 
своими дистальными концами за основания лепидотрихий; однако эти 
остистые отростки не 1М 0гут служить поддерживающим образованием 
для лепидотрихий, так как число этих последних в два, а местами в три 
раза превосходит число сегментов. Поэтому большинство лепидотрихий 
леж'ит своими основаниями между концами остистых отростков и не
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опирается на них, т. е. совсем не так, как в обычном спинном плавнике,, 
где каждый лепидотрихий сочленен с отдельным птеригиофором. Для

ясности этого положе
ния мы даем рисунок 
скелета сома Clarias 
(рис. 3), у которого 
обычный спинной плав
ник находится на том 
же месте, где у Р1о- 
tosus развивался ново- 
образовавшийся.У Cla
rias остистые отростки 
гораздо короче и не до-

Рис. 1. Скелет второго спинного плавника Plotosus anguineus ХОДЯТ ДО СПИННОГО края
тела.

У Chaca мы находим ту же картину, что и у Plotosus, но здесь в зад
ней части плавника число наружных лучей соответствует числу сегмен
тов, т. е. на один лепидотрихий приходится одна невральная дуга с ее 
остистым отростком. Остистые отростки расширены, и на них опирают
ся основания лепидотрихий. В передней части плавника такого совпаде
ния между числом позвонков с их дугами и лепидотрихиями нет, но 
зато концы остистых отростков не только расширяются, но и развет
вляются на два и даже на три отростка. Таким образом получается 
почти полное совпадение этих разветвленных концов остистых отростков 
с лепидотрихиями и возможно осуществление опоры этих последних. 
В одном месте как будто одна ветвь отростка отделяется и образует 
как бы самостоятель
ный элемент (точно 
сказать нельзя, так 
как приходится су
дить только по рент
геновскому снимку).

Кроме скелета, 
у Plotosus была ис
следована мускула
тура плавника, раз
вивавшегося на мес
те жирового. Муску- Рис- 2. Скелет второго спинного плавника C haca chaca
латура оказалась по
строению сильно отличающейся от мускулатуры обычных непарных плав
ников костистых рыб. Мускулатура обычного непарного плавника состоит 
и з  трех пар мускулов, идущих самостоятельно от поверхностного апоне
вроза или от птеригиофор к лепидотрихию. У Plotosus же в новом плав
нике имеется всего две пары мышц. Отходят они не самостоятельно, а 
как ответвившиеся пучки дорзальных порций сегментальной мускулату
ры тела (рис. 4). Два более мощных пучка подходят спереди с каждой 
стороны к лепидотрихию выше его основания и прикрепляются каждый 
на некотором протяжении вдоль его бокового края. Эти мышцы при 
своем общем действии будут поднимать наружный луч, а при односто
роннем сокращении будут наклонять его. Таким образом, этот мускул 
выполняет функцию, сходную с мускулами in. erector и m. inclinator. 
Мы можем его назвать ш. dorso-pinnealis.

Вторая пара мышц идет от заднего края луча к основанию луча, 
лежащего спереди, к которому и прикрепляются, переходя в этом месте 
в пучки сегментальной мускулатуры. Мускул этот до известной степени 
соответствует по функции мускулу опускающему (m. depressor) обыч
ного непарного плавника, но здесь он может принимать участие и в
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подъеме луча, когда предыдущий луч фиксирован действием m. т .  dor- 
so-pinnealis. Назовем описанный мускул ш. depressor transversus.

Таким образом, мы видим, что у всех указанных родов в новом 
плавнике лепидотрихии развиваются так же, как в остальных плавни
ках; птеригиофоры совсем не развиваются, и у Chaca опорой для лепи- 
дотрихий становятся измененные остистые отростки. Мускулатура раз
вивается по-новому, из нового источника. Повидимому, мускулатура раз
вивается непосредственно от туловищной мускулатуры, а не путем от
деления почек на ранних этапах.

Рис. 3. Скелет спинного плавника C larius sp.V

Отсюда можно сделать вывод, что при образовании нового органа 
у дочерней формы одни части этого органа могут возникать в неизме
ненном виде на новом месте на базе существующего у родительской 
формы механизма развития, а другие нет. Эти последние развиваются 
уже из новых источников и в ином виде, в их возникновении при чисто 
описательном подходе нельзя вскрыть роль механизма развития роди
тельской формы, хотя этот механизм также лежит в основе данных из
менений. Так обстоит дело у всех рассмотренных отдаленных родов, 
у которых новый плавник возник независимо и находится в разных ме
стах тела. При таком анализе приведенные факты несомненно указы
вают на определяющую роль механизма развития родительской формы 
в формировании механизма развития и строения, как его проявления, 
у дочерней формы.

Рис. 4. М ускулатура второго спинного плавника Plotosus anguine us. А  — естественное 
положение мышц, В  — мышцы раздвинуты, m d p  —  m usculus dorso-pinnealis, m d t—

m usculus depressor transversus

Однако такое определяющее действие механизма развития возможно 
только при обеспечении адаптивного характера развивающегося нового 
органа или черты строения. Безусловно, движение лучей плавника, ли
шенных прочной опоры на птеригиофоры, будет иным, чем лучей обыч
ных непарных плавников, где эти лучи сочленяются с птеригиофорами. 
Действие иначе построенной мускулатуры у Plotosus, состоящей из 
двух пар мускулов, тоже, конечно, будет отличаться от действия вполне 
самостоятельных трех пар мускулов. Однако, несомненно, строение и 
действие нового плавника будет вполне адаптивно при биологии новой 
формы. К сожалению, мы ничего не знаем о функции и биологическом 
значении этих новых плавников. Как будто указанием на иное функцио
нирование далеко отодвинутого нового плавника у Plotosus и Chaca 
служит также нерегулярное расположение лепидотрихий в задней части
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спинного плавника Clarias (рис. 3), расположенного там же, где и но
вый плавник Plotosus. Следует также отметить, что у Clarias в спинном 
плавнике птеригиофоры очень тонкие, следовательно, они не могут быть 
мощными укрепляющими элементами. Отсюда ясно, что при видообра
зовании и характер развития родительской формы и необходимость 
определенного строения при новых отношениях со средой выступают в 
единстве и только >в этом единстве возможна их определяющая роль.

Вскрыть в этом единстве роль механизма развития, естественно, воз
можно при изучении образования всякого нового органа, как, например, 
в случае, описанном Б. С. Матвеевым [2], развития у панцырных сомов 
шипов плакоидного типа. Однако нам кажется, что необходимо при этом 
центрировать свою мысль именно на появлении нового, а не на измене
нии старого. Прежние классические морфологические исследования цен
трировали свое ^внимание на изменении старого, базируясь на явлениях 
гомологии, мы же думаем, что для понимания закономерности видо
образования необходимо направить свое внимание именно на появление 
нового, хотя и старое и новое проявляются здесь в единстве и в новом 
виде выступают уже как новое, в новых отношениях.
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TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE M ECHANISM  
OF DEVELOPM ENT IN THE FORMATION OF SPECIES  

V. VASNETZOV

The A. N. Severtzov In s titu te  of Evolutionary M orphology of th e  Academy
of Sciences of the USSR

S u m m a r y
In his study on the morphology of the fatty fin of osseous fishes the 

author has demonstrated that the fatty fin is a new formation, which has 
developed by means of conservation in the adult fishes of an area of the 
embryonic fin fold. However, in four genera of fishes belonging to differ
ent families of the suborder of catfishes a true fin, possessing external 
osseous rays, is formed at the site of the ^atty fin.

It was known that in two of these genera — in Machocus and Claro
te s— there is no interior skeletons inside this fin. For the two other 
genera any information in respect of this was absent.

The author investigated the skeleton of fishes of these two genera — 
Plotosus and Chaca (Figs. 1 and 2). The interior skeleton is absent in 
this fin in both, but in Chaca the spinous processes of the neural arches 
are widened and branching so that they can serve as a support for the 
rays of the external skeleton. The author investigated also the muscles 
of the newformed fin in Plotosus (cf. Fig. 4). They consist of two pairs 
of muscles, issuing directly from the segmental muscles of the body. The 
first pair extends to the lower part of every ray (m. dorso-pinnealis), the 
second unites the posterior side of one ray with the anterior side of the 
next (m. depressor t-ransversus). The different structure of the skeleton 
and of the muscles shows that the functioning of the new fin is also dif
ferent, and, on the other hand, reveals,- in  the opinion of the author, the 
role played by the mechanism of development of the parent species in 
the. formation of an organ in the daughter species.
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ПОПУЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ МАССОВЫХ в и д о в  МОРСКИХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ВОСТОЧНОГО МУРМАНА

В. В. КУЗНЕЦОВ

Зоологический институт Академии Наук СССР (дир.— акад. Е. Н. Павловский)

Морскую фауну прибрежных участков восточного Мурмана при пер
вом же взгляде можно разделить на две группы: первая бедна по сво
ему видовому разнообразию, но составлена массовыми популяциями 
входящих в ее состав видов; вторая же, наоборот, составлена многими 
и разнообразными видами, но количественно неизмеримо беднее первой. 
Виды с большим количеством экземпляров на единицу площади обра
зуют тот фон, на котором развивается разнообразная фауна морского 
бентоса. Эти массовые лопуляции придают общий характер фауне того 
или иного участка водоема, и замена популяции одного вида популяцией 
другого может быть вызвана лишь коренными изменениями условий 
существования.

С этой точки зрения изучение биологии и экологии популяций мас
совых видов как таковых имеет большое теоретическое и практическое 
значение потому, что дает представление о факторах, определяющих не 
только фаунистический и биономический характер водоема, но и его 
продуционные возможности, так как последние в конечном счете зави
сят от характера массовых популяций. Массовые популяции того или 
иного вида нельзя оценивать как «продуктивные» и «непродуктивные» 
части бентоса; они уже потому «продуктивные», что занимают значи
тельное место в общем круговороте веществ в водоеме.

Изучение массовых популяций видов морского бентоса, к сожалению, 
еще Не привлекло к себе внимания исследователей; между тем назем
ная фауна с этой точки зрения изучается давно, что п о з е о л и л о  вскрыть 
многие и интересные закономерности.

Достаточно упомянуть работы Наумова [10], Наумова и Фолитарека [11], посвя
щенные вопросам географической изменчивости динамики численности назем,ных поз
воночных; большую сводку Элтона (Elton [16]), в которой автор показывает сущ е- 
стаующую синхронность колебаний численности грызунов и питающихся ими хищни
ков; статью К алабухова [6], убедительно показывающую обусловленность изменчи
вости организмов их массовым • размножением. Наиболее полная сводка по вопросам 
закономерностей развития массовых популяций имеется в работе Северцова [12].

В нашу задачу входит характеристика популяции массовых видов 
с тем, чтобы, вскрыв общие закономерности их распределения в водо
еме, обусловленные особенностями биологии и экологии этих видов, 
определить их взаимоотношения между собой и с окружающими усло
виями. При этом во всех случаях мы будем иметь в виду лишь законо
мерности летнего (июль, август) распределения фауны и только в ис
ключительных случаях коснемся некоторых ©опросов сезонной динамики.

Материалом для статьи послужили сборы и наблюдения автора 
в районе Мурманской биологической станции Академии Наук СССР, 
в губе Дальне-Зеленецкой Мурманского побережья Баренцова моря.
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Кроме того, ряд сведений почерпнут из материалов сотрудницы указан
ной станции Т. А. Матвеевой.

Наиболее полно в районе губы Дальне-Зеленецкой нами изучены 
литораль и сублитораль до глубины 10—12 м. Фауна этих участков 
чрезвычайно разнообразна, составляя несколько десятков биоценозов, 
общее количество видов — около 300. Виды, представленные здесь мас
совыми популяциями, показаны в табл. 1.

Наумов и Фолитарек [11] в статье, посвященной географическим 
особенностям динамики численности мышевидных грызунов, считают, 
что ® экологическом пределе своего распространения виды не могут 
давать массовые размножения в связи с возросшим сопротивлением 
среды. Если это так, то в отношении большинства массовых видов при
брежной части восточного Мурмана следует сделать два важных 
вывода:

1. Участки морского дна, где тот или иной вид достигает макси
мальной плотности своей популяции, представляют оптимальные из воз
можных в данном районе условия существования вида.

2. Учитывая, что в нашем районе многие массовые виды распро
странены на различных биотопах, необходимо признать, что условия 
существования в этих биотопах не выходят за пределы оптимальных для 
того или иного вида, сохраняющего в этом случае известную массо
вость своей популяции.

Основываясь на этих двух выводах, мы можем определить те фак
торы, которые благоприятствуют размножению вида, и те факторы, 
которые подавляют это размножение.

Табл. 2 дает некоторые элементы биоэкологической характеристики 
массовых видов. В этой таблице животные, объединенные в группы по 
характеру питания, либо по месту обитания, либо по способу размноже
ния, отличаются друг от друга. Однако табл. 2 еще не исчерпывает 
всего многообразия факторов, определяющих в той или иной мере рас
пределение фауны, поэтому мы должны коротко остановиться на био
экологической характеристике некоторых массовых видов.

При изложении мы коснемся лишь тех видов, которые нами наибо
лее хорошо изучены и распределение которых в водоеме показывает их 
взаимоотношения с другими видами и с окружающими условиями.

А. Представители прикрепленной и малоподвижной фауны

Mytilus edulis в нашем районе широко распространена на различных 
биотопах, однако максимальной биомассы достигает лишь на отвесной 
скале при несколько ослабленной степени прибойности. В этих условиях 
она образует самостоятельный, резко выраженный этаж. Вместе с ней 
здесь встречаются Cyamium rninutum, молодые L. rudis и L. obtusata 
(Матвеева [9]). Молодь живет или вместе со взрослыми или в верхних 
частях сублиторали, часто на водорослях.

В отношении этого вида необходимо отметить некоторую разницу 
между особями из популяций, обитающих на скалах, подверженных 
действию прибоя, и особями из популяций, обитающих на мягких грун
тах в кутовых частях губ, где сила прибоя значительно ослаблена. 
В первом случае средний вес одного экземпляра был 222 мг, а во вто
ром— 1244 мг. Средняя длина раковины по материалам Т. А. Матвее
вой в первом случае была 21,1 мм, во втором — 26,3 мм. Максимальное 
количество экземпляров в популяции на скалистой фации падает на 
возрастную группу до 1 года, а на мягких грунтах в кутовой части 
губы Ярнышной — на возрастную группу в 6—7 лет. Максимальная 
продолжительность жизни на скале 11 лет, на мягких грунтах 12 лет. 
Если допустить, что оседающие из ,планктона личинки М. edulis в оди-

110



Т а б л и ц а  1

Р а с п р е д е л е н и е  м ак си м ал ьн ы х  л е т н и х  би ом асс  м ассо в ы х  в и д о в  в р а й о н е  губы  
Д а л ь н е -З е л е н е ц к о й  по н аб л ю д ен и я м  1937— 1939 гг. (биомасса в граммах на 1 м2) *
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1 Littorina rudis Mat. Верхний этаж  литорали
1у мыса Поворотного . 936 82 ,4 100

2 Littorina obtusata (L.) Этаж Fucus vesiculosus 
на литорали у мыса
П оворотного . . . . 1 328 178,1 47 ,3 12

Этаж F ucus serratus на
литорали у мыса П о

60,9воротного ...................... 2 432 48,23 19
3 Littorina littorea (L.) М ягкие грунты на ли

торали в кутовой ча
96 ,4сти губы Ярнышской 128 — —

4 L acuna pallidula Da Этаж F ucus serratus на
Costa литорали Дальнего

60,9пляжа .......................... 3 420 19,00 10
5 L acuna divaricata Fabr. Около острова Забы то

го в губе Д альне-Зе- 
ленецкой. Заросли 
Lam inaria saccharina 
на глубине 0 м (уро
вень крайнего сизи

84 ,4гийного отлива) . . . 3 470 60,37 10
6 M argarita helic ina (Phipp.) Этаж  F ucus serratus на

литорали Дальнего
125,3п л я ж а ............................... 44 860 39,08 10

О коло острова Ж илого
в губе Д альне-Зеле-
нецкой. Заросли La
m inaria saccharina на
глубине О м  .................. 16 020 78,9 77,70 17

7 H ydrobia ulvae Penn. Губа Д альне-Зеленец- 
кая, глубина 8 —10 м,
заросли D esm arestia

25,2 38,70a c u le a ta .......................... 8110 14
8 Rissoa acu leus G ould. Этаж Fucus serratus на

литорали у мыса По
22,3воротного ...................... 10 024 17,65 19

9 P urpura lapillus L. Этаж Fucus vesiculosus
на литорали у мыса

123,0П оворотн ого .................. 112 32,70 12
10 A cm aea testudinalis Западный пролив губы

(M ull.) Дальне-Зеленецкой.
Ниже этажа M ytilus
edulis на скале . . . 84 24 ,6 86,00 4

11 Cyamium m inutum  Fabr. Этаж M ytilus edulis на 
литорали в западном
проливе губы Дальне-

24 270 33,5Зеленецкой .................. 0 ,15 7

* Спиртовой вес.
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12 M ytilus edulis L. Скала в литоральной 
зоне в западном про
ливе губы Д альне-Зе-
ленецкой ...................... 102 070 22 700,0 99,67 7

На мягких грунтах ли
торали в кутовой ча

S trongylocentro tus dro- 
bach iensis ( 0 .  F. Miill.)

сти губы Ярнышной . 10070 12 550,0 — 8
13 О коло мыса Пробного 

в губе Д альне-Зеле- 
нецкой на глубине
2—3 м .......................... 200 6 400 98,77 12

14 A sterias rubens L. Литораль в бухточке 
Скалистой, на грунте 
в этаж е Lam inaria
s a c c h a r in a ...................... 64 538,1 83,32 10

15 C ribrilina punktata  (Hass) На нижней стороне кам 
ней в этаже Fucus 
serratus на литорали
у мыса Пробного . . 640 32,0 64,00 9

16 M icroporella ciliata (Pall.) Западный пролив губы 
Дальне-Зеленецкой. 
На нижней стороне 
камней на глубине
3 —6 м .......................... 500 28,8 58,40 32

17 A renicola m arina L. На мягких грунтах ли
торали в губе О скара 32 380,0 95,00 6

18 Spirorbis borealis D aud. На боковых сторонах 
камней в этаж е Fucus 
serratus на литорали
у мыса Пробного . . 96 600 289,8 89,16 6

19 Spirorbis spirillum  (L.) Губа Ярнышная, куто- 
вая часть, глубина 
6—8 м, заросли Des-
m arestia aculeata . . . 173 272 346,6 95,06 15

20 Balanus balanoides (L.) Литораль в западном
проливе губы Дальне-
Зеленецкой .................. 1 640 184,8 86,80 3

21 Gam m arus locusta (L.) Этаж  A scophyllum  no
dosum  на литорали 
южного берега остро
ва Н емецкого . . . . 600 27,0 44,00 14

22 Idothea baltica (Pall.) То ж е ................................... 110 7 ,0 11,67 14

наковом количестве попадают на различные грунты, то следует при
знать, что на мягких грунтах смертность молоди в первый же период 
ее существования значительно выше, чем на скале. Причиной высокой 
смертности молоди в данном случае является заиление поверхности ми- 
диевых банок во время отлива, ухудшение в связи с этим газового 
режима; отсутствие постоянного прибоя удлиняет время пребывания без 
воды и без пищи и т. -п. Повидимому, вследствие высокой ранней смерт
ности молодь не обеспечивает заселения мягких грунтов популяцией 
М. edulis, и это заселение происходит главным образом за счет мигра-
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Т а б л и ц а  2

Биоэкологическая характеристика нек оторы х массовы х видов района губы
Д ал ьн е-Зел ен ец к ой

Местообитание

с
п

Название вида
Способ
питания лито

раль
сублито*

раль
размноже

ния М

' 1
2 3 4 5 ' 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ' 4

1 Littorina rudis M at................................ +
J _

+ +
2 » obtusata ( L . ) ...................... — — — 4- — + - — — — — + _ — _
3
4 » pallidu la  da Costa . . . . + + 4- н-
Ь
6 S trongylocen tro tus drobachiensis 

(0 .  F. M u ll .) .......................................

+

+ +
1 P urpura  lapillus ( L . ) .......................... --- + — — — + — — — — — — — + — —
8 Asterias rubens L................................... --- + — — — + + — 4- j- —+ — — + +
9 M argarita he lic ina  (Phipp.) . . . . — + — — + — — “Г — + — +

10 H ydrobia ulvae P en n ............................ --- — + — — --- + -J- — — — + — — + — —
11 Rissoa acu leus G ou ld ........................... --- — + — — --- 4- — — _ +  ! + — — — —
12 A renicola m arina L............................... --- — — __ -- —— + _ — _ + —
13 Littorina littorea L ................................. -- — —+ — + —— -г — --- — — + — —
14 Gam m arus locusta ( L . ) ...................... -- — — + — + + — __ _ — + — — —
15 Idothea ba ltica  ( P a l l . ) .................. --- — — — --- ~Г — — -- + — 4- — — — +
16 Cyamium m inutum  F ab r..................... -- — _ — + + + --- — — — — -г — —
IV M ytilus edulis L ..................................... --- — — — + + -- + — --- — — — — + —
18 Spirorbis borealis D aud ...................... -- — — — + + -- + — --- — — — — — + —
19 » spirillum  L........................ --- — — — + --- -- — “Г --- + ———— —
20 C ribrilina punctata (Hass.) . . . . - ——— + - - —_ _ ———_ _ + —
21 M icroporella ciliata P a ll...................... ———— + - --- — + - _ ————+ —
22

1
+ —

О б ъ я с н е н и я  к т а б л .  2. Цифры обозначают питание: /  — преим ущ ествен
но растениеядные, 2 — преимущ ественно хищные, 3 — преимущ ественно детритояд- 
ные, поедающие донный детрит, 4 — имеющие смешанное питание, без видимого 
предпочтения того или иного вида пищи, 5  — прикрепленные или слабо подвижные 
животные, питающиеся взвешенными в воде частицами; местообитание — литораль:
1 — на камнях, 2 — под камнями, 3 — на водорослях, 4 — на мягком грунте; сублито- 
раль: 1 — на камнях, 2 — под камнями, 3 — на водорослях, 4 — на мягком грунте; 
способ размножения: 1 — ж ивородящ ие или вынашивающие яйца до полного ф орм и
рования молоди, 2 — имеют кладку, из которой выходит молодь, 3  — имеют кладку- 
из которой выходит планктонная личинка, 4 — кладок не имеют, развитие яиц или 
развивш ихся в теле личинок происходит в планктоне; М  — соверш аю т или не совер
шают сезонные миграции.

ции сюда особей в возрасте нескольких лет с соседних более плотно на
селенных биотопов (например, с отдельных камней и со слоевища водо
рослей), в результате чего мы и имеем преобладание в популяции осо
бей в возрасте 6—7 лет. Таким образом, популяция М. edulis на мягких 
грунтах в своем большинстве состоит из особей, выросших в других 
биотопах и пришедших сюда в поисках новых пространств для заселе
ния. На скале вся популяция М. edulis местного происхождения, т. е. 
составлена особями, всегда жившими здесь. Более благоприятные усло
вия существования снижают смертность молоди, в связи с чем увеличи
вается плотность населения, а ограниченность пространства, возможного 
для заселения, обостряет внутривидовую конкуренцию, следствием кото
рой являются более мелкие размеры особей, по сравнению с теми, ко
торые живут в условиях меньшей плотности. Именно поэтому наиболее 
крупные экземпляры мидий встречаются в сублиторали, где этот вид 
представлен единичными экземплярами. Приведенный пример показы
вает изменение не только происхождения популяции, но и закономерно-
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стен ее существования иод влиянием изменившихся абиотических усло
вий среды.

На скале, где популяция М. edulis достигает максимальной биомас
сы, мы имеем также максимальное развитие популяции Cyamum minu- 
turn, который густо заселяет мельчайшие щели между отдельными ми
диями. Очень незначительные размеры этого моллюска едва ли позво
лят считать его в какой-либо мере конкурентом для М. edulis. Вернее 
будет полагать, что он занимает особый биотоп, создаваемый густыми 
поселениями М. edulis.

Balanus balanoides образует самостоятельный, резко выраженный 
этаж в верхней части литорали. Этаж В. balanoides занимает промежу
точное положение между этажами L. rudis и F. vesiculosus или, в усло
виях более сильной прибойности, между L. rudis и М. edulis. Вместе 
с ним может быть встречена P. lapillus, незначительное количество 
М. edulis. Здесь же проходит граница между популяциями L. rudis и 
L. obtusata. Во всех случаях большая часть биомассы образуется за счет
В. balanoides. Максимальной биомассы этот вид достигает в условиях 
средней степени прибойности на скалистых и каменистых фациях.

Интересно проследить взаимоотношения между рядом располагаю
щимися популяциями этого вида и М. edulis.

Этаж В. balanoides на отвесной скале расположен непосредственно 
над этажем М. edulis. В мае 1937 г. в западном проливе губы Дальне- 
Зеленецкой я тщательно удалил население всех литоральных этажей с 
участка около 10 м длиной. Вскоре после этого произошло оседание ли
чинок В. balanoides, которые заняли не только свойственный этому виду 
горизонт, но и тот горизонт, который обычно занят М. edulis. Эти личин
ки быстро подросли и стали препятствовать появлению здесь молоди 
М. edulis, оседание личинок которой из планктона должно было произой
ти осенью, т. е. через несколько месяцев после В. balanoides. В 1938 и
1939 гг. этот участок отвесной скалы еще не мог восстановить нормаль
ной стратификации животных, и популяция В. balanoides продолжала 
занимать несвойственный ей горизонт. В 1940 г. можно было заметить, 
как на краях этого участка началось наступление взрослых М. edulis, 
которые прикреплялись к домикам В. balanoides, чем вызывали гибель 
животных и таким образом отвоевывали отнятое у них пространство.

В данном случае мы имеем по сути дела процесс заселения внезапно 
освободившегося пространства, причем это освобождение по времени 
совпало с оседанием личинок одного вида, который, благодаря отсут
ствию конкурирующего с ним вида, смог распространиться за пределы 
своего этажа. В природе довольно часто бывает, что популяции этих 
двух видов (М. edulis и В. balanoides) смешиваются либо в этаже
В. balanoides, либо в этаже М. edulis. Перечисленные факты убеждают 
нас в том, что объектом борьбы за существование между мидиями и 
морскими жолудями является пространство.

В обычных условиях поднятие в более высокие горизонты литорали 
ограничивается различной способностью переносить периодическое об
сыхание, а опускание в нижние горизонты — сопротивлением популяций 
других видов. При удачном же стечении обстоятельств, что имело место 
в нашем примере, когда отсутствует сопротивление одного вида, другой 
вид может занять более низкий горизонт.

Cribrilina punctata и Spirorbis borealis широко распространены на 
каменистых грунтах литорали, прикрепляясь к нижним или боковым 
сторонам камней, лишенным водорослей. Однако С. punctata преимуще
ственно разрастается на нижней стороне камней, a S. borealis при
крепляет свои домики к бобовым, кроме того, он образует также боль
шие скопления на слоевище F. inflatus и F. serratus. На боковых сторо-

114



яах камней, где популяция S. borealis граничит с колониями С. punctata, 
там часто последняя, разрастаясь, покрывает собой домики S. borealis, 
вызывая этим гибель животных, или, наоборот, домики S. borealis при
крепляются к поверхности колонии С. punctata, что является причиной 
гибели некоторой ее части. Эти два вида достаточно хорошо показывают 
существующую между ними конкуренцию в борьбе за пространство.

На примере распределения четырех представителей прикрепленной и 
малоподвижной фауйТы мы можем заметить некоторые общие законо
мерности, которые коротко сводятся к следующему:

1. Распределение рассмотренных четырех видов в пределах при
брежной зоны определяется абиотическими факторами среды (морфоло
гия субстрата, степень прибойности, горизонт и т. п .).

2. Роль этих абиотических факторов сводится не только к предостав
лению оптимальных условий существования для какого-либо одного 
вида, но и к подавлению размножения всех других видов. Следствием 
этого является раздельное существование популяций различных видов.

3. Пространство служит объектом конкуренции между рассмотрен
ными нами видами, и вытеснение одного вида другим сдерживается их 
различным отношением к условиям обитания. При отсутствии или ослаб
лении сопротивления одного вида соседний с ним вид может занять 
пространство первого.

4. По мере улучшения условий существования роль абиотических 
факторов снижается и возрастает роль внутривидовой конкуренции.

Взаимоотношения, подобные имеющимся между М. edulis и В. bala- 
noides, нам удалось заметить и между S. borealis и S. spirillum, между 
Cr. punctata и М. ciliata. Поэтому можно считать, что все массовые виды 
прикрепленной и малоподвижной фауны подчинены указанным законо
мерностям.

Б. Представители свободноподвижной фауны

Lacuna pallidula в нашем районе широко распространена на литорали 
в  условиях ослабленной степени прибойности. Обычно ее популяции 
начинаются в этаже F. inflatus и опускаются в сублитораль до глубины 
3—4 м. В теплые годы поднимается в этаж F. vesiculosus. Максималь
ной биомассы достигает в зарослях F. serratus.

Популяция этого вида необычайно подвижна и часто совершает ми
грации. Следует отметить, что среди зарослей F. serratus на Дальнем 
пляже в губе Дальне-Зеленецкой в августе 1939 г. и октябре 1940 г. 
биомасса его была наибольшей по сравнению с другими горизонтами, и 
по времени это совпало с минимальной биомассой обычно обитающей 
здесь же L. obtusata. Так 17 июля 1939 г. биомасса L. pallidula на 1 м2 
была 18,40 г, а 17 августа 1939 г.—60,90 г; биомасса L. obtusata соот
ветственно была 140,70 и 31,40 г. 22 июля 1940 г. биомасса L. pallidula 
здесь же была 6,50 г, а 2 октября 1940 г. 71,00; биомасса L. obtusata 
соответственно была 197,00 и 4,90 г.

Lacuna divaricata массового развития достигает только в этаже La- 
minaria saccharina; по мере понижения горизонта количество ее умень
шается. Руководящая форма биоценоза — пластинки L. saccharina 
(Гурьянова [1]). В тех случаях, когда на слоевище L. saccharina появ
ляется L. pallidula (это мы наблюдали в кутовой части губы Ярныш- 
ной), популяция L. divaricata резко сокращается и иногда выпадает 
полностью. Максимальной биомассы она достигает на границе между 
литоралью и сублиторалью в губе Оскара, где L. pallidula, как правило, 
отсутствует, а популяция второго руководящего вида этого биоценоза — 
Margarita helicina — развита очень слабо.
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Остров Забытный, глубина 
0 м, заросли Lam inaria 
saccharine

M argarita h e l ic in a ..................
Lacuna d iv a r ic a ta ..................

2 300
3 470

8 ,30
84,40

6 ,9
71 ,4

Остров Жилой, глубина 
0 м, заросли Lam inaria 
saccharina

M argarita h e l ic in a .................
L acuna d iv a r ic a ta .................

16 020 
190

78,90
5,50

77,7
5 ,4

Кутовая часть губы Яр- 
нышной, глубина 0 м, 
заросли Lam inaria sac
charina

M argarita h e l i c in a .................
L acuna d iv a r ic a ta ..................
L acuna p a l l i d u l a ..................

12 £00 
110 
990

62,30
0 ,90
5 ,80

60,0
0 ,9
5 ,6

Дальний пляж, глубина 
0,4 м, заросли Fucus ser
ratus

M argarita h e l ic in a ..................
L acuna p a l l i d u l a ..................
L ittorina o b t u s a t a .................

44 860 
3 420 

460

125,30 
60,80 
3J ,40

4 8 ,0
23,3
12 ,а

Губа О скара, глубина 6 — 
8 м, заросли D esm arestia 
aculeata

M argarita h e l ic in a .................
H ydrobia u l v a e ......................
Spirorbis spirillum  . . . .

5 330 
495 

1 460

18,45 
■ 1,99 

2 ,80

6 3 ,9
6 ,9
9 ,7

Кутовая часть губы Яр- 
нышной, глубина 6—8 м, 
заросли D esm arestia a c u 
leata

M argarita h e l ic in a .................
H ydrobia u l v a e ......................
Spirorbis spirillum  . . . .

38
5

96 600

0,36
0,12

193,2

0 ,2
20,1
88,0

Мыс Поворотный, глубина 
6 м, заросли Desm arestia 
aculeata

M argarita h e l ic in a ..................
H ydrorbia u l v a e .................
Spirorbis spirillum  . . . .

2 232 
2 592 

0

5 ,84
7 ,36
0

3 3 ,6
42 ,2

0

'Распространение M argarita helicina связано также с зарослями ла
минарий, но !летом иногда в больших количествах может встречаться 
и в зарослях F. serratus, где держится главным образом в войлоке се
зонных нитчаток. В меньшем количестве, и только молодь, бывает в за 
рослях Desmaresti aculeata. Максимальной биомассы она достигает 
в этих трех биотопах при условии подавленного состояния популяций 
других массовых видов. Там,' где по какой-либо причине возрастает 
биомасса другого вида, там резко падает биомасса M argarita helicina. 
Это ее свойство хорошо иллюстрируется табл. 3.

В зарослях Fucus serratus. на Дальнем пляже мы имеем одновремен
но два вида (М. helicina и L. pallidula), достигших максимальных плот
ностей своих популяций. Следует иметь в виду, что эти два вида суще
ственно отличаются друг от друга по своей экологии. Популяция М. he
licina образуется здесь главным образом за счет молоди, вышедшей из 
летних кладок. Молодь эта держится в войлоке отмирающих сезонных 
нитчаток, где находит для себя обилие пищи, а физико-химические усло
вия летней литорали не вызывают ее большой смертности.

Популяция L. pallidula образуется здесь в большинстве своем за счет 
популяций этого вида, обитавших в этаже Fucus inflatus и начавших к 
этому времени переход в сублитораль. Этот вид ползает по слоевищу 
Fucus serratus, который служит ему пищей, и с популяцией М. helicina 
не смешивается.
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Lacuna divaricata и M argarita helicina, как уже сказано, считаются 
руководящими формами биоценоза пластинки Laminaria saccharina. 
Первая питается преимущественно ламинарией, вторая — детритом; 
первая имеет планктонную личинку, у второй из кладок выходит вполне 
сформировавшаяся молодь; первая практически не может существовать 
в каких-либо иных биотопах, а вторая встречается и среди фукоидов на 
литорали и среди Desmarestia aculeata в сублиторали. Кажется, что 
между этими двумя видами не может существовать какой-либо конку
ренции. Но мы уже видели, что в природе есть участки, где господ
ствует один или другой вид, и не бывает таких участков, где оба они 
представлены одинаково. Можно предположить, что причиной слабого 
развития популяции М. helicina в западной половине губы Дальне- 
Зеленецкой является уничтожение значительной части зарослей Laminaria 
saccharina в течение 1936—1938 гг. в связи со строительством зданий 
Мурманской биологической станции; вместе с этими зарослями погибли 
и населявшие их животные. Восстановившиеся к весне 1939 г. заросли 
ламинарий смогли быстро заселиться популяцией L. divaricata за счет 
осевших из планктона личинок, популяция же М. helicina не могла скоро 
восстановиться, так как планктонная личинка у нее отсутствует, а ми
грации с соседних участков требуют значительно большего времени. 
Оказавшись почти одна, L. divaricata смогла сильно увеличить плот
ность своей популяции против обычной для нее при нормальном разви
тии популяции М. helicina. Однако это еще не объясняет причины по
давления популяции L. divaricata в тех местах, где господствует М. he
licina. Повидимому, первая будучи более консервативна в смысле выбо
ра субстрата и пищи, часто погибает в случае падения с пластинки 
ламинарии (например при штормах), в то время как менее разборчи
вая М. helicina в таких случаях остается живой; может быть, именно 
поэтому господство ее связано с участками, более подверженными дей
ствию прибоя, чем те участки, где сильнее развита популяция L. diva
ricata.

Таким образом, и здесь объектом борьбы за существование является 
возможность удержаться на соответствующем субстрате, а фактором, 
благоприятным для того или другого вида, будет та или иная степень 
прибойности, глубина, а также характер водорослевого покрова.

Littorina rudis и Littorina obtusata — два наиболее характерных лито
ральных моллюска. Первая занимает самый серхний этаж литорали, 
где практически никакие другие виды животных не бывают (Дерюгин 
[4, 5J, Гурьянова, Закс, Ушаков [2]), вторая поселяется ниже и макси
мальной биомассы достигает в зарослях Fucus vesiculosus. Граница 
между этими двумя видами проходит в этаже Balanus balanoides, где 
они смешиваются и питаются одинаковой пищей — сезонными макрофи
тами. Резко отличаются друг от друга способностью переносить высыха
ние и непрерывное погружение .(Кузнецов [7]). Молодь L. rudis обитает 
среди F. vesiculosus, а молодь L. obtusata — в этаже F. serratus.

Strongylocentrotus drobachiensis в нашем районе может быть встре
чен на любых глубинах и грунтах. Максимальной биомассы летом он до
стигает на глубине 2—3 м в условиях более или менее сильной прибой
ности. Питается здесь сорванными штормами литоральными микрофи
тами, но может использовать и любой другой вид пищи (детрит, 
мертвые и живые животные). Эвритрофичность морского ежа широко 
известна, и по этому поводу имеется множество часто противоречивых 
работ [13, 14, 15, 18, 20, 8].

У мыса Пробного в губе Дальне-Зеленецкой, где нами констатиро
вана максимальная биомасса морского ежа, грунт — слегка заиленный 
песок с примесью большого количества битой ракушки, и в этих усло-

117



зиях другие массовые виды практически отсутствуют. Морские ежи 
очень охотно поедают пластинку L. saccharina: при 'содержании в садке 
всегда предпочитают этот вид пищи, однако в природных условиях в за
рослях ламинарий встречаются довольно редко и только единичными 
экземплярами. Повидимому существует другой, более мощный фактор, 
чем пища, который определяет собой распространение этого вида.

Asterias rubens и Purpura lapillus— два наиболее характерных хищ
ника в прибрежной части восточного Мурмана. Первая питается пре
имущественно мидиями и морскими ежами, вторая— мидиями и баля- 
нусами, а в молодом возрасте — Spirorbis borealis (Hilary, lAoor [17]). 
Поэтому естественно ожидать большого скопления этих двух видов в 
местах, где биомасса их жертв достигает максимальных размеров. 
В действительности этого не наблюдается. A. rubens достигает своей 
максимальной биомассы на грунте в этаже L. saccharina, где встре
чаются лишь единичные экземпляры мидий и морских ежей. В места 
массовых поселений М. edulis забираются лишь единичные экземпляры 
этого хищника, а в местах массового скопления морских ежей звезды не 
встречаются вовсе. В первом случае возможно, что появлению звезд 
среди поселений мидий препятствует слишком высокий для них гори
зонт литорали, но фактор, который обусловливает раздельное существо
вание популяций морских ежей и звезд, нам пока неизвестен.

P. lapillus точно так же никогда не бывает в массовых количествах 
ни среди мидий, ни среди балянусов. Максимальной своей биомассы 
этот вид достигает на голых камнях в средних горизонтах литорали, где 
встречаются отдельные мидии и балянусы.

Мы (подробно остановились на характере распределения восьми 
представителей свободноподвижной фауны и на основании приведенно
го фактического материала можем сделать общее заключение о факто
рах, которые определяют биономический характер прибрежной части 
морского водоема.

Каждый из рассмотренных нами видов отличается от других своей 
биологией и экологией и поэтому популяции каждого из них не смеши
ваются с популяциями других видов, а либо существуют в различных 
биотопах, либо в пределах одного биотопа занимают разные экологиче
ские ниши. В тех участках водоема, где проходит граница между попу
ляциями двух соседних видов, биомасса этих видов резко сокращается 
по сравнению с той, которую они имели в центральной части их эколо
гического ареала. Такой характер распределения массовых видов оди
наково имеет место как у растениеядных и детритоядных, так и у хищ
ных; последние никогда не достигают максимального развития в усло
виях массового скопления их жертв. Некоторые растениеядные точно 
так же не могут давать больших биомасс в местах наибольшего разви
тия их излюбленной пищи. На основании этого представляется воз
можным считать, что пища не служит фактором, определяющим рас
пределение массовых видов. Этот вывод будет еще более убедительным, 
если помнить о сильно развитой у морских беспозвоночных способности 
переключаться с одного вида пищи на другой. К сказанному по этому 
поводу выше можно добавить, что в течение 19-39—1940 гг. мы содержа
ли в садках растениеядных животных на детрите, детритоядных на рас
тительной пище и хищных на детрите; и во всех этих случаях животные 
продолжали расти и нормально развиваться. Поэтому, хотя при состав
лении табл. 2 мы объединили животных в группы растениеядных, детри
тоядных и т. п.,-— следует все же сказать, что этим мы сделали неко
торое произвольное допущение, так как в действительности можно го
ворить лишь о преимущественно растениеядных, преимущественно де
тритоядных и т. п. Переключение с одного вида пищи на другой, пови-
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димому, имеет место не только среди свободноподвижной фауны, но и 
среди прикрепленной, так как состав пищи последней зависит от со
става имеющейся в воде взвеси, которая, как известно, резко меняется 
в течение года.

Все это должно убедить нас в том, что пища не только не опреде
ляет распределение фауны в водоеме (во всяком случае в его прибреж
ной части), но и не является объектом борьбы за существование между 
массовыми видами, так как последние живут всегда при достаточном 
изобилии пищи. Конкуренция между этими видами идет но линии боль
шей или меньшей приспособленности противостоять ударной силе волны, 
способности переносить те или иные колебания температуры и освеще
ния, способности существовать на том или ином субстрате и т. п. Это 
в свою очередь позволяет говорить и о возможном характере колебаний 
численности и о причинах, вызывающих эти колебания.

С. А. Северцов, приводя анализ особенностей колебаний числен
ности различных наземных животных, считает, что те из них, которые 
живут в условиях всегда достаточного количества пищи (например, мы
шевидные грызуны, заяц, косуля, глухарь и др.), имеют особый тип 
этих колебаний. У этих видов нарастание стада прерывается эпизоо
тиями или стихийными бедствиями (например, глубокий снег, сильные 
морозы, заморозки после оттепели и т. п .). Относительно эпизоотий сре
ди морских беспозвоночных мы пока ничего не знаем. Что же касается 
гибели от стихийных бедствий, то кое-что из этой области уже известно. 
Известен, например, случай массовой гибели М. helicina в начале лета
1940 г. в кутовой части губы Ярнышной под влиянием резкого повыше
ния температуры, известны также случаи массовой гибели населения 
биоценоза L. saccharina в результате действия рано наступивших осен
них штормов в 1939 г., кроме того, имеют место случаи гибели лито
ральных биоценозов под влиянием развивающегося в холодные зимы 
берегового припая. Дальнейшее изучение этого в высшей степени инте
ресного вопроса позволит сделать окончательное заключение и вскрыть 
закономерности биологических процессов в море.

На примере взаимоотношений между популяциями М. edulis с В. Ьа- 
lanoides и М. helicina с L. divaricata мы столкнулись с фактами уничто
жения разных биоценозов на определенных участках занимаемого ими 
пространства и в обоих случаях следствием этого уничтожения явилось 
то, что одни виды от этого выиграли, а другие проиграли. В первом 
случае выиграл В. balanoides, во втором — L. divaricata; в первом слу
чае проиграла М. edulis, во втором — М. helicina. Эти факты говорят об 
известной непрочности имеющегося в водоеме сочетания и распределе
ния видов и о возможности изменения их. Иначе говоря, третий закон 
Вольтерра (Volterra [19]) находит себе применение и в условиях мор
ского водоема. А этот закон, который говорит, что в случае одинакового 
и пропорционального уничтожения некоторого количества особей, насе
ляющих тот или иной биотоп, всегда найдутся виды, которые от этого 
выиграют и которые проиграют, открывает перед нами богатые пер
спективы в смысле активного вмешательства человека в жизнедеятель
ность водоема. Весь вопрос состоит в том, чтобы знать, когда и при 
каких обстоятельствах выиграет один и проиграет другой вид.

Выводы

1. В пределах прибрежной полосы восточной части Мурманского 
побережья Баренцова моря, ограниченной уровнем крайнего сизигийного 
прилива и глубиной 10—12 м, определено 22 в и д а  морских беспозвоноч
ных, представленных .массовыми популяциями. Общее количество видов 
в указанной зоне — около 300.
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2. Каждый массовый вид составляет основную часть биомассы того 
сообщества животных, в котором он достигает своего максимального 
развития. В случае, если два массовых вида резко отличаются друг от 
друга по своим жизненным формам, то они могут достигать максималь
ных биомасс одновременно и в одном биотопе.

3. Каждый массовый вид, как правило, широко распространен на 
различных биотопах, но максимальной своей биомассы достигает в стро
го определенных условиях, когда популяции других массовых видов 
либо отсутствуют вовсе, либо находятся в угнетенном состоянии. Исклю
чение составляют виды, указанные в пункте втором.

4. Каждый массовый вид отличается от другого своей экологией 
или биологией, что и является причиной раздельного существования их 
массовых популяций. Виды, имеющие сходство по основным биоэкологи- 
ческим признакам, могут существовать одновременно в пределах одного 
биотопа, но они при этом имеют различные жизненные формы и зани
мают различные экологические ниши.

5. Все массовые виды в условиях прибрежной части восточного Мур- 
мана в большей или меньшей мере обладают способностью переходить 
с одного типа питания на другой, и поэтому можно сказать, что они жи
вут в условиях всегда достаточного количества пищи. Это позволяет 
считать, что пища не является для них объектом борьбы за существо
вание.

6. Расселение и степень развития популяций массовых видов опреде
ляют абиотические факторы среды (уровень литорали или глубина суб
литорали, прибойность, морфология субстрата и т. п .). Комбинации этих 
факторов создают условия, необходимые для успешного развития одно
го и подавления других видов.

17. Объектом борьбы за существование между массовыми видами 
служит пространство. В случае уничтожения части того или иного био
ценоза, в котором обитают массовые виды, на освободившихся площа
дях, при известных условиях, одни виды получают преимущественное 
развитие, а другие подавляются. Это позволяет считать, что существую
щее в водоеме распределение организмов непрочно и возможны его из
менения.

8. Нарастание численности массовых видов может быть прервано не 
развитием истребляющих их хищников, а лишь резко изменившимися 
условиями обитания. Это выдвигает требование не только учета обыч
ных климатических факторов при анализе биономического характера 
водоема, но и изучения микроклимата различных местообитаний в пре
делах одной климатической зоны.-
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(D irector: E N. Pavlovsky, M. of Ac. Sc.)

S u m m a r y

1. The work is the result of the personal observations of the author 
conducted by him in the course of 1936— 1939 in the district around the 
Murmansky Biologic Station of the Academy of Sciences of the USSR (Dalnie- 
Zelenetzky Bay and the adjoining areas of the East Murman seaboard). 
Some of the data have been taken from the materials of T. A. Matveeva, 
scientific worker of the same station.

2. Within the limits of the littoral of the Eastern part of the Murman 
shore of the Barentz Sea, delimited by the level of the extreme sysigian 
tide and by a 10— 12 meter depth, 22 species of marine invertebrates 
represented by mass populations have been determined. The total number 
of species in the zone mentioned reaches about 300.

3. Every mass species constitutes the main part of the biomass of 
the biocenose in which it reaches its maximal development. In the case 
of two mass species greatly differing from one another they may achieve 
the development of their maximal biomass simultaneously in the same 
biotope.

4. Every mass species is, as a rule, widespread in various biotopes, 
but reaches its maximal biomass under strictly definite conditions, when 
populations of other mass species either are totally absent ot exist in a 
state of depression. The species indicated in p. 3 form an exception to 
this rule.

5. Every mass species differs from the others in its ecology or biology, 
and this is the cause of the separated existence of their mass populations. 
Species resembling each other in their main bioecological features may 
exist simultaneously within one biotope, but in this case they are present 
in different life forms and occupy different ecologic niches.

6. All the mass, types existing under the conditions of the littoral part 
of Eastern Murman possess to one degree or other the ability of passing 
from one type of nutrition to another, and consequently it may be assum
ed that they always live under the conditions of sufficient food resour
ces. This permits to assume that food is not for them an object of the 
struggle for life.

7. The dissemination and the degree of development of the popula
tions of mass species are determined by abiotic factors of the surrounding 
medium (level of the littoral or depth of the sublittoral, intensity of the
2 Зоологический журнал, № 2



surf, morphology of the substrate etc.). Combinations of these factors- 
create the conditions necessary for the successful development of one 
species and for the suppression of the other ones.

8. The object of the struggle for life between mass species is space. 
In the case of the destruction of a part of one or other biocenose, in 
which dwell the mass species, some species obtain under certain condi
tions a preferential development, while others are depressed. This permits 
to assume that the distribution of organisms existing in a water-reservoir 
is unstable and presents possibilities of changes.

9. The increase in the numbers of individuals of a mass species may 
be interrupted not by the development of predatory animals exterminating 
them, but by an abrupt change in the conditions of their habitat alone. 
This advances the necessity, when analysing the bionomic character of 
a water-reservoir, to take into consideration not only the usual climatic 
factors, but also to study the microclimate of the various habitats within 
the limits of one climatic zone.
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М АТЕРИАЛЫ  ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ  И ЭКОЛОГИИ  
НЕКОТОРЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫ Х БЕЛОГО МОРЯ

3. Г. ПАЛЕНИЧКО

Лаборатория зоологии беспозвоночных Зоологического музея Московского 
государственного университета

Юго-западное побережье Белого моря наиболее тепловодный район, 
обильный фауной с реликтовыми формами (Дерюгин [1]) и к тому же 
мало изученный.

По заданию Карело-Финского Наркомрыбпрома летом 1944 г. была 
организована беломорская экспедиция с целью выявить дополнительные 
объекты морского промысла и ориентировочно определить их сырьевые 
запасы. В 1945 г. работы экспедиции были продолжены.

Исследованием охвачены литораль и прибрежная зона до глубины 
5 м на протяжении от губы Кандалакши на севере до реки Колежмы 
на юго-востоке. Объектами исследования являлись: промысловые бес
позвоночные — мидия (Mytilus edulis L.), песчаная ракушка (Муа аге- 
nari L.), песчаная креветка (Crangon crangon L.), наживочный червь 
пескожил (Arenicola marina L.) и береговые улитки p. Littorina. Помимо 
того мы уделяли внимание прибрежным растениям, не используемым 
беломорским промыслом,— водорослям Fucus, Ageophillum и морской 
траве— Zostera.

Сборы беломорской экспедиции 1944— 1945 гг. и послужили матери
алом для настоящей статьи.

Обследованный район по топографическим и гидрологическим дан
ным подразделяется на Поморский берег (от реки Колежмы до реки 
Кеми) и Карельский берег (от реки Кеми до губы Кандалакши).

Карельский берег отличается от Поморского тем, что здесь менее 
отчетливо выражен шхерный ландшафт. Побережье сравнительно мало 
изрезано, бедно островами и более открыто со стороны моря. Мелко
водное прибрежное плато значительно сокращено, и 10-метровая изо
бата приближена к берегам. У берегов преобладают скалистые 
и каменистые грунты. В силу разнообразия природных условий 
Карельский берег разделяется на северную и южную части; границей 
между ними служит губа Гридина.

Северная часть Карельского берега является западным побережьем 
Кандалакшского залива. Скалистые берега его обрывисты и приглубы, 
к ним почти вплотную подходит 5-метровая изобата, которая местами 
замещается изобатами в 10 и 20 м. Литоральная полоса узкая—5—10 
и до 2—3 м в северной части залива.

Ширине литоральной зоны соответствует и ширина бордюра фукусов, 
который опоясывает берега материка, островов и состоит из Fucus ve- 
siculosus, F. inflatus, F. serratus. Заросли аскофиллум (Ascophillum no
dosum), расположенные в самом верхнем горизонте сублиторали, слабо 
развиты в связи с резким увеличением глубин у берегов. Запасы при
брежных водорослей в северной части Карельского побережья почти в 
пять раз меньше чем в южной части.
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Влияние глубокого холодноводного Кандалакшского залива с его 
узкой осушной полосой и слабо развитым прибрежным мелководным 
рифом, прежде всего сказывается на развитии зарослей прибрежных 
растений: фукусов, аскофиллум и морской травы. Численность и распре
деление прибрежных растений в свою очередь сказывается на количе
стве и распространении тех видов беспозвоночных, для которых расте
ния служат пищей, убежищем и субстратом.

Распределение мидий тесно связано с распределением прибрежной 
растительности. У Карельского берега обращают на себя внимание мас
совые скопления мидий — мидиевые банки в зарослях прибрежных во
дорослей. Такая картина обычна у западного побережья Мурмана, но 
в Белом море местами совершенно не наблюдается (например у бере
гов Двинского залива и у Летнего берега). Мидиевые банки образуются 
в литоральной зоне на фукусах, обнажающихся во время отлива, как 
это изображено на рис. 1. Помимо того мидии образуют скопления и

Рис. 1. Мидии на фукусах

на аскофиллум — водоросли, не подверженной полному обсыханию 
(рис. 2). Слоевища водоросли склеены биссусом в плотный жгут, внут
ри которого размещаются ракушки: крупные прикрепляются ближе к ри
зоидам, мелкие — ближе к вершине водоросли. Третий вид поселений 
мидий в зарослях растений связан со скоплением нитчатых водорослей
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(преимущественно Cladophora), которые в виде пластов плавают на по
верхности воды, у берегов, в защищенных местах. Часть такого пласта 
из нитчаток с мидиями изображена на рис. 3. Заросли ирибрежны^ во
дорослей служат для мидий субстратом, защитой от морских звезд 
(рис. 2) и местообитанием, изобилующим пищей (придонные диатомо
вые). Сокращение осушной полосы в северной части Карельского бере
га и сужение бордюра водорослей влияет на уменьшение численности 
мидий на литорали. Слабое развитие зостеры — основного продуцента 
растительного детрита, служащего пищей мидиям,— также сказывается 
на численности их скоплений,

Помимо растительности, распределе
ние мидий зависит от температуры, 
грунта и течений. Скопления мидий во
все отсутствуют как на грунте, так и на 
водорослях в холодноводных участках 
побережья, у обрывистых и открытых 
берегов материка и островов. Обильные 
скопления на грунте и бордюре водорос
лей встречаются в местах хорошо про
греваемых — на южных берегах и в мел
ководных губах. На побережье островов, 
закрытых со стороны моря .материковым 
берегом или другими островами, мидий 
можно встретить как ча южной, так и на 
северной стороне, хотя на южной сторо
не в большем количестве. На берегах 
же островов, удаленных от материка, ми
дии поселяются только с материковой 
стороны острова, защищенной от холод
ных вод открытого моря. Подобное рас
пределение особенно наглядно в губе 
Кузокоцкой, открытой губе с цепью 
островов, удаленных на 1—2 км от бере
га и вытянутых параллельно материку.
Губа Чупа — узкий зали<в, глубоко вдаю
щийся в материк, относительно мелко
водный и хорошо прогреваемый, может 
служить примером благоприятных тем
пературных условий. Здесь обнаружены 
большие заросли фукусов, зостеры и 
мощные мидиевые банки, как на грунте, 
так и на водорослях.

Скопления мидий образуются пре
имущественно на твердых грунтах и в 
тех местах, где отчетливо выражено те
чение, как, например, в открытых кутах 
губ, на подводных скалистых отмелях — 
коргах и в узких проливах — салмах (в 
последних часто на скалистых и камени
стых порогах).

Влияние температуры и течений на распределение мидиевых скоп
лений в литоральной зоне вполне согласуется с бореальной природой 
мидий и их способом питания — путем фильтрации. Соленость воды не 
имеет решающего значения в распределении мидий. При благоприятном 
сочетании всех прочих условий они выносят значительное распреснение 
и часто встречаются в устьях рек, мелких речек и ручьев, в изобилии
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имеющихся в кутах губ и бухт. Примером может служить мощная ми- 
диевая банка, расположенная в устье реки Черной, где во время отлива 
мидии омываются только стремительным потоком реки, стекающей по 
скалистому суженному руслу, через пороги.

Наиболее мощные скопления мидий обнаружены, помимо губы Чу 
пы, в районе губы Нельмы, губы Старцевой и островов Керети и Вели
кого.

В общем литоральная зона в северной части Карельского берега 
значительно беднее заселена мидиями, чем в южной части его. Это вид
но из того, что запасы мидий в обеих частях побережья примерно оди
наковы (около 2000 т), тогда как протяжение береговой линии в север
ной части побережья по сравнению с южной почти в полтора раза 
больше.

Подводные мидиевые банки в сублиторальной зоне, у берега, на 
глубинах до 5 м в северной части Карельского побережья не обнару
жены. Развитию мидиевых скоплений здесь препятствуют отсутствие

Рис. 3. Мидии на нитчатых водорослях

пологого берегового склона и мягкие грунты, заполняющие прибреж
ные вп&дины. Однако в сублиторальной зоне мидиевые банки несомнен
но имеются в зарослях ламинарий и на подводных скалистых отмелях, 
типа банки «Садко», которыми изобилуют кандалакшские шхеры, рас
положенные в вершине Кандалакшского залива. На ризоидах ламина
рий, выброшенных штормами на берег, почти всегда встречаются в 
большем или меньшем количестве мидии. Известно, что ледокол «Сад
ко», поднятый с банки, названной его именем, после 16-летнего пребы
вания под водой оказался сплошь покрытым гроздьями крупных мидий.

Если район распространения подводных мидиевых банок ограничен 
только зарослями ламинарий и Кандалакшскими шхерами, то и тогда 
биомасса сублиторальных мидий несомненно превышает биомассу ми
дий на литорали, так как плотность сублиторальных скоплений обычно 
во много раз превосходит плотность скоплений на литорали.

Песчаная ракушка (Муа arenaria) встречается на осушных илисто- 
песчаных отмелях, в кутах губ, по берегам бухт и проливов — салм.
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Распространение ракушки сильно зависит от наличия илисто-песчаных 
грунтов в литоральной зоне. В северной части Карельского побережья, 
где берега преимущественно скалистые и обрывистые, места, пригодные 
для поселения песчаной ракушки, встречаются редко, поэтому общая 
биомасса ее в этом районе примерно в два раза меньше, нежели в 
южной части Карельского берега.

Береговые улитки — литорины (Littorina litorea, L. rudis, L. palliata) 
встречаются повсеместно на камнях и растениях в осушной полосе бе
рега. Их распределение тесно связано с распределением прибрежной 
растительности и температурой в литоральной зоне. С северной стороны 
материка и островов биомасса литорин на прибрежных камнях в два с 
половиной раза меньше, чем с той же площади на южных берегах. Наи
более обильные скопления литорин обнаружены на фукусах, вместе с 
большими скоплениями мидий, а именно: в губе Чупе, в губе Старцевой, 
на побережье острова Кереть и в кутах некоторых губ на зостере. Об
щая биомасса литорин в северной части Карельского берега почти в 
два раза меньше, чем в его южной части.

Наживочный червь-пескожил (Arenicola marina) живет на песчаных 
и песчано-илистых отмелях в литоральной зоне и обычно встречается 
вместе с песчаной ракушкой. Его распространение, так же как и пес
чаной ракушки, строго ограничено наличием указанных грунтов. Наибо
лее значительные скопления пескожила и песчаной ракушки обнаруже
ны в губах: Чупе, Керети, Сухой, Старцевой и в районе губы Нельмы 
и Чер'ной реки. Однако нигде на севере побережья не найдены такие 
мощные скопления пескожила, как на островах Студенцы, Тапаруха и 
в других местах южной части побережья. Общая биомасса пескожила 
в северной части Карельского побережья, сравнительно с южной, при
мерно в два раза меньше.

Песчаная креветка (Crangon crangon) найдена на песчаных грунтах, 
как на литорали, так и в прибрежных водах, но нигде не обнаружена 
в массовом количестве. В осенний период, когда производились работы 
(сентябрь), креветки не образуют скоплений у берегов, они, видимо, 
мигрируют в более глубокие воды, где и зимуют.

В южной части Карельского побережья по сравнению с северной 
береговая линия более изрезана. 10-метровая изобата, ограничивающая 
прибрежную отмель, удалена от берегов на 2—5 км и более; наличие 
обширной прибрежной отмели, хорошо прогреваемой в летний период, 
и влияние тепловодного Онежского залива сказываются на температур
ном режиме прибрежных вод. Южная часть Карельского берега исклю
чительно богата зарослями зостеры и прибрежных водорослей. 
Отдельные губы, как, например, Долгая в районе Гридина, и мелковод
ные бухты и салмы в губах Кандалакше, Поньгоме, у островов Мед
вежьего и др., совершенно недоступны для плавания в период отлива, 
так как они представляют собой сплошные «луга» зостеры.

Мидиями заселены бордюр прибрежных водорослей, осушная зона 
каменистых берегов материка и островов, а также осушные и подвод
ные каменистые отмели — луды и корги. Мидиевые скопления, как 
упоминалось выше, развиты здесь более обильно, чем в северной части 
Карельского побережья.

В южной части Карельского побережья поражает изобилие литорин, 
которыми усеяны прибрежные водоросли и «луга» зостеры. G 1 кг 
растений можно собрать.20—50 г литорин.

Поселения пескожила встречаются повсеместно на литорали с пес
чаным и песчано-илистым грунтом. Плотность населения обычно в сред
нем составляет 40—50 экз. на 1 м2. Но в отдельных местах поселения 
червей носят массовый характер. Так, с западной стороны острова Тапа- 
рухи, расположенного невдалеке от устья реки Кеми, литораль, засе
ленная червями, занимает пространство 250 X 150 м, поселение начи
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нается в 15 м от берега. Близ берега черви очень мелкие, диаметр их 
кучек из грунта, насыпанного вокруг отверстия норы, равен 1 см, плот
ность населения достигает 248 экз. на 1 м2. Пространство, заселенное 
мелкими червями, составляет около 35 м в ширину. Далее от берега 
полоса шириной около 50 м заселена более крупными червями, у кото
рых диаметр кучек равен в среднем 8—10 см, а плотность населения — 
232 экз. на 1 м2. Последняя треть площади, шириной также примерно в 
50 м, занята средними и крупными червями, у которых диаметр кучек 
доходит до 18 см, а средняя плотность населения составляет 212 экз. 
на 1 м2. Биомасса червей в таком поселении составляет около 40 т.

Совместно с пескожилом повсюду встречается песчаная ракушка, 
но в небольших количествах, в среднем не более 10 экз. моллюсков 
различных размеров на 1 м 2.

Песчаная креветка обнаружена на песчаных грунтах, как на лито
рали, так и в прибрежных водах, но нигде не найдена в значительном 
количестве экземпляров.

Поморский берег, в отличие от Карельского, характеризуется хоро
шо выраженным шхерным ландшафтом. Поморское побережье сильно 
изрезано, с многочисленными заливами и бухтами. В прибрежных во
дах рассеяны крупные и мелкие острова и множество скалистых над
водных и подводных луд. Прибрежная зона представляет собой обшир
ное мелководное пространство, ограниченное 10-метровой изобатой, 
удаленной от берега в среднем на расстояние до 20 км. У берегов, 
близ устьев рек, на протяжении нескольких километров дно мелководья 
покрыто тонким илом — выносами речных вод. Поморское побережье 
является наиболее тепловодным районом Белого моря.

Прибрежная растительность — водоросли и зостера — у Поморского 
побережья достигает пышного развития.

Обращает на себя внимание своеобразное размещение мидиевых 
банок у Поморского берега и в частности в Сумской губе. Первые 
скопления, состоящие исключительно из молоди, размещаются на 
бордюре прибрежных водорослей. Вторые скопления образуются на 
грунте на литорали островов, удаленных от материка на расстоянии 
1—2 км. Здесь уже встречаются мидии различного возраста, но с боль
шим преобладанием мелких молодых моллюсков, и скопления их очень 
маломощны. Еще более удалена от берега (на расстояние 4—6 км) 
третья группа скоплений — подводные мидиевые банки, которые, одна
ко, также обнаруживают все признаки угнетенного состояния, по 
сравнению с подводными банками других районов Белого моря.

Подводные мидиевые банки обнаружены в Сумской губе и близ 
устья реки Колежмы. Наиболее крупная из них — Колежемская банка 
с запасом около 90 т ракушек. Банка в Сумской губе, у Разострова, 
содержит 24 т.

Подводные мидиевые банки Поморского берега отличаются от под
водных банок Летнего берега и Двинского залива меньшей мощностью 
скоплений и меньшей плотностью населения. В то время как на Яренг- 
ской банке, у Летнего берега, плотность населения доходит до 12 кг 
на 1 м 2, у Колежмы она достигает лишь 0,6 кг, а у Разострова —
0,4 кг. Отличия имеются также в скорости роста и в предельных раз
мерах тела. Насколько замедляются темпы роста у мидий с банок у 
Поморского берега можно видеть из табл. 1.

Естественно предположить, что, продвигаясь далее от берега, где- 
либо вблизи 10-метровой изобаты можно встретить следующую линию 
подводных банок. На расстоянии 15—20 км от берега на скоплениях 
мидий уже не будет сказываться угнетающее влияние прибрежных вод, 
богатых взвешенными илистыми осадками. Эти банки по своим про
мысловым и биологическим показателям будут более сходны с подвод
ными банками Летнего берега.
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Таблица  1
Скорость роста мидий на подводны х банках в различ

ных районах Б елого моря

Возраст 
в годах

Поморский
берег,

Колежма

Двинский 
залив, Же

лезные ворота

Летний берег, 
Яренгская 

банка

Двинский 
залив, остров 

Г ремяха

Прирост раковины в длину в мм

1 5 ,5 7 ,4 Я ,4 10 ,1
2 8 ,1 9 ,6 9 ,9 1 2 ,1
3 8 ,2 1 1 ,3 1 2 ,4 14 ,1
4 5 ,7 1 1 ,2 9 ,4 10, 1
5 4 , 4 4 , 9 4 , 8 5 , 0
6 3 , 3 4 , 2 4 , 1 —
7 2 , 3 4 , 1 — —

На существование второй линии подводных банок указывает также 
огромное количество личинок йшдий, приносимых течением к берегам. 
Личинки, достигая материкового берега, погибают в колоссальных ко
личествах в существующих там неблагоприятных условиях; тем не 
менее прибрежная растительность материка и ближайших островов 
усеяна молодью мидий — сеголетками. Следовательно, ежегодно в 
осенне-зимний период мидии погибают, а летом запасы их возобновля
ются.

Литорины на прибрежных водорослях и зостере встречаются в боль
шом количестве в районе от Кеми до Сороки. В районе от Сороки до 
Колежмы литорины обнаружены на прибрежной растительности в 
значительно меньших количествах, в среднем 2—3 г на 1 кг растений.

Скопления пескожила обнаружены повсюду на илисто-песчаных 
осушных берегах и отмелях. В районе от Сороки до Колежмы, где 
больше мест, пригодных для поселения червя, его скопления многочис
леннее и обширнее.

Песчаная ракушка у Поморского берега не обнаружена в виде 
самостоятельных промысловых скоплений — банок, но в небольшом 
количестве она встречается в местах, заселенных пескожилом и мидия
ми,— на их грунтовых банках. Плотность населения ракушки колеблет
ся от 5 до 8 экз. на 1 м 2.

Ориентировочная величина биомассы растений и животных, обитаю
щих на литорали и в прибрежной зоне всего обследованного района и 
пригодных для промысловых целей, приводится в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Общ ая биомасса (в тоннах) прибреж ны х растений  и 
промысловых беспозвоночн ы х на литорали и в п р и бр еж 
ных водах К арельского и Поморского б ер ег а  Белого

моря

М о л л ю с к и Черви
Прибрежные

водоросли
Морская

трава мидия литорина песчаная
ракушка пескожил

170 200 362  613 4  906 3  768 145 540

Общая величина сырьевых запасов по отдельным объектам является 
ориентировочной минимальной величиной. Наиболее точно определены 
запасы морской травы специальными исследованиями Архангельского
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водорослевого института. Запасы прибрежных водорослей — фукусов и 
аскофиллум — преуменьшены, так как в расчет принималась только 
узкая прибрежная полоса шириною в 2 м. Запасы мидий, несомненно, 
возрастут не менее чем вдвое после исследования подводных банок в 
зарослях ламинарий, которые встречаются как у Карельского, так и у 
Поморского берегов.

Применение, которое могут найти перечисленные объекты, указано 
в табл. 3.

В августе в прибрежной зоне Поморского берега, в тихую погоду, 
вблизи поверхности воды можно наблюдать множество крупных медуз 
Cyanea arctica Per. et Les и Aurelia aurita L., которых относит тече
нием от берегов во время отлива. Среди медуз нередки экземпляры 
с диаметром колокола до 50 см. В Сумской губе с борта судна сачком 
было выловлено в течение 4 минут около 5 кг медуз. Медузы встреча
ются также и у Карельского берега в неменьшем изобилии. Биомасса 
медуз в обследованном районе, несомненно, составляет сотни, а воз
можно, и тысячи тонн.

Т а б л и ц а  3

Виды пр одук тов , изготовляем ы е из морских п р и б р еж 
ных растений и промысловых бесп озвон оч н ы х

Объекты промысла

Виды продуктов

пр
ом

ы
ш


ле

нн
ы

е

пи
щ

ев
ы

е

ко
рм

ов
ы

е

уд
об

ри


те
ль

ны
е

на
ж

ив
ка

Водоросли ............................... 4 - + -f
М орская т р а в а ...................... + — + —
М и д и я ....................................... + ч- + +
Литорина ................................... — + + + —
П есчаная ракуш ка . . . . — + + + +
П е с к о ж и л ............................... — — +

Для фауны Белого моря является новостью нахождение бореальной 
полихеты Nereis virens (Sars) (определение Н. П. Анненковой). Поло
возрелая форма была обнаружена рыбаками летом 1944 г. у Карель
ского побережья близ с. Шуи и островов Шуй-остров, Медвежий, 
Долгая луда, луда Частуха и др. В конце июня у берегов на повер
хности воды внезапно появилось колоссальное количество радужно 
окрашенных крупных червей. Они достигали 25 см в длину. Черви 
кишели в воде, забивали ячеи сетных орудий, а трупы их после шторма 
усеивали берега. На поверхности воды черви наблюдались вплоть до 
10 июля. В небольших количествах они встречались и к югу от Шуи, 
почти до г. Беломорска.

В сборах экспедиции была обнаружена и неполовозрелая стадия 
этого вида, причем распространение ее охватывает весь юго-западный 
угол Белого моря, от Сумской губы до губы Гридина. Из опроса ры
баков выяснилось, что половозрелых N. virens они встречали и в пре
дыдущие годы и иногда в значительных количествах, как, например, 
в 1936/37 г., но такого массового появления червей, как в 1944 г., 
никто из них не запомнит. Зима 1943744 г. была наредкость теплой, 
что способствовало ускоренному и синхронному созреванию половых 
продуктов у червей и обеспечило массовое появление их у поверхности 
воды одновременно в обширном районе.

N. virens является типичной бореальной формой. Распространение 
ее ограничено атлантическими и тихоокеанскими водами бореальной 
области. У побережья Европы самое восточное местонахождение ви
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да — Берген. У побережья Мурмана и в Кольском заливе вид не 
найден, если не считать единственной находки одного, сильно потрепан
ного, экземпляра гетеронереидной стадии червя в Екатерининской гава
ни (Танасийчук [3]).

Потепление арктических вод за последние десятилетия, как извест
но, вызвало появление ряда бореальных форм в северных морях (Та
насийчук [2]). Однако предположение о проникновении со струями теп
лого течения бореальной N. virens от берегов Норвегии в Белое море 
неправдоподобно. Перенос полихеты течением возможен телько в пела
гической стадии. Обе пелагические стадии червя — личиночная и гетеро- 
нереидная — живут немногие сутки, а передвижение вод на расстояние 
от Бергена до Белого моря требует по крайней мере нескольких меся
цев. Так как до сих пор неизвестно ни одно местообитание червя между 
Бергеном и Белым морем, то N. virens можно считать тепловодным 
реликтом в фауне Белого моря.
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MATERIALS REGARDING THE PREVALENCE AND ECOLOGY 
OF SOM E INVERTEBRATES OF THE WHITE SEA

Z. G. PALENITCHKO

Laboratory of Zoology of Invertebrates of the Zoological Museum of the Moscow
State University

S u m m a r y

In the littoral of the South - Eastern part of the White Sea (the Pomor 
•and Karelian shores) and in the seaboard exuberant growths of zostere, 
of algae are prevalent. They are inhabited by masses or at least by con
siderable numbers of Mytilus edulis, Littorina, Arenicola marina, Mya 
arenaria, Crangon crangon, Cyanea arctica, Aurelia aurita. Mytilus edulis 
is encountered in mass accumulations — mydian banks on the littoral, on 
the ground, on algae growths and in the seaboard waters. The prevalence 
of the Mydiae is influenced by the temperature of the waters, by currents 
and by the character of the ground. This is in concordance with the bo
real nature of the Mydiae, with their mode of nutrition— by means of 
filtration — and with the fixed mode of life (cf. Table 1).

The submarine mydian banks in the Sumsky Bay, near the shore, fall
considerably behind those of the Summer Shore and the Dvinsky Bay 
in the density of population and the growth rate of the shell-fish.

A depressing effect is exerted on the development of mydian banks 
in the Sumsky Bay by the littoral waters, abounding in fine suspended 
slime particles (river alluvia), which choke the branchiae and syphons 
of the molluscs.

The littoral algae and the vast zostere growths are bestrewed with 
the small Littorina. The amount of molluscs reaches 50 g per 1 kg of 
the weight of plants. Arenicola marina and Mya arenaria everywhere in
habit the sandy-slimy banks, the first of these species forming in some 
places mass accumulations in which over 200 large individuals of this
worm species may be counted per 1 m2 of the area.
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Crangon crangon has been found everywhere near the shore on sandy 
grounds, but no mass accumulations of this species have been discovered.

In the South-Western part of the White Sea the biomass of the zostere 
and the littoral algae constitutes hundreds of thousands of tons and the 
biomass of animals suitable for trade purposes is to be counted by thou
sands of tons (cf. Table 2). The utilization of these untouched resources 
of the sea may supply a manifold variety of raw-products for the industry 
and agriculture (cf. Table 3).

In the South-Western district of the White Sea the boreal polychete 
Nereis virens (Sars) has been found. The immature stage of this worm 
has been discovered in the dredge collections in the wast area between 
the Sumsky Bay and the Gridin Bay. The adult stage of the polychete 
was observed in mass numbers on the surface of the water in June — 
July 1944 in the vicinity of Shuia and of the near-by islands.

The disconnected areal of prevalence (the species has been found 
nowhere between the Norwegian shore and the White Sea), the shortness 
of the time of life of the pelagic stages of this worm makes the possibility 
of the worms being brought into the White Sea by the warm stream 
hardly probable, and the mass character of the inhabitation of the South- 
Western area by Nereis virens gives grounds for the assumption that this 
species represents a relict in the fauna of the White Sea.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р Н А Л  

1947 ВЫП. 2

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМ ЕНЕНИЯ В ЗА Р А Ж Е Н И И  ГРАЧА (CORVUS  
FRUGILEGUS L.) Э Н Д О П А Р А ЗИ Т А М И

М. И. ЗЕХНОВ

Кафедра зоологии Вологодского государственного педагогического 
института имени В. М. Молотова

За последнее десятилетие паразитология от изучения статики па
разитов перешла к выяснению причин динамики паразитофауны в целом. 
Одним из факторов, влияющих на паразитофауну того или иного жи
вотного, является возраст последнего, его морфологические, физиологи
ческие и экологические особенности. Вопрос о зависимости паразито
фауны от возраста хозяина исследовали В. А. Догель и его ученики глав
ным образом на рыбах, в меньшей мере на других группах позвоночных 
животных и, в частности, на птицах. Влияние возраста птиц на их па
разитофауну отмечают в своих эколого-паразитологических исследова
ниях В. А. Догель и X. Каролинская [2], В. А. Догель и Н. Навцевич [3],
В. Дубинин [4], Г. Марков [7], А. Победоносцев [8], О. Бауэр [1], 
М. Зехнов [5] и др. Настоящая работа имеет целыо продолжить иссле
дование этого вопроса.

Материал и методика

Материалом для исследования служили грачи разных возрастов. Взрослые птицы 
и лётные птенцы отстреливались на территории г. Вологды и в  его окрестностях, 
гнездовые птенцы добывались из гнезд на городских кладбищах. В лаборатории птенцы 
взвешивались и измерялись. Брались два промера: от конца клюва до конца перьев 
хвоста и от сгиба крыла до конца самого длинного махового пера. По весу и проме
рам определялся относительный возраст птиц. Кроме того, для более точного опре
деления возраста птенцов проводилось взвешивание и измерение нескольких птенцов 
в трех контрольных гнездах. Обзор материала проводился с 31.Ill по 19.Х. 1939 г. 
и со 2.IV по 28.IX 1940 г., кроме того несколько птенцо® вскрыто в мае и июне 
1941 г. и в июле 1942 г. Всего вскрыта 191 птица, из них 74 взрослых и 117 птенцов.

Все вскрытые птицы были подразделены на четыре возрастные 
группы: Г) гнездовые птенцы первой группы (25 шт.) с длиной крыла до 
100 мм, 2) гнездовые птенцы второй группы (30 шт.) с длиной крыла 
100 мм и больше, 3) летные птенцы (62 шт.) и 4) взрослые птенцы 
(74 шт.). В последнюю группу включены все птицы, не имеющие фабри- 
циевой сумки.

Зараженность грачей различного возраста  
отдельными видами эндопаразитов

У грачей обнаружено 16 видов червей ’: 4 вида сосальщиков, 3 вида 
ленточных и 9 видов круглых.

1 Простейших в данной работе автор не касается.
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L Сосальщики (Trematodes)

1. P 1 a g i о т c h i s  b r a u n i  xVl ass i no,  1 9 2 7

Plagiorchis brauni обнаружены в кишечнике только гнездовых птен
цов, причем экстенсивность и интенсивность заражения, как это видно из 
табл. 1, с возрастом птенцов падала. Птенцы грача заражаются P. brau
ni, вероятно, вскоре по выходе из яйца, так как восьмидневные птенцы 
имели уже в своем кишечнике вполне половозрелых сосальщиков. 
P. brauni относится к сосальщикам с очень короткой продолжительно
стью жизни, не превышающей 35—40 дней (встречались начиная со вто
рой половины мая до конца июня). В кишечнике летных птенцов и взрос
лых грачей P. brauni не обнаружены.

Т а б л и ц а  1

З ар аж ен н ость  грачей P lagiorchis brauni

Гнездовые птенцы -  2
О)
Вч „

I группа II группа
£ * 
^  с

О =г
£•s  f) н03 С

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число за р аж ен и й ............................................ 9 8 — —
Процент за р а ж ен и я .......................................
О бщ ее количество ч е р в е й ......................

36 ,0
1084

26 ,6
701

— —

Средняя интенсивность зараж ения . . 
М аксимальная интенсивность зараж е

120,4 87 ,6 — —

ния ........................................................................... 312 420

2. P r o s t h o g o n i m u s  o v a t u s  ( R u d o l p h  i, 180  3)
P. ovatus были обнаружены в фабрициевой сумке только летных 

птенцов, которые оказались зараженными в 38,7% случаев (24 из 62) 
при средней интенсивности заражения 17,7 экземпляра и максимальной 
в 121 экземпляр. Мюлинг (Mtilhing, 1898) для врановых Восточной 
Пруссии отмечает максимальное число P. ovatus в 30 экземпляров. 
P. ovatus встречаются а  фабрициевой сумке летных птенцов с конца 
июня — начала июля и д о о т л е т а  н а  з и м о в к у .  Молодые грачи 
уносят P. ovatus на места зимовки, где и освобождаются от них по мере 
редукции фабрициевой сумки.

3. P r o s t h o g o n i m u s  c u n e a t u s ’ ( R u d o l p h i ,  1 8 0  9)
P. cuneatus обнаружены у 8 летных птенцов (из 62), или у 12,9%, 

Средняя интенсивность заражения 1,2, максимальная — 2 экземпляра. 
Встречаются в фабрициевой сумке летных птенцов с августа до отлета 
на юг. К осени частота встречаемости увеличивается больше чем в два 
раза. Таким образом, P. cuneatus, так же как и P. ovatus, уносятся пти
цами на места зимовки.

4. T a m e r l a n i a  z a r u d n y i  S k r j a b i n ,  1 9 2 4
Хозяевами Т. zarudnyi являются преимущественно воробьиные птицы. 

Местом локализации служат почечные канальцы, а при сильных инва
зиях и мочеточники. Т. zarudnyi была обнаружена один раз (13.1 V. 1939) 
в почечных канальцах взрослого грача. Широкое распространение 
Т. zarudnyi у взрослых галок (Зехнов, i. 1.) на протяжении круглого года, 
несомненно, говорит за то, что это паразит северный. Кроме того, 
я этого сосальщика в большом количестве экземпляров находил в по
чечных канальцах и мочеточниках серой вороны (отмечается в качестве
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хозяина Т. zarudnyi впервые), причем не только у взрослых птиц, но и 
у молодых, имевших еще фабрициеву сумку. У молодых ворон эта тре
матода встречается начиная с декабря, а у галок молодые сосальщики 
встречались поздней осенью и даже в январе. Судя по этому, заражение 
птиц происходит осенью, и Т. zarudnyi обладает медленным развитием. 
Грачи, повидимому, тоже заражаются Т. zarudnyi на севере осенью, не
задолго до отлета на юг, и неполовозрелых паразитов, которых еще не 
удается обнаружить при вскрытии птиц, уносят на места зимовки; там 
паразиты достигают половозрелости и ib дальнейшем, вероятно, 
гибнут из-за отсутствия подходящих промежуточных хозяев. Зараже
ния грачей на местах зимовки поэтому не происходит а  большинство их 
ко времени отлета на север освобождается от Tamerlania, принесенных 
с места гнездования; но единичные экземпляры последних все же зано
сятся на север (обнаружены 13.IV). В пользу этого предположения 'го
ворит также факт нахождения Т. zarudnyi в количестве 14 экземпляров 
в почках грача, зимовавшего в Вологде и отстрелянного 27.1.1942.

Итак, анализ зараженности врановых птиц Т. zarudnyi приводит к 
выводу, что этот сосальщик является северной формой. Таким образом, 
выяснить происхождение паразитов перелетных птиц можно в некото
рых случаях путем сравнения зараженности данным паразитом перелет
ной птицы и родственных ей оседлых или кочующих, сходно с ней пи
тающихся.

II. Ленточные черви (Cestodes)

1. A n o m o t a e n i a  c o n s t r i c t a  (М о 1 i n, 1 8 5 8)

A. constricta довольно широко распространены у крупных воробьиных 
птиц Европы и Азии (Казахстан, Туркестан). A. constricta — наиболее 
распространенная и многочисленная цестода грачей. Встречается начи
ная с гнездовых птенцов второй группы. Заражение птенцов происходит 
в мае. Процент заражения, как это видно из табл. 2, с возрастом птиц 
увеличивается и максимума достигает у взрослых грачей. Наибольшая 
средняя интенсивность заражения — у летных птенцов, у взрослых птиц 
она резко падает. Зависит ли это понижение интенсивности заражения 
от характера питания взрослых грачей или от физиологических особен
ностей их — сказать пока трудно. Быть может, взрослые грачи после 
интенсивного заражения их в молодом возрасте приобретают в известной 
мере невосприимчивость к заражению. Казалось бы, наблюдаемое пони
жение экстенсивности и интенсивности заражения взрослых грачей к 
осени (Зехнов [6]) при возрастании зараженности птенцов говорит в 
пользу этого предположения.

Т а б л и ц а  2

Зараж ен ность  грачей A nom otaenia constricta

Гнездовые птенцы “ 3
О3
5 з

I группа II группа
£ » 
Ч с

2 * 
т а Ю с

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число за р а ж е н и й ........................................... — 8 25 45

— 26 ,6 40 ,3 60,8
О бщ ее количество ч е р в е й ...................... — 53 433 481
Средняя интенсивность зараж ения . . — 6 ,6 17,3 10,7
М аксимальная интенсивность зараж е-

— 41 98 122
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D. undula обнаружены в кишечнике гнездовых птенцов первой груп
пы, летных птенцов и взрослых птиц. Процент заражения (табл. 3) с 
возрастом птиц увеличивается, а средняя интенсивность заражения 
у взрослых птиц несколько снижается.

Т а б л и ц а  3

2. D i l e p i s  u n d u l a  ( S c h r a n k ,  1 7 8  8) F u h r m a n n .  1 9 0 8

Зараж ен н ость  грачей D ilep is undula

Гнездовые птенцы 2 3
0/3
и з

I группа И группа
X к
с; в

о а 
р. я m и ОЭ С

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число зар аж ен и й ............................................ 1 — 5 16
Процент з а р а ж е н и я ....................................... 4 ,0 — 8 ,0 21 ,6
О бщ ее количество ч е р в е й ...................... 1 — 26 58
Средняя интенсивность зараж ения . . 1 — 5,2 3 ,6
М аксимальная интенсивность зараж е-

1 — 9 15

3. H y m e n o l e p i s  s e r p e n t u l u s  ( S c h r a n k ,  1 7 8  8) 
F u h r m a n n ,  1 9 0 8

H. serpentulus является редким паразитом вологодских грачей, так 
же как и галок (Зехнов, i. 1.), Марковский [11] отмечает, что для врано
вых Польши Н. serpentulus является наиболее часто встречающейся 
формой цестод. Н. serpentulus обнаружены два раза из 30 (6,6%) у 
гнездовых птенцов второй группы в количестве 30 экземпляров (3 и 27) 
и один раз из 74 (1,3%) у взрослого грача в количестве 14 штук.

III. Круглые черви (Nematodes)
1. C a p i l l a r i a  r e s e c t a  ( D u j a r d i n ,  1 8 4  3)

С. resecta — обычный паразит кишечника врановых птиц Европы. 
С. resecta своим передним концом нередко глубоко внедряются в стенку 
кишечника. Заражение птиц происходит еще в гнезде. В конце гнездо
вого периода в кишечнике одного птенца было обнаружено 3 червя. З а
раженность летных птенцов, питающихся самостоятельно на земле, 
резко увеличивается (табл. 4). Однако распространение и численность 
С. resecta у взрослых птиц по сравнению с летными птенцами сокра
щаются в шесть раз. Столь слабое заражение взрослых грачей С. resecta 
по сравнению с летными птенцами, вероятно, ^можно объяснить наличием 
возрастной невосприимчивости птиц к этой нематоде. С другой стороны, 
•можно допустить, что здесь мы встречаемся со случаем приобретенного 
иммунитета. В пользу последнего, казалось бы, говорит тот факт, что 
массовое заражение птенцов может оказать сильное воздействие на хо
зяина, способное вызвать противодействие с его стороны. Следует отме
тить, что галки, так же как и грачи, относящиеся к наземно-насекомояд
ным птицам, невосприимчивостью к С. resecta не обладают. Экстенсив
ность и интенсивность заражения их С. resecta постепенно повышаются 
с возрастом птиц.
2. C a p i l l a r i a  c o n t o r t a  ( Cr e p l . ,  1 8 3 9 )  T r a v a s s o s ,  1 9 1 5  

У врановых птиц С. contorta паразитирует в слизистой оболочке рта 
(чаще всего под языком) и пищевода. У других птиц она, кроме того, 
встречается в слизистой зоба и редко под кутикулой желудка (Гильберт, 
1930).
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Т а б л и ц а  4

Зараж ен н ость  грачей fa p illa r ia  resecta

Г нездовые птенцы £ 3

В
зр

ос
лы

е
П

Т
И

Ц
Ы

I группа II группа
£ Х о»
£  "Е2 с

Число вскрытых п т и ц .......................... . . 25 30 62 74
Число зар аж ен и й ....................................... — 1 45 9
Процент зар аж ен и я ................................... — 3 ,3 72,5 12,1

62О бщ ее количество ч е р в е й ...................... — 1 1 935
Средняя интенсивность зараж ения . . — 1 44 , 1 6 ,9
М аксимальная интенсивность зараж е

ния ................................................................. — 1 177 49

С. contorta также принадлежит к числу широко распространенных у 
грачей нематод. Встречается у летных птенцов и у взрослых птиц. 
Экстенсивность заражения тех и других почти одинакова. Однако интен
сивность инвазии взрослых птиц в два раза ниже, чем летных птенцов 
(табл. 5). С. contorta обладает прямым циклом развития (Крэм, Cram 
[10]). Два раза была обнаружена в последнюю декаду июня у только 
что вылетевших из гнезда птенцов; повидимому, заражение этой немато
дой может происходить еще в гнездовой период.

Т а б л и ц а  5 

Зараж ен ность  грачей Capillaria contorta

Гнездовые птенцы % з
&3
5 з

I группа II группа
* X
а> Z. 
*=: в

Й а S'51
(О с

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число зар аж ен и й ............................................ — — 36 45
Процент зар аж ен и я ................................... • — — 58,1 60 ,8
О бщ ее количество ч е р в е й ...................... -— — 208 131
Средняя интенсивность зараж ения . . 
М аксимальная интенсивность зараж е

— — 0,8 2 ,9

ния ................................................................. — — 27 14

3. S y n g a m u s  t r a c h e a  ( M o n t a g u ,  1811)  C h a p i n ,  1 9 2 5

S. trachea также обнаруживает в своем распространении и численно
сти у грачей зависимость от возраста последних. Табл. 6 показывает, 
что с возрастом грачей экстенсивность и интенсивность заражения их 
сначала увеличиваются, достигая максимума у летных птенцов, а затем 
резш  снижается у взрослых птиц. Это снижение объясняется наличием у 
взрослых птиц возрастного иммунитета к этой патогенной нематоде. 
Впервые возрастную устойчивость птиц к S. trachea отметил Рэнсом 
(Ransom [12]) у взрослых кур, а позднее Кэмпбэлл (Campbell [9]) у 
ряда диких птиц, :в том числе и у грача. По исследованиям (Кэмпбэлла, 
птенцы грача в Англии заражены S. trachea на 99%, годовалые птицы 
на 40% и взрослые грачи только на 8,6%. Таким образом, возрастной 
иммунитет у грачей к S. trachea не является абсолютным: взрослые гра
чи все же заражаются Syngamus, хотя и значительно слабее, чем 
птенцы.
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Т а б л и ц а  6
Зараж ен ность  грачей  Syngam us trachea

Гнездовые птенцы
§ 1

CU3
5 з

I группа II группа е г
>*£ ш с

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число зар аж ен и й ........................................... — 3 36 5
Процент з а р а ж е н и я ....................................... — 10,0 58,1 6 ,7
О бщ ее количество ч е р в е й ...................... — 4 142 11
Средняя интенсивность зараж ения . . — 1,3 3 ,9 2 ,2
М аксимальная интенсивность зараж е

ния ................................................................. — 2 18 3

4. A c u a r i a  a n t h u r i s  ( R u d o l h i ,  18 19) R a i l l i e t ,  
H e n r y  et  S i s o f f ,  1912

A. anthuris паразитирует под кутикулой мышечного желудка врано- 
вых птиц. Своим передним концом часто глубоко внедряется в мышеч
ную стенку желудка. Кутикула желудка бывает продырявлена; повиди- 
мому, через отверстие в ней самки A. anthuris откладывают яйца в же
лудок, откуда они через кишечник выбрасываются наружу. A. anthuris 
были обнаружены у летных птенцов и взрослых птиц, причем процент 
заражения взрослых грачей по сравнению с летными птенцами резко* 
возрастает (табл. 7). У летных птенцов половозрелые черви начали 
встречаться в начале июля; судя по этому, заражение птенцов начи
нается еще в гнезде.

Т а б л и ц а  7

Зараж ен ность  грачей A cuaria anthuris

Гнездовые птенцы
3 3

К
а
5 з

* * о =*
I группа II группа £  “ ^  с

п н са с

Число вскрытых п т и ц ................................... 25 30 62 74
Число зар аж ен и й ............................................ — — 13 49
Процент з а р а ж е н и я - ................................... — .— 20,9 6 6 ,2
О бщ ее количество ч е р в е й ...................... — — 40 194
Средняя интенсивность зараж ения . . . — — 3 ,0 3 ,9
М аксимальная интенсивность зараж е

ния ................................................................. --- 4 4 19

5. P o r r o c o e c u m  e n s i c a u d a t u m  ( Z e d e r ,  1 8 0  0)
В а у 1 i s, 19 2 5

P. ensicaudatum обнаружен один раз (3,3%) в одном экземпляре 
в кишечнике гнездового птенца второй группы и восемь раз (12,9%) 
у летных птенцов в количестве 10 червей. Таким образом, процент за
ражения птенцов с возрастом их увеличивается почти в четыре раза. 
Эта нематода также редко встречается у врановых Польши (Марков
ский [11]). Однако, по данным Мюлинга (1898), врановые Восточной 
Пруссии заражены P. ensicaudatum на 30%.

6. M i c r o f i l a r i a  sp.  C o b b o l d ,  1 8 8 0
Микрофилярий из крови врановых Марковский [11] считает личин

ками обнаруженной им в полости тела грача Fillaria sp. По его
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исследованиям, 80% грачей в Польше заражены микрофиляриями. 
Я обнаружил микрофилярии ,в крови двух (3,2%) летных птенцов и 35 
(47,3%) взрослых грачей. Таким образом, микрофилярии у взрослых 
птиц распространены в 15 раз шире, чем у летных птенцов. В крови лет
ных птенцов микрофилярии были найдены в сентябре, в крови взрослых 
грачей встречались на протяжении всего периода пребывания их на се
вере. Интенсивность заражения была различна.

7. M i c r o t e t r a m e r e s  i n e r m i s  ( L i n s t o w ,  187 9) 
T r a v a s s o s ,  1 9 1 5

M. inermis паразитирует в железистом желудке грача. Мною черви 
обнаружены только у взрослых грачей в первую половину апреля, т. е. 
у грачей, только что вернувшихся с зимовки. В остальное время пребы
вания грачей на севере черви не 'встречались. У птенцов М. inermis 
тоже не были обнаружены. Судя по этому, М. inermis можно бы отне
сти к южным формам, однако нахождение мною этой нематоды в желе
зистом желудке взрослых и молодых серых ворон в период с ноября по 
апрель говорит о том, что М. inermis встречается и на севере. Зараже
ние птиц на севере, повидимому, происходит в начале осени. Личинок 
обнаружить до отлета грачей не удается. Паразиты уносятся грачами 
на юг, где они достигают половозрелости. Возможно, что заражение 
продолжается и на юге. Скрябин (13) отмечает, что в Туркестане гра
чи заражены М. inermis на 99% (время вскрытия грачей не указано). 
В нашем материале только 8% заражений при средней интенсивности 
инвазии в 7,8 экз. и максимальной 19 экз. Видимо, только часть червей 
доживает до возвращения грачей на места гнездования.

8. D i p l o t r i a e n a  t r i c u s p i s  ( F e d t s c h e n k o ,  1 8 7  4)

D. tricuspis паразитирует в воздушных мешках полости тела врано
вых птиц Европы и Азии (Туркестан). Черви обнаружены мною только 
у б взрослых грачей из i74 вскрытых (8%). Средняя интенсивность за
ражения 2,8 экз., максимальная 8 экз. У птенцов грача D. tricuspis 
обнаружены не были. Однако у птенцов серой вороны они были мною 
встречены в конце ноября и в декабре. Повидимому заражение птиц 
происходит осенью. Возможно, что и молодые грачи заражаются на 
севере, но ко времени отлета их на места зимовки (первая половина 
октября) jD. tricuspis еще находятся в личиночном состоянии и поэто*- 
му их трудно обнаружить.

9. A g a m o s p i r u r a  sp.  R a i l  l i e  t, H e n r y  e t  S i s o f f ,  1 9 1 2
Agamospirura— личиночная форма неизвестной нематоды, парази

тирующая у врановых птиц. Марковский [11] принимает Agamospirura 
за личинок Acuaria anthuris. Agamospirura он находил не только в 
тканях внутренних органов, но и в просвете кишечника. Формы, инци- 
стированные в тканях, по мнению Марковского, есть заблудившиеся 
стадии, стадии с неправильным ходом развития. Он считает, что нор
мально личинки инцистируются в просвете кишечника, откуда цисты 
поступают во внешнюю среду, где они, вероятно, испытывают еще 
известное дальнейшее развитие. Заражение птиц происходит этими ин- 
цистированными червями. С мнением Марковского едва ли можно со
гласиться. Во-первых, у грачей, под кутикулой мышечного желудка ко
торых были обнаружены половозрелые самки A. anthuris, в кутикуле 
имелись отверстия, через которые самка откладывала в кишечник яйца, 
поступающие затем во внешнюю среду. Мною ни одного раза не были 
обнаружены в просвете кишечника инцистированные Agamospirura. Во-
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вторых, Agamospirura довольно широко распространены у галок, между 
тем как A. anthuris еще никто у галок не находил. Agamospirura .мною 
обнаружены только у взрослых грачей. 32,4% взрослых птиц оказались 
зараженными в среднем по 31,6 экземпляра. Максимальное количество 
в одной птице— 106 личинок. Место локализации: стенка кишечника, 
брыжейка и изредка* легкие. У грачей Agamospirura распространены в 
два раза шире, чем у галок, а средняя интенсивность заражения ;в че
тыре раза выше по сравнению с последними. Возникает вопрос: не свя
заны ли эти различия в заражении грачей и галок Agamospirura с ха
рактером их питания (галки более зерноядны, чем грачи) и не следует 
ли предположить, что заражение птиц происходит при посредстве ка
ких-то беспозвоночных животных?

Возрастная динамика эндофауны грача

Гнездовые птенцы первой группы заражены двумя видами червей: 
P. brauni (многочисленны) и D. undula (одна находка), 40% заражений. 
Средняя интенсивность заражения— 108,5 экземпляра.

Гнездовые птенцы второй группы приобретают ряд новых паразитов: 
A. constricta, Н. serpentulus, С. resecta, S. trachea, P. ensicaudatum. 
Dilepis не обнаружены. Процент зараженных червями птенцов возрас
тает (табл. 8). Однако интенсивность инвазии вследствие резкого со
кращения численности P. brauni и еще недостаточно большого количе
ства вновь приобретенных паразитов резко снижается. К концу гнездо
вого периода у птенцов исчезают P. brauni и Н. serpentulus.

Т а б л и ц а  8

Зараж ен ность  грачей эндопаразитам и

Гнездовые птенцы
Летные Взрослые
птенцы птицы

I группа II группа

Число вскрытых п т и ц ................................................ 25 30 62 74
Число з а р а ж е н и й ........................................................ 10 16 59 73
Процент з а р а ж е н и я .................................................... 40 ,0 53,3 95 ,2 98,6
Общ ее количество ч е р в е й ....................................... 1 085 792 32 30 1 764
Средняя интенсивность з а р а ж е н и я ...................... 103,5 49 ,5 54 ,7 24,2
Процент смешанных и н вази й .................. . . . 0 ,0 37 ,5 88,1 91,8
Число видов эндопаразитов ................................... 2 6 10 12

Летные птенцы приобретают два вида: Prostbogonimus, A. anthuris,
С. contorta, Microfilaria, снова появляется Dilepis. Процент заражения 
летных птенцов по сравнению с гнездовыми резко увеличивается 
(табл. 8). Увеличивается и численность паразитов, приобретенных еще 
в гнездовой период. Однако средняя интенсивность инвазии возрастает 
незначительно (сказывается полная потеря P. brauni, весьма многочис
ленного у гнездовых птенцов). К ко^цу летного периода исчезают оба 
вида Prosthogonimus и Porrocoecum.

Взрослые грачи обогащаются червями, не встречающимися у птен
цов: Т. zarudnyi, Agamospirura, D. tricuspis, M. inermis. Кроме того, 
у них снова появляется Hymenolepis. Процент заражения их возрастает 
незначительно. Средняя интенсивность заражения в сравнении с интен
сивностью инвазии летных птенцов сокращается больше чем в дйа раза 
(табл. 8) вследствие того, что численность таких червей, как D. undula, 
A. constricta, S. trachea, С. contorta и особенно С. resecta, сильно умень
шается, а вновь приобретенные черви весьма малочисленны.
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Эндопаразитов грача по характеру распространения и численности 
их в птицах различного возраста можно подразделить на пять групп.

Первую группу составляют эндопаразиты, встречающиеся только у 
птенцов: P. brauni, P. ovatus, P. cuneatus и P. ensicaudatum. Prosthogo
nimus в своем существовании обычно связаны с фабрициевой сумкой, 
с редукцией последней исчезают и паразиты. Распространение P. ehsi- 
caudatum только у птенцов обусловлено, повиди.мому, различием в пи
тании птиц. Что же касается P. brauni, встречающихся только у гнез
довых птенцов, то еще неясно — различия ли в питании, большая ли 
эффективность пищеварительных соков старшего возраста или не
восприимчивость растущего организма хозяина определяют распростра
нение и численность этой трематоды.

Ко второй группе эндопаразитов относятся Н. serpentulus, S. trachea 
и С. resecta. Они встречаются у птенцов и у взрослых птиц, но наиболь
шего распространения и численности достигают у птенцов. В отношении
S. trachea, как уже отмечалось выше, доказано, что степень инвазии 
ими птиц обусловлена возрастной устойчивостью последних. Вопрос же 
о том, чем определяется очень низкая зараженность взрослых птиц
C. resecta по сравнению с летными птенцами — возрастной ли устойчи
востью организма или приобретенной невосприимчивостью грачей после 
массового заражения их червями в молодом возрасте также остает
ся неясным и требует экспериментального исследования.

Третью группу составляют A. constricta, D. undula и С. contorta, 
наиболее широко распространенные у взрослых птиц, но более много
численные у летных птенцов.

Четвертую группу образуют распространенные у летных птенцов и 
взрослых птиц A. anthuris и Microfilaria sp., экстенсивность и интенсив
ность заражения которыми увеличиваются с возрастом птиц.

И, наконец, к пятой группе относятся Т. zarudnyi, Agamospirura sp.,
D. tricuspis и M. inermis, обнаруженные только у взрослых птиц.

Таким образом, анализ эндофауны грача по возрастным группам по
казывает, что экстенсивность заражения грачей эндопаразитами с воз
растом птиц увеличивается с 40 до 98,6%. Одновременно с этим увели
чивается общий контингент паразитов с двух видов у гнездовых птен
цов первой группы до двенадцати видов у взрослых птиц. С возрастом 
птиц увеличивается также процент смешанных инвазий. Наряду с этим 
средняя интенсивность заражения грачей эндопаразитами с возрастом 
птиц в общем понижается (табл. 8). Это понижение у гнездовых птен
цов второй группы происходит в результате резкого сокращения чис
ленности P. brauni, а у взрослых птиц в результате сокращения коли
чества A. constricta, D. undula, S. trachea, С. contorta и особенно
С. resecta.

В фауне сосальщиков наблюдается смена форм: гнездовые птенцы 
заражены Plagiorchis, у летных птенцов последние отсутствуют, а 
встречаются два вида Prosthogonimus, причем раньше появляется 
P. ovatus, а затем, уже во второй половине летного периода, P. cunea
tus. У взрослых грачей обнаружены только Т. zarudnyi.

В заключение необходимо отметить, что возрастные изменения в 
эндофауне грача тесно связаны с влияниями сезона, ибо на такие явле
ния, как распространение промежуточных хозяев, распространение па
разитов с прямым циклом развития, прилет грачей и время появления 
птенцов и др., оказывают влияния физикогеографические и метеорологи
ческие условия окружающей среды и тем самым вызывают изменения 
в сроках и степени заражения птиц эндопаразитами.
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AGE ALTERATIONS IN THE INFESTATION OF THE ROOK 
(C O R V U S FRUGILEGUS L.) BY ENDOPARASITES

М. I. ZEKHNOV

Chair of Zoology of the V, M, M olotov S tate  Pedagogical In s titu te  of Vologda

S u m m a r y

The endoparasitic fauna of the rook is dynamic. It experiences altera
tions which proceed parallel with the age of the host and are produced 
by the morphological, physiological and ecological peculiarities of the birds 
of different age.

The endoparasites of the rook may be distributed into five groups accord
ing to the character of their prevalence and quantity in birds of different 
age: 1. parasites occurring only in nestlings (P. brauni, P. ovatus, P. cune- 
atus, P. ensicaudatum); 2. parasites of nestlings and adult birds, the extensive
ness and intensity of infestation by which of nestlings is higher than that 
of adult birds (C. resecta, S. trachea, H. serpentulus); 3. parasites, more 
prevalent in adult birds, but more numerous in flying nestlings (A. con- 
stricta, D. undula, C. contorta); 4. parasites occurring both in nestlings 
and adult birds, the extensiveness and intensity of infestation by which 
increases with progressing age (A. anthuris, Microfilaria sp.) and 5. pa
rasites found only in adult rooks (T. zarudnyi, Agamospirura sp., D. tricu
spis, M. inermis).

With age the percentage of rooks infested by endoparasites increases, 
so does also the general contingent of parasites and the percentage of mix
ed invasions (cf. Table 8), however the intensity of the total infestation 
of the rooks by endoparasites decreases.

Parallel investigation of the infestation by endoparasites of phylogene- 
ticallyand ecologically related bird species—migratory, sedentary or nomad
ic (the rook, the jackdam, the crow) — permitted to throw light on the 
origin of individual components of the parasitic fauna (T. zarudnyi, M. 
inermis, D. tricuspis) of the rook as of a migratory species.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р Н А Л  

1947 ВЫП. 2

О СОЗРЕВАНИИ Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х  ФОРМ КАСПИЙСКОГО ПУЗАНК А

А. А. МАХМУДБЕКОВ 

Азербайджанская научная рыбохозяйственная станция

Обзор довольно обширной литературы по каспийским сельдям сви
детельствует о том, что в вопросе о возрасте созревания каспийского 
пузанка —- одного из наиболее важных промысловых видов сельди на 
Каспии — до сих пор нет единого, твердо установившегося мнения, хотя 
х>н является объектом длительных исследований.

По Н. А. Бородину [3], самцы каспийского пузанка с западного побережья Сред
него Каопия становятся половозрелыми по достижении двух лет, самки — трек лет. 
Е- К. Суворов [8] в отношении трех из установленных им разновидностей каспийского 
пузанка — волжской среднекаспийской и астрабадской — приходит к тем же выводам, 
что ii Бородин, а четвертую разновидность—• астариискую — выделяет как более ско
роспелую, у  которой -самки достигают половой зрелости годом раньше, т. е. не в трех-, 
а двухлетнем возрасте. П о свидетельству И . Н. Арнольда [1], каспийский пузанок 
из западной части дельты Волги становится способным к оплодотворению по дости
жении трех лет. А. Я. Недошивин и М. И. Тихий [7] для  каспийского пузанка из 
района кавказского побережья отмечают одновременное наступление половскзрелости 
у обоих полов — в возрасте трех лет. По К. А. Киселевичу [4], каспийский пузанок 
из Волго-Каспийского района достигает половозрелости в возрасте двух лет; как ука
зывает э ю т  автор, в ходовых весенних косяках каспийского пузанка на двухлетний, 
а особенно на трехлетии Я возраст приходится главная масса половозрелых особей.

По данным В. И. М е й с н е р а [6], у среднекаспийского пузанка половозрелости 
в двухлетнем 'возрасте достигают лишь единичные экземпляры; такж е единично к а
спийский пузанок созревает в пятилетнем возрасте; массовая ж е половозрелость на
ступает у иего в трех- и четырехлетием возрасте.

В силу отмеченных разногласий в вопросе о времени созревания кас
пийского пузанка, которые следует объяснить тем, что определения его 
возраста всеми упомянутыми исследователями производились на раз
личных, в большинстве крайне ограниченных материалах и несовершен
ными методами, возникает необходимость в пересмотре и уточнении 
этого вопроса на массовом материале. При этом важно не только уста
новить наиболее ранний возраст, когда каспийский пузанок впервые 
достигает половозрелости, но и выявить удельный вес половозрелых рыб 
в различных йозрастных группах.

Использованный нами для этой цели материал содержит параллель
ные определения возраста и стадий зрелости половых продуктов кас
пийского пузанка из различных районов его лова: у западного побе
режья Среднего Каспия (Ялама и Худат), в низовьях дельты Волги 
(Оля и Оранжерейный), е  западной (остров Сара) и восточной (Карши, 
Кизил-Су и Огурчинский) частях Южного Каспия. Все сборы произво
дились весной (март — май).

Выбор пунктов был не случаен. Последние были подобраны с таким 
расчетом, чтобы приурочить их к известным из литературы (Л. С. Берг 
[2]) районам обитания различных форм каспийского пузанка: средне
каспийского (Caspialosa caspia Eichw.), северокаспийского (Caspialosa 
caspia aestuarina Berg), энзелийского (С. caspia knipowitschi Iljin) и 
астрабадского (С. caspia persica Iljin).

Уловы каспийского пузанка ,в районах, где производились сборы 
материалов, неоднородны по составу. В дельте Волги они состоят ис
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ключительно из половозрелого, нерестующего пузанка. В отличие от 
них, уловы из других трех районов имеют смешанный характер, так как 
в них, наряду с половозрелыми, встречаются и неполовозрелые рыбы. 
В силу этого мы произвели соответствующую выборку из материалов, 
собранных ,в этих районах: были отобраны экземпляры исключительно 
половозрелые, причем критерием для такой выборки служило состояние 
половых продуктов, определяемое по общепринятой шкале Вукотича — 
Киселевича.

Имея в виду, что стадия II является наиболее длительной (стадия 
покоя) и что в продолжение всего межнерестового периода (с июля по 
февраль) среди взрослых пузанков особи с более высокими степенями 
развития половых продуктов не встречаются, в наших сборах, которые,, 
как указывалось, производились весной, за половозрелых мы принима
ли таких рыб, у которых в этот период половые продукты были в ста
диях выше II.

Общепризнанным считается тот факт, что возраст, в котором насту
пает половозрелость у рыб, зависит в известной мере от скорости их 
роста-, что в свою очередь зависит от кормности водоема. Вместе с тем 
возрастный состав уловов, на основании которого выносится суждение 
о созревании каспийского пузанка, подвержен изменениям под влия
нием мощности различных поколений.

Исходя из сказанного, изучение вопроса мы производим на материа
ле не одного какого-либо года, а на осередненных данных за несколько 
лет, фиксирующих различное состояние запасов и роста каспийского 
пузанка.

Выделив указанным выше путем половозрелых рыб в материале по 
среднекаспийскому пузанку, собранном из неводных уловов на запад
ном побережье Среднего Каспия, и распределив их по возрастным 
группам, мы получили следующие соотношения (табл. 1):

Т а б л и ц а  1

В озрастны й состав н ев одн ы х уловов половозрелого  среднекасп ий
ского п узан к а по данны м з а  1933— 1937 гг. (в % )

П о л
В о з р а с т и п е г р у п п ы

п III IV V V. п

Самцы .............................. 12 ,1 2 7 ,3 8 ,3 0 ,3 _ 1 565

Самки ................................... 4 ,4 2 6 ,0 1 9 .3 2 ,2 0 ,1 1 702

В с е г о — — — — — 3 1 6 7  ( =  100% )

Известно, что большинство применяющихся для лова рыбы орудий 
обладает способностью производить отбор, который сказывается в том, 
что ими вылавливаются рыбы более или менее определенных размеров. 
В результате материалы, собранные из уловов этих орудий, не дают 
правильного представления о возрастном составе облавливаемых стад. 
То же самое имеет место и при неводном лове сельди на западном по
бережье Среднего Каспия. Однако отбирающее действие неводов, кото
рыми производится здесь лов сельди, в отношении каспийского пузан
ка, как показали наблюдения, сводится к тому, что ими пропускаются 
частично лишь годовики этой сельди. А так как среди годовиков пузан
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ка половозрелые особи, как правило, ие встречаются, то можно с пол
ным основанием принять, что отмеченный в табл. 1 возрастный состав 
уловов половозрелого пузанка соответствует половозрелой части его 
стада.

Обращаясь к данным табл. 1, можно отметить следующее. Самцы 
среднекаспийского пузанка в массе становятся половозрелыми ‘заметно 
раньше, чем самки, на что указывает то обстоятельство, что в младших 
возрастных группах (двух- и трехлетней) самцы имеют больший удель
ный вес, чем самки.

Вообще же те и другие становятся половозрелыми начиная с двух 
лет; однако в этом возрасте половозрелые особи встречаются в сравни
тельно небольших количествах, но далеко не единичными экземпляра
ми, как указывает В. И. 'Мейснер [6]. Основная масса как самцов, так 
и самок каспийского пузанка достигает половозрелости в возрасте 
трех лет.

'Надо полагать, что некоторая часть каспийского пузанка, преиму- 
щественно самки, становится половозрелой в четырехлетием возрасте и 
даже, может быть, в пятилетнем. Однако определить численность рыб, 
достигших половозрелости в этих возрастах, в исследованном нами ма
териале мы не можем, так как несомненным представляется тот факт, 
что в группах старше трех лет содержатся также рыбы, идущие на не
рест повторно. В подтверждение этого положения приводим табл. 2, 
обобщающую результаты произведенного нами подсчета «нерестовых 
марок» на чешуе каспийского пузанка, собранной весной 1944 г. на за
падном побережье Среднего Каспия.

Т а б л и ц а  2

К оличество рыб с нерестовы м и отметками на чеш уе в различны х
возрастах

Возраст П о л
Количе

ство иссле-
Из них оказалось 

с нерестовой маркой

рыб п %.

Трехлетки . . . {
Самцы ..........................
Самки ..........................

263
289

32
10

12,2
3 ,5

552 42 7 ,6

Четырехлетки .
• {

Самцы .......................... 105
381

48
150

45 ,7
39,4

436 193 40,7

Пятилетки . . . (
• 1

Самцы ..........................
Самки ..........................

8
43

4
29

50,0
67 ,4

51 33 64,7

Ш естилетки . .
■ {

Самцы ..........................
Самки .......................... 3 3 100

Как показывает табл. 2, особи каспийского пузанка, идущие на не* 
реет повторно, начинают встречаться уже среди рыб трехлетнего возра
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ста, хотя и в небольших количествах (7,6%); в группе четырехлеток 
таких рыб содержится немногим менее половины исследованных особей 
данного возраста (40,7%), среди пятилеток они составляют преобла
дающее большинство (64,7%), а шестилетки состоят исключительно из 
рыб, участвовавших уже в размножении.

Заслуживает упоминания, что среди четырехлеток и пятилеток отме
чены особи с двумя, а среди шестилеток даже с тремя «нерестовыми 
марками», что свидетельствует о том, что эти рыбы совершают свои 
нерестовые миграции в третий и четвертый раз. Таким образом, исходя 
из только что приведенных данных по подсчету «нерестовых марок» и 
сопоставляя их с данными по возрастному составу половозрелого пу
занка, можно заключить, что последний может впервые стать способным 
к икрометанию и в четырехлетием и даже в пятилетнем возрасте, при
чем таких отставших в своем развитии особей среди четырехлеток встре
чается довольно много, а среди пятилеток они единичны.

Северокаспийский пузанок в отношении времени созревания обнару
живает очень много сходства с рассмотренным выше среднекаспийским 
пузанком, на что указывают данные табл. 3.

Т а б л и ц а  3

В озрастны й состав н ев одн ы х уловов северокаспийского  
пузанка по материалам 1930— 1931 гг. (в %)

П о л
В о з р а с т и ые  г р у п п ы

II III IV V п

Самцы ..................
Самки ......................

5 . 2

1 . 3

3 4 ,7

3 1 ,3

6 ,7

2 0 ,2

0 ,2

0 , 4

844  

1 102

В с е г о — — — — 1 946  ( =  100% )

У северной формы, как и у среднекаспийской, особи, впервые достиг
шие половозрелости встречаются также с двухлетнего возраста; в трех
летием возрасте также наблюдается наступление массовой половозрело
сти. Половой диморфизм в смысле несколько более раннего созревания 
самцов сказывается и у данной формы.

Привлекает внимание тот факт, что половозрелые рыбы в двухлет
нем возрасте у северной формы представлены в несколько меньших ко
личествах, чем у среднекаспийской, что, однако, следует объяснить 
отбирающим воздействием неводов, которые, согласно существующим 
правилам рыболовства, на Волге строятся в основном из несколько бо
лее крупноячейной дели, чем на западном побережье Среднего Каспия.

В Южном Каспии специального пузанкового промысла как неводно
го, так и сетного не существует. Поэтому материалы по южнокаспий
ским формам каспийского пузанка — энзелийскому и астрабадскому — 
собирались из уловов крупноячейных сетей (44 мм), которые применя
ются под лов крупных пород сельдей (главным образом местных форм 
бражниковской сельди). Каспийский пузанок, как более мелкая сельдь, 
попадается в эти сети случайно и в небольших количествах.

В силу этого возможности использования материалов, собранных в 
Южном Каспии, в значительной мере ограничиваются, поскольку на 
этих материалах сильно сказался отбор сетей. Они лишь позволяют от-
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Т а б л и ц а  4

В озрастн ы й  с о с т а в  с е т н ы х  у л о в о в  ю ж н о касп и й ск и х  ф орм  к асп и й ско го  п у з а н к а  
по м атер и ал ам  з а  1930—1931 гг. (в % )

Форма П о л
в о з р а с т н ы е г Р у п п ы

П ill IV v VI VII VIII IX X п

Астрабадский Самцы . . 1,8 4 ,4 2 ,8 1,7 0,1 0,1 _ 92
пузанок Самки . . 0 ,5 6 ,2 61,8 19,1 1,2 0 ,2 0,1 — — 757

Всего — — — — — — — 849 (= 100% )

Знзелийский Самцы . . 0 ,4 4 ,5 5 ,4 5 ,4 3 ,3 0 ,7 0,1 — 180
пузанок Самки . . 0 ,9 20,5 25 ,0 19,7 10,6 2 .6 0 ,7 о д 0,1 732

Всего i 912(= 100% )

метить, что возрастом в два года определяется начало созревания и у 
южнокаспийских форм каспийского пузанка (табл. 4).

Что касается возраста, в котором наступает массовая половозре- 
лость, то на основании приведенных данных последний не может быть 
определен у рассматриваемых форм с достаточной достоверностью, так 
как эти данные, в отличие от неводных материалов, отражают не дей

ствительный состав половозрелой части стада, а состав отобранных сетя
ми уловов. И это тем более нельзя сделать потому, что у обеих форм, 
как это 1ВИДно из табл. 4, обнаруживается большое накопление возрас
тов (до 8—10 лет), как результат того, что стада их почти еще не тро
нуты промыслом.

По той же самой причине исключается возможность судить и о раз
нице во времени массового созревания самцов и самок астрабадского 
и энзелийского пузанков, четко выраженной у предыдущих форм — 
средне- и северокаспийских.

Но если сравнить между собой данные по астрабадскому и энзелий- 
скому пузанкам, то можно заметить, что у последнего при большей рас
тянутости возрастного ряда младшие возрастные группы (двух-, трех- 
и четырехлеток) представлены в относительно меньших количествах 
(50,7°/о), чем у первого (77,5%). При том условии, что материалы по 
обеим формам собирались из однородных по размерам ячей сетей 
(в обоих случаях из крупноячейных), отмеченные различия в возраст
ном составе, возможно, связаны с более ранним наступлением массовой 
половозрелости у астрабадского пузанка. Впрочем, это положение тре
бует дальнейшего изучения.

Таким образом, результаты анализа наших материалов указывают «а 
то, что четыре известные ;в настоящее время формы каспийского пузан
ка половозрелыми и способными к икрометанию становятся начиная с 
двухлетнего возраста. Наряду с этим выявляется, по крайней мере у 
двух форм, в отношении которых имеются соответствующие материа
лы,— средне- и северокаспийских пузанков,— общность и во времени 
массового созревания, которое наступает у них з трехлетнем возрасте; 
при этом половое созревание наблюдается и в более старших возра
стах — четырехлетием и даже пятилетнем.

Для решения вопроса о времени массового созревания южнокаспий-
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ских форм требуются дальнейшие исследования и дополнительные ма
териалы.

Поданным Н. И. Чугуновой [9], у С. saposhnikovi Grimm половсзре* 
лость наступает в тех же возрастах, что и у С. caspia и С. с. aestuarina. 
Указанные этим автором единичные случаи созревания С. saposhnikovi 
на первом году, повидимому, являются следствием того, что за «нере
стовую марку» у особей этого возраста были приняты иные образования.

Как с научной, так и с хозяйственной точек зрения представляет 
большой интерес вопрос о том, до какого возраста доживает и сохра
няет способность к воспроизводству каспийский пузанок.

По данным К. А. Киселевича [5], предельным возрастом каспийского 
пузанка из уловов Северного Каспия (С. с. aestuarina) является шесть 
лет. Анализ имеющихся из этого же района материалов за 1930, 1931 
и 1937 гг. также показывает, что особей пузанка старше шести лет здесь 
весной в уловах не встречается, а шестилетки попадаются единично.

То же самое наблюдается на западном побережье Среднего Каспия, 
где подавляющую массу весенних уловов составляет среднекаспийский 
пузанок (С. caspia). Шестилетние особи являются и здесь старшими по 
возрасту. Как исключение можно отметить случаи попадания семилет
него пузанка (6 +  ), но обычно это бывают особи, потерявшие уже спо
собность к размножению.

Но возраст в семь лет не является пределом жизни каспийского 
пузанка. В сборах 1930 и 1931 гг., которыми были охвачены различные 
районы Каспия и в различные сезоны года, были обнаружены особи пу
занка на восьмом (7 +  ), на девятом (8 + ) и даже на десятом (9+ ) 
году жизни. Но такие престарелые пузанки, как показывают сборы в 
Астаре, на острове Сара и в Шихово, весну проводят в Южном Каспии, 
не принимая участия в общем нерестовом ходе пузанка в Средний и 
Северный Каспий, и лишь летом и осенью кочуют и вдоль западного 
побережья Среднего Каспия, где они были отмечены в районе Апшеро- 
на и Худата в уловах опытных ставных сетных порядков Азербайджан
ской научной рыбохозяйственной станции. Редкие экземпляры старовоз
растного пузанка осенью (сентябрь — октябрь) попадаются и на острове 
Жилой.

Наиболее старая особь каспийского пузанка, которая была конста
тирована в наших материалах, имела девять лет (на десятом году) и до
стигала в длину 34 см (Пиршаги, 14 августа 1930 г.); другой такой 
экземпляр, пойманный ,в Новханах (16 ноября 1930 г.) имел длину тела 
в 29 см.

Надо сказать, что у каспийского пузанка чешуя с возрастом ни
сколько не теряет ясности, так что сомневаться в правильности опреде
ления возраста у старых особей не приходится. Вместе с тем структура 
и форма чешуи дают полное основание утверждать, что в данном случае 
мы имеем дело не с южнокаспийским пузанком (С. с. knipowitschi), ко
торый в летне-осенний период также встречается по западному побе
режью Среднего Каспия.

У всех особей каспийского пузанка начиная с семи лет половые 
органы дегенерируют. Но особи ,в подобном физиологическом состоянии 
попадаются и в шестилетнем возрасте. Поэтому можно полагать, что 
этот возраст и является пределом половой жизни каспийского пузанка.

Совершенно иначе обстоит дело с южнокаспийскими формами кас
пийского пузанка. В весенних сборах чешуи С. с. persica с восточного 
побережья Южного Каспия были констатированы особи до восьмилет
него возраста (i7-j~), но без признаков потери способности к размноже
нию. Половые продукты их отмечены в стадиях II—III и III. Самому 
старшему из числа исследованных самцов С. с. persica было семь лет
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{Кизил-Су, 1932 г.). Восьмилетние же особи были исключительно сам
ками (Огурчинский, 1931 г.).

У другого южнокаспийского пузанка— С. с. knipowitschi — наиболее 
старые особи были отмечены на десятом году жизни (9-)-) ■ Доживая до 
такого возраста, они также не теряют способности к размножению. Ве
сенние сборы 1931 г. на острове Сара содержали самок С. с. knipowitschi 
в возрасте 10 лет размерами в 22 см, с гонадами в стадии IV.

Вообще же нужно отметить,что среди исследованных нами на воз
раст свыше 900 экз. С. с. knipowitschi особи с дегенерированными поло
выми органами как мужского, так и женского пола не попадались ни 
разу. Самый старый самец С. с. knipowitschi в наших сборах был в воз
расте на седьмом году (6-}-). Если это явление не случайное, то, может 
быть, оно свидетельствует о том, что у самцов этой формы пузанка 
смерть от старости наступает раньше, чем у самок.

Выводы

1. Среднекаспийский пузанок (С. caspia Eichw.) и северокаспийский 
пузанок (С. caspia aestuarina Berg.) достигают иоловозрелости, начиная 
с двухлетнего возраста. Массовая половозрелость у обоих полов этих 
форм наступает в три года; особей, преимущественно самок, впервые 
идущих на нерест, судя по нерестовым отметкам, много встречается и в 
четырехлетием возрасте; в пятилетнем возрасте они попадаются единич
но. Самцы С. caspia и С. caspia aestuarina в массе достигают полово
зрелое™ несколько раньше самок.

2. Южнокаспийские формы — С. с. persjea Iljin и С. с. knipowitschi 
Iljin — становятся половозрелыми также с двухлетнего возраста. За от
сутствием в Южном Каспии специального пузанкового промысла вопрос 
о времени массового созревания этих форм остается невыясненным.

3. Предел половой жизни С. caspia и С. с. aestuarina — шесть лет; 
у этих форм встречаются особи и до десятилетнего возраста, однако 
уже с дегенерированными половыми органами.

4. С. с. persica не теряет способность к размножению в возрасте 
восьми лет, а С. с. knipowitschi — даже десяти лет.
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ON THE MATURING OF VARIOUS FORMS OF THE CASPIAN
HERRINGS

Л. A. M AKHM UDBEKOV 

Azerbaidjan Scientific F ishery  Station

S u m m a r y

1. The Middle-Caspian herring (C. caspia Eichn.) and the North-Cas- 
pian herring (C. caspia aestuarina Berg) reach sexual maturity beginning 
with the age of two years. In the mass sexual maturity is achieved in 
both sexes of these forms at the age of three years, among the individuals 
mating for the first time especially among females, as one can judge by 
the spawning marks, many are four years of age; five-yearlings are 
encountered among them only exceptionally. The males of both C. caspia 
aestuarina in the mass reach marurity somewhat earlier than the females.

2. The South-Caspian form s— C. c. persica Iljin and C. c. knipowit- 
schi Iljin — reach maturity also beginning with the age of two years. Due 
to the absence of special herring fishing in the Southern part of the Cas
pian Sea the question regarding the time of the mass maturing of these 
forms remains open.

3. The age-limit of sexual life of C. caspia and C. c. aestuarina is six 
years; individuals of higher age, up to that of ten years, are encountered, 
but their sex organs are degenerated.

4. C. c. persica does not lose its proliferative ability at the age of eight 
years, and C. c. knipowitschi even at that of ten years.
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УПИТАННОСТЬ ПТИЦ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ  

Ю. А. ИСАКОВ 

Астраханский государственный заповедник

Наблюдения в природе, лабораторные эксперименты и зоотехниче
ский опыт говорят о том, что степень упитанности животного оказы
вает прямое и непосредственное влияние на целый ряд жизненных яв
лений, как то; сроки и интенсивность размножения, продолжительность 
линьки и многое другое. Еще большее значение приобретает оценка 
упитанности тогда, когда предметом изучения являются промысловые 
виды, а целью — бонитировка кормовых угодий или регулирование сро
ков охотничьего промысла. До недавнего времени вопросу упитанности 
птиц уделялось очень мало внимания. Как в специальной орнитологи
ческой, так и в охотничьей литературе данные по этому вопросу сооб
щались сравнительно редко и при этом лишь в самых общих словах.

Сравнительно недавно показателем сезонных изменений упитанно
сти был избран вес, и .взвешивание птиц (в основном промысловых ви
дов) стало обязательным моментом большинства полевых орнитологи
ческих исследований. Применение этого метода дало интересные ре
зультаты, а именно: оно сделало возможным изучать колебания упитан
ности птиц по сезонам и влияние на них некоторых внешних и внут
ренних факторов (Цедлиц, Zedlitz [4]). Однако вес далеко не всегда 
является показателем упитанности. В самом деле, для того, чтобы на 
основании взвешиваний охарактеризовать упитанность какого-либо вида 
птиц в определенное время, необходимо сравнить полученные данные 
с весом птиц того же вида в другом сезоне, но в том же самом месте, 
так как вес географически изменчив, и взвешивания, произведенные » 
другом месте, могут оказаться несравнимыми. При этом необходимо 
учитывать различия в весе птиц разного пола, возраста, а в некоторых 
случаях и индивидуальные вариации в размерах. Таким образом, для 
характеристики упитанности какого-либо вида птиц в определенный се
зон необходимо иметь сравнительные материалы за другие сезоны, а 
для характеристики года — за другие годы и т. д. Большие затрудне
ния причиняют возрастные, индивидуальные и географические вариации 
размеров птиц одного вида. Как пример ошибок, могущих произойти на 
этой почве, приведу следующий случай. Производя массовые взвешива
ния водоплавающих птиц на зимовках, я встретил однажды нескольких 
селезней кряквы, чрезвычайно истощенных вследствие суровых морозов. 
Вес же их, к моему удивлению, оказался выше веса селезней средней 
упитанности. Очевидно, в данном случае я имел дело со старыми селез
нями, быть может, к тому же, из крупной географической расы. Нако
нец, еще большие трудности возникают при попытке сравнения упитан
ности (в весовом выражении) птиц разного пола, а сравнение птиц 
разных видов этим методом практически невозможно.

Констатируя эти факты, я отнюдь не хочу сказать, что взвешивание 
птиц бесполезно и что на основании анализа весовых материалов во
обще нельзя делать никаких выводов. Я сообщаю эти соображения 
лишь для того, чтобы показать, что для определения степени упитанно
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сти птиц, кроме взвешивания их, необходимо пользоваться и какими-либо 
другими, добавочными методами. Однако никаких других способов 
оценки упитанности пока не существует. В стандартах сортировки битой 
дичи упитанность ее почти не принимается во внимание. Боенская сор
тировка домашней птицы для наших целей также мало пригодна, так 
как она производится на ощипанных и разделанных тушках, а в усло
виях полевой работы приходится иметь дело по большей части со свеже
убитыми птицами в пере, а иногда и с пойманными живыми. Поэтому 
для нас наиболее интересны методы прижизненной оценки сортности 
домашних птиц, находящихся на откорме, но, к сожалению, они разра
ботаны еще недостаточно полно. У нас в СССР попытка в этом напра
влении сделана только Алейниковым [1], который выделяет у кур три 
сорта по степени их ожирения и готовности к забою. Спелость кур он 
определяет прощупыванием грудных мышц, лонных костей и спины 
(выше копчиковой железы), а также осмотром цвета и упругости кожи 
(при раздвигании перьев) на бедрах и животе. Прижизненная оценка 
Алейникова полностью совпала с данными последующей боенской сор
тировки.

Теми же приемами я попытался учитывать упитанность уток, рабо
тая в октябре 1940 г. в приморской части дельты Волги. Материал, 
бывший в моем распоряжении, невелик: всего взвешено, измерено и 
осмотрено около 130 экземпляров уток пяти видов, добытых за короткий 
срок в первой половине октября *. Однако полученные результаты име
ют некоторый методический интерес.

Обследованию подвергалась свежеубитая дичь, в пере. Из всех щу
пов и осмотров, применявшихся Алейниковым, наиболее удобным в 
данном случае оказалось прощупывание киля, которое и легло в основу 
схематической шкалы оценок упитанности. Ни одна из осмотренных за 
это время уток не имела таких больших запасов жира, какие бывают 
у водоплавающих птиц часто зимой и несколько реже поздней осенью 
во' время пролета. Почти все добытые молодые птицы и взрослые сам
цы еще в той или иной степени не закончили линьку (смену юношеско
го и летнего нарядов на зимний — брачный), которая всегда несколько 
ослабляет организм птицы. IK тому же охота производилась у берега, 
где держатся обычно более слабые особи, отбившиеся от основных 
стай, находящихся дальше в море. В силу обеих причин упитанность 
даже наиболее жирных особей из числа добытых не может считаться 
предельной для вида. Грудные мускулы их имеют округлую форму, а 
киль, хотя и прощупывается, но не выступает, так как вдоль него при 
этой стадии упитанности располагается подкожный жир. У менее упи
танных особей грудные мускулы еще сохраняют округлую форму, но 
жировые отложения вдоль киля исчезают. Вследствие этого киль ;вы- 
ступает наружу, а на месте исчезнувших полосок жира появляются 
вдавленности. При дальнейшем исхудании, когда жировые запасы орга
низма подходят к концу, грудные мускулы еще более слабеют и упло
щаются. У наиболее тощих особей они совсем плоски и поверхность их 
без изгиба переходит в сильно выдающийся киль (см. рисунок). На 
основании осмотра и описания бывшего в моем распоряжении мате
риала выработана пятибалльная шкала оценок степени упитанности 
(табл. 1).

Как я уже говорил выше, пятибалльную упитанность по табл. 1 не 
следует считать наивысшей, так как более упитанные особи просто от
сутствовали в этом материале, но часто встречались мне раньше на 
каспийских зимовках. Таким образом, в дальнейшем шкала, несомненно,

1 Подавляющ ее больш инство уток было добыто А. М. Ермолаевым, который 
любезно разреш ил использовать для измерений, взвеш иваний и вскрытий всю свою 
охотничью добычу.
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Т а б л и ц а  1
Шкала визуальны х оценок упитанности птиц (уток) в пер е

Балл Степень
упнтанности Характеристика степени упитанности

5 Х орошая Грудные мускулы округлы. Киль, хотя и прощ упы вается, но 
не выступает, так как вдоль него залегаю т ленты подкож 
ного жира

4 Выше
средней

Г рудные мускулы округлы, но вдоль киля прощ упывается 
легкое углубление, так как жировые отложения в этом месте 
очень невелики

3 Средняя Грудные мускулы округлы, но киль выступает заметно, так 
как жировые отложения вдоль него отсутствуют

2 Слабая Грудные мускулы заметно уплощ ены, киль выступает сильно
1 Очень

слабая
Г рудные мускулы плоски и их поверхность почти без изгиба 
переходит в сильно выдающийся киль

должна быть продолжена вверх, по крайней мере на два балла. Имен
но такую более высокую упитанность имеют гоголи и хохлатые чернети, 
зимующие у берегов Азербайджана, красноносые нырки и многочис
ленные лысухи Кызыл-Агачского и Красноводского заливов. Последние 
иногда зимой жиреют настолько, что киль их обозначается в виде 
углубления между заплывшими жиром грудными мускулами. Однако 
при дополнении шкалы оценками упитанности выше нормальной необ
ходимо иметь в виду указание Алейникова [1], что высшую степень 
ожирения нельзя определять только одной полнотой грудных муску
лов, так как они могут быть почти столь же полными и при меньших 
степенях ожирения.

Некоторые обстоятельства могут влиять на точность оценок. Чаще 
всего затруднения вызывает намокшее перо, которое образует на груди 
плотный войлок, мешающий прощупыванию.

В дополнение к шкале визуальных оценок на основании прощупыва
ния киля, приведу результаты проведенного параллельно осмотра тех 
же птиц в ощипанном виде. Для этой цели мною исследовано меньшее 
число особей, отчего в шкале объединены два высших и два низших 
балла оценки.

Т а б л и ц а  2
Д ополнительная шкала оценок упитанности птиц (уток; по 

ощипанным птицам

Балл Степень
упитанности Лопатки Бедра Хребет

Цвет кожи 
на спине

5—4 Х орошая Полностью Основания Не выступает Вся спина
и выше покрыты бедренных наружу белая
средней жиром, не костей не

выдаются выступают
3 Средняя Заметны при О снования Немного Кожа белая,

наружном бедренных заметен вдоль хребта
осмотре, но костей зам ет красноватые
выступают ны округлыми полосы
не сильно контурами

2 — 1 Слабая Сильно Основания Сильно Много участ
и очень выступают бедренных выступает ков краснова
слабая костей резко того цвета

выступают

О степени упитанности птиц можно судить также по количеству жи
ровых отложений. Хорошие результаты дает весовой учет общего коли
чества жира. Этот метод был использован мной при изучении биологии
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Т а б л и ц а  3
С х ем ат и ч еск ая  ш к ал а  б ал л ь н ы х  о ц ен о к  ж и р о в ы х  о тл о ж ен и й » п ти ц

Балл Оценка Полостной жир Подкожный жир

Много

Довольно
иного

Среднее ко
личество

Мало

О чень ма 
ло

Толстый слой ж ира покры вает сна
ружи всю брюшную полость, совер
шенно скрывая весь кишечник и ж е
лудок. На сальниках в петлях кишок 
жир лежит плотными комками, нале
гая Отчасти на сами кишки. Ж ир сло
ем обволакивает желудок, заходя да
ж е на мускульные диски. Особенно 
много его на сальнике с нижней сто
роны желудка

Пласт ж ира, покрывающий киш еч
ник снаружи, есть, но он не толстый. 
Ж ир в петлях кишок откладывается 
узкими лентами. На ж елудке жира не
много, он располагается внизу на саль-, 
нике и узкими полосками по ребрам 
мускульных дисков

Ц ельного пласта, закрываю щ его брю
шную полость, нет. Вместо него име
ются отдельные куски ж ира в нижней 
части живота. При вскрытии брюши
ны киш ечник виден. Ж ир в петлях 
кишок располагается узкими тяжами. 
На ж елудке отдельные ж ировые плен
ки

Внешнего, покрывающего ж ирового 
пласта нет соверш енно, лишь кое-где 
от него остаются тонкие пленки. На 
сальниках в петлях киш ок ж ир толь
ко тонкими пленками. На желудке 
ж ира не бывает

Ж ира нет совершенно, только ино
гда сохраняются отдельные маленькие 
пленки

Сплошной слой ж ира тол 
щиной в 6 —8 мм целиком 
закры вает все брюхо. Жи 
ром покрыты бока и крес
тец. Отдельными лентами 
жир заходит по спине до 
лопаток и по.грудным му
скулам откладывается вдоль 
киля грудины, который 
вследствие этого не вы 
дается

Ж ир сплошь закрывает 
все брюхо, но слой его зн а
чительно менее толст. М ень
ше ж ира на боках и крест
це, а на груди и спине бы 
вают только узкие и тон
кие тяжи

Ж ировой слой на брюхе 
тонкий, не более 2 мм, ино
гда в середине брюха про
свечиваю т мускулы. На дру
гих частях тела жир откла
ды вается только тонкими и 
узкими тяжами

На средней части брюха 
ж ира нет, он располагается 
узкими тяжами вдоль ниж
него края грудины и во 
впадинах у основания бе
дер. Н ебольш ие скопления 
его бывают вокруг клоаки 
и у хвоста

Ж ир, если и бы вает, то 
только немногочисленными 
тонкими пленками

чаек, но ввиду очень большой трудоемкости он оказался неприменимым 
при работе с массовым материалом. Наличие жира можно оценивать 
также глаземерно, что и было проведено осенью 1940 г. одновременно 
с определением упитанности путем ощупывания грудных мышц. В ре
зультате осмотра около 100 особей уток выработана параллельная 
пятибалльная шкала оценок количества жира. При этом выяснилось, что 
полостной и подкожный жир необходимо учитывать отдельно, потому 
что полной корреляции между количеством того и другого нет.

Так же, как и по отношению к предыдущим шкалам, должен ого
вориться, что наиболее жирные особи, имевшиеся в моем материале, 
далеко не являются предельно ожиревшими птицами для этих видов. 
Таким образом, и эта шкала должна быть в дальнейшем расширена 
вверх не менее чем на два балла. Процесс постепенного исчезновения 
жира по мере исхудания птицы охарактеризован в табл. 3. Оценки 
давались на основе осмотра жировых отложений брюшной полости и 
подкожного жира на поверхности брюха, так как именно эти участки 
были наиболее доступны для осмотра при потрошении птиц.
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Совпадение или несовпадение результатов определения упитанности, 
произведенного по двум разным признакам (прощупывание киля и 
оценка количества жировых отложений), может служить критерием 
достоверности обоих методов. Для этой цели построена корреляцион
ная решетка, в которой расположены оценки, по
лученные одновременно по обеим шкалам 
(табл. 4). Оценки жировых отложений, внесен
ные в эту таблицу, взяты как средние от опре
деления полостного и подкожного жира.

Как видно из табл. 4, коэффициент корреля
ции между результатами оценок по обеим шка
лам достаточно велик (г =  0,792 +  0,056), чтобы 
считать их соизмеримыми между собой. Таблица 
показывает, что ошибка в определении степени 
упитанности одновременно по разным шкалам 
почти никогда не превышает один балл. Други
ми словами, намеченные выше степени упитан
ности являются достаточно объективными вели
чинами.

Интересен вопрос о влияниях половых, воз
растных и индивидуальных различий в размерах 
птиц на правильность определения упитанности.
Для выяснения этого вопроса оказалось необходимым выбрать какой- 
либо стандартный промер, характеризующий собой размеры туловища 
птицы. Ни один промер, применяемый в систематике, для этого не при
годен. Общая длина от конца клюва до конца хвоста измеряется очень 
неточно, а сравнивать вес и упитанность с размером плюсны, крыла 
или клюва слишком неестественно. Для вычисления относительных раз
меров внутренних органов Гадов (Gadow und Selenka [2]) предлагает 
промер туловища от первого грудного позвонка (практически от по
звонка, лежащего против середины длины ключиц) до анального отвер
стия. К сожалению, на неощипанной птице нахождение одной из 
исходных точек очень затруднительно, поэтому мной, по совету Е. С.

/
Профили грудной 
мускулатуры уток 
разных степеней 

упитанности 
(1, 3 и 5 баллов)

Т а б л и ц а  4

Корреляция р езул ьтатов  оц ен ок  упитанности по двум  шкалам

4*

Упитанность по килю

1 2 3 Сл

У
пи

та
нн

ос
ть

 
по 

ко
ли

че
ст

ву
 

ж
чр

а

1 4 1 — — — 5

2 1 8 3 — — 12

3 — | 4 13 1 - 18

4 — — 3 l l |  5
I I

5 — — 1 1 2
4

5 | 13 | 20 3 3 44

г  =  0 ,792 + 0 ,0 5 6
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Т а б л и ц а  5
С оотнош ен ие разм еров туловищ а, веса и упитанности  у уток

Упитанность

Размер в мм
1 2 3 4 5 6

К р я к в а  ( A n a s  p l a t y r h y n c h u s  L . ) — 13 экз .

200 —■ — 1150 _ п : о ___

205 — 950 _ ____ ____ ___

210 950 950 -- _ ___ ____

215 I - 1300 ____ __

220 --- 1035 1300 1500 — —
225 1325 — — — —

С е р а я  у т к а  ( Ап a s  s t r e p  e r a  L .)  — 29 эк з .

175 _ 775 800
180 — — 815 — 800 —

185 7о0 — 825 • — _ ____

190 ЬОО — 810 880 950 ___

195 825 885 925 985 ____ ___

200 800 — — — _ _
205 820 980 — — —

Ч и р о к  с в и с т у н о к  ( Q u e r q u e d u l a  c r e c c a  L .)  — 15 экз.

115— 120 - - — — 320 _
125— 130 ■ — — Ж 400 _
135— 140 — 300 — 300 _
145— 150 , т - 400 — — 4С0

400

Ш и р о к о н о с к а  ( S p a t u l a  c l y p e a t a  L.1 — 24 экз.

150 — — — 535 _
155 — — — 600 _ _
160 — — 640 _ _ _
165 500 550 620 690 _ _
170 540 620 637 _ 750 _
175 — 660 652 _ _ _
180 — 715 730 -

Ш и л о х в о с т ь  ( A n a s  a c u t a  L .) — 25 экз .

175
180
185
190
195
200
205

f00 -- _ _ 700 _
600 — т _ _ _
— - 783 800 810 _
728 - — 950 _ _
715 - 780 _ _ _
— - - 9С0 _ _
- - 1175 — —

Птушенко, применялся несколько другой, хотя и аналогичный промер. 
Сантиметровой лентой .измерялось расстояние от места сочленения 
каракоида и лопатки до основания копчиковой железы. Следует отме
тить, что это измерение удобнее всего делать крупным штангенцирку
лем.
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Результаты измерений показали большую амплитуду индивидуаль
ной изменчивости размерив туловища, особенно у молодых птиц вывода 
этого года. Табл. 5 показывает, как сочетаются между собой размеры, 
вес и упитанность уток. Веса самцов, самок, годовалых и более взрос
лых птиц внесены в эту таблицу вместе. В тех случаях, когда на одну 
клетку таблицы приходилось несколько взвешиваний, из них вычисля
лось среднее.

Из табл. 5 видно достаточно отчетливо, что вес является величиной, 
сопряженной не только со степенью упитанности, но и с индивидуаль
ными размерами птицы. Вследствие этого хорошо упитанные, но мелкие 
особи имеют 1меньший вес, чем сильно истощенные, но крупные. Не
смотря н? очень незначительный материал, результаты взвешивания 
расположились в таблице замечательно точно и веса нарастают сверху 
вниз (в зависимости от размеров птицы) и слева направо (в зависимо
сти от степени упитанности). Отдельные немногие цифры, не уклады
вающиеся в эту схему, несомненно, зависят от недостаточности данных 
и не нарушают общей закономерности. Правильность в расположении 
весов относительно упитанности и размеров подтверждает объектив
ность визуальных оценок упитанности и применимость их при полевых 
орнитологических исследованиях.
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THE FATNESS OF BIRDS A N D  THE METHODS  
OF ITS INVESTIGATION

G. A. ISAKOV 

A strakhan S tate  G am e-Preserve

S u m m a r y

The article presents a scale for the visual evaluation of the fatness of 
birds according to the condition of their chest muscles and the amount 
of far deposition along the keel of the chfest-bone. The evaluation is done 
by the results of feeling the keel in living or recently killed unplucked 
birds. The scale (Table 1) contains five marks for the various degrees of 
fatness: 1 — very slight, 2 — slight, 3 — medium, 4 — above the medium, 
5 — good. As materials for the composition of this scale the author used 
the results of his investigation of 135 ducks killed in October 1940 in the 
delta of r. Volga. Among them no extremely fattened ducks have been 
encountered. Accordingly in future one or two additional marks, characte
rizing particularly high degrees of fatness, should be introduced into the 
scale.

A supplementary fatness scale (Table 2) has been composed by the 
author on the ground of investigating plucked birds. In this'scale he takes 
into consideration the delineation of the contours of the shoulder-blades, 
of the bases of the femora and spine, as well as the coloration of the skin 
on the back. Parallel with this visual evaluation the fatness of the birds 
was determined by the actual amount of subcutaneous and internal fat. The
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scale of evaluations according to this criterion is presented in Table 3. 
To test the reliability of both visual methods of evaluating fatness the cor- 
r elation between the evaluations made with the aid of both scales simultane- 
ously has been computed (Table 4). The coefficient of correlation equalized
0.972 ±0.056. This permits to consider both scales commensurable. In 
Table 5 the relations between the degree of fatness (Horizontal range), 
the length of the body from the coracoid-scapular articulation to the base 
of the coccygeal gland (vertical range) and the weight of the ducks. In 
spite of the small number of investigations, composing the author’s mate
rials, the distribution of the weighing-out results is quite regular, and this 
corroborates the objective character of visual evaluation of the fatness degree 
and the applicability of this method in field ornithological investigations.



ТОМ XXVI

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р Н А Л

1947 вып. г

ГЕОГРАФИЯ ОЧАГОВ И МАССОВАЯ ПРОФИЛАКТ ИК А
ТУЛ ЯР ЕМ ИИ
А. П. КУЗЯКИН 

Институт зоологии Московского государственного университета

Энзоотические очаги туляремии охватывают почти все биотопы рав
нинной степной, лесостепной и лесной территории СССР от Украины, 
Предкавказья и Казахстана до 60° с. ш. в Европейской части и до по
лярного круга в Западной Сибири, от западной государственной грани
цы до Енисея. Небольшие очажки есть и восточнее (около Нижнеудин- 
ска, в низовьях реки Селенги и около Якутска на Лене).

На этих пространствах в эпизоотии втягивается, видимо, вся микро- 
териофауна, так как все исследованные до сих пор виды мелких млеко
питающих (более 40 видов грызунов, насекомоядных и мелких хищни
ков) оказались восприимчивыми к туляремии. Наряду с этим даже у 
высоковосприимчивых видов туляремия не вызывает поголовной смерт
ности.

Многочисленные паразиты способствуют как распространению (бло
хи, вши, некоторые двукрылые и клещи-гамазиды), так и длительному 
сохранению (иксодовые клещи) возбудителя туляремии в природе. 
Экспериментально установлена возможность длительного переживания 
микробов и вне макроорганизма: на пищевых продуктах и в воде, осо
бенно при низкой температуре.

Все эти особенности указывают на высокую потенциальную устойчи
вость природных (энзоотических) очагов данной инфекции.

Профилактика — основная мера борьбы с туляремией. Но борьба с 
«грызунами», рассчитанная на ликвидацию экзоотических очагов, при 
нашем уровне знаний практически не реальна и не может быть призна
на основной массово-профилактической мерой. По грубо приблизитель
ным подсчетам, для ежегодного истребления грызунов на всей энзооти
ческой по туляремии территории потребовалась бы мобилизация 21 /2—3 
миллионов людей и ассигнование не менее *Ло части союзного народно
хозяйственного бюджета. Должная эффективность профилактики при 
этом не Гарантируется, так как водяную крысу — основного вирусоно- 
сителя — мы истреблять не умеем и при малой численности ее вспышки 
далеко не всегда устраняются.

За последние годы с хорошими результатами был испытан целый 
ряд простых и общедоступных мер профилактики, дифференцированных 
по типам вспышек. Например, вакцинацией предупреждены лаборатор
ные заболевания в Москве, бывшие частыми до прививок. В Новосибир
ской области (экспедицией ВИЭМ под руководством проф. JI. М. Хате- 
невера) путем предупреждения жителей о зараженности воды в родни
ках и ручьях заболеваемость людей туляремией была прекращена, 
хотя в водоисточниках вирус еще долгое время обнаруживался. На се
вере Западной Сибири введением, по совету Ю. А. Исакова, «глухой» 
одежды на сенокосе при обязательной ночевке колхозников в деревне 
(на противоположном от лугов высоком берегу реки) были предупреж
дены трансмиссивные заболевания, при сильных вспышках в соседних
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селениях, где к таким мерам не прибегали. Хранением печеного хлеба 
на недоступных для мышей полках, кипячением воды из колодцев и 
влажной уборкой помещений в селениях Сталинградской области нами 
(с JI. С. Соболевой) была прекращена вспышка туляремии среди орга
низованного населения при почти поголовном заболевании местных жи
телей, не прибегавших к таким мерам, и т. д.

Однако предложение местным санитарным работникам и населению 
всего комплекса профилактических мер, да еще с акцентом на истреб
ление грызунов, в неэнзоотических по чуме районах к положительным 
результатам не приводило. Обучение местных санработников и всего 
населения очаговой территории Союза дифференцированной профилак
тике туляремии — основная задача, без решения которой трудно будет 
избавиться от массовых заболеваний. А ее решение может быть зна
чительно облегчено ориентацией на учег ландшафтно-географических 
особенностей распределения эпидемических очагов.

На фоне обширной энзоотически-очаговой территории Союза, на ко
торой к циркуляции вируса причастна почти вся микротериофауна, эпи
демические очаги приурочены лишь к ничтожным по площади типам и 
элементам ландшафта, а из многих десятков видов млекопитающих — 
виновниками эпидемических вспышек оказываются только три основ
ных и три-четыре ©торостепенных.

Основные очаги трансмиссивных и промысловых вспышек представ
лены в виде оторванных друг от друга отрезков пойм больших рек с 
заливными лугами, старицами, лесными болотами и деревнями в их 
пределах. Заражения людей насекомыми и от животных, добываемых 
вдали от пойм, очень редки. Очаги сельскохозяйственных вспышек ха
рактерны для земледельческой полосы Европейской части Союза, а в 
пределах ее разбросаны в виде ничтожных по величине точек — мест 
обмолота (гумен, токов), скирд, реже ометов соломы и стогов кормовых 
культур. Очаги домашних (или бытовых) вспышек (массового зараже
ния людей от инфицированной мышами воды, продуктов питания, жи
лища, предметов домашнего обихода) приурочены только к сельским 
населенным пунктам степей Европейской части Союза и Западного Ка
захстана. Очаги водных вспышек (заражения от воды из речек, ручьев 
и озер) часты лишь в степях и лесостепях Западной Сибири.

Внепойменные леса, поля, незаливные луга, степи и города всей 
энзоотически-очаговой территории в эпидемическом отношении сущест
венной опасности не представляют и для пользы дела на' них не следует 
заострять внимание несвязанных с охотой сельских жителей и местных 
санитарных работников.

По преобладанию типов эпидемических вспышек и основных источ
ников заражения людей всю неблагополучную по туляремии террито
рию СССР можно разделить на три хорошо обособленные очаговые об
ласти: 1) степную, 2) среднерусскую и 3) Обь-Иртышскую

С т е п н а я  очаговая область, охватывающая степи Европейской 
части Союза и Западного Казахстана, характеризуется наличием всех 
типои вспышек, но из них явно преобладают домашние (или бытовые) 
и сельскохозяйственные; значительно реже встречаются промысловые и 
трансмиссивные (в долинах больших рек). Главный источник эпиде
мий — домовая мышь (Mus musculus L.), второстепенный — обыкновен
ная полевка, затем водяная крыса и еще реже — зайцы и малые су
слики.

В с р е д н е р у с с к о й  очаговой области явно преобладают сельско
хозяйственные вспышки (связанные с обмолотом). Значительно реже 
наблюдаются трансмиссивные, промысловые и крайне редко— домашние 
(или бытовые). Главный источник заражения людей — обыкновенная по

левка (Microtus arvalis Pall.), второстепенный — водяная крыса, еще 
реже— зайцы.
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Таблица диф ф еренцированны х массово-профилактических мер с учетом ландш афтно-географических особенностей  распредел ения
очагов туляремии

Типы н элементы ландшафта
Заливные луга, лесные болота 
и населенные пункты в поймах 

больших рек
Места обмолота (скирды) Населенные пункты, удаленные 

от больших рек
Леса, поля, степи, открытые 

мелкие водоемы

Типы вспышек: Трансмиссивные и промы
словые

Сельскохозяйственные Домашние (бытовые) Промысловые и водные

О ча
говые
облас
ти

С теп н ая  
Степи Европейской части 
СССР и Западного К а
захстана

Третьестепенные Второстепенные П реобл адаю щ и е Очень редкие зар а 
жения от промыш ляемых 
зайцев и сусликов

С р ед н ер у сск ая
Лесная и лесостепная зона 
Европейской части СССР

Второстепенные П реобладаю щ и е Очень редкие Редкие заражения от д о 
бываемых в лесах зайцев

О бь-И рты ш ская
Бассейн Оби и Иртыша с 
их притоками

П реобл адаю щ и е Очень редкие Нет На юге бассейна часты 
заражения от воды из ре
чек, ручьев и озер

Основные источники 
заражения людей:

Водяная крыса, комары 
(значительно реж е онда
тры, зайцы и, может быть, 
слепни)

Обыкновенная полевка 
в средней полосе и домо
вая мышь с обыкновенной 
полевкой — в степях

Домовая мышь, реже 
обыкновенная полевка

Зайцы, водяная крыса и 
значительно реже суслики

Меры профилактики: Индивидуальная защита 
от комаров и слепней 
(«глухая» одежда, сетки 
Павловского). Вакцинация 
охотников

Своевременный обмолот, 
охрана скирд от заселения 
их полевками и мышами

Защ ита от мышей про
дуктов питания и воды (в 
колодцах и дома), хлори
рование колодцев, кипя
чение воды, влажная убор
ка жилища

Вакцинация охотников, 
предупреждение о зараж ен
ных водоисточниках, хло
рирование воды
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Для О б ь - И р т ы ш с к о й  очаговой области характерно подавляю
щее преобладание трансмиссивных вспышек, реже отмечаются промыс
ловые и водные (последние только на юге бассейна). Главный источ
ник распространения инфекции — водяная крыса (Arvicola terrestris L.) 
и переносчики (комары в первую очередь).

Очаги Восточного и Южного 'Казахстана эпизоотологически своеоб
разны (в эпизоотии там втягиваются главным образом большая песчан
ка и заяц-толай), а в эпидемиологическом отношении они сходны с Обь- 
Иртышскими очагами (там были только трансмиссивные и промысло
вые вспышки).

Жителей каждой очаговой области надо ориентировать на преду
преждение лишь преобладающих типов эпидемий, не заостряя их вни
мания на редких случаях заболеваний.

Наборы основных профилактических мер, согласованных с геогра
фией очагов, ландшафтными особенностями их распределения, преобла
дающими типами вспышек и основными источниками заражения людей, 
ради краткости и большей наглядности, представлены в прилагаемой 
сводной таблице.

GEOGRAPHY OF THE FOCI OF TULAREMIA AND MASS  
PROPHYLACTICS OF THIS DISEASE

A. P. KUZYAKIN 

In s titu te  of Zoology of the S ta te  U niversity  of Moscow

S u m m a r y

The author states the wide distribution of natural (enzootic) foci of 
tularemia in the USSR and points out the signs of their high potential stabi
lity. However, on a background of a v a s t  e n  z o o t  i c a 11 y-f о с a 1 terri
tory, within the limits of which almost all the Micromammalia inhabiting 
it, the numerous blood-sucking parasites and their inorganic surroundings 
participate in the circulation of the virus, — the e p i d e m i c  foci are limit
ed to types and elements of landscape of an i n s i g n i f i c a n t  area and 
the infection of Man occurs from an extremely l i m i t e d  number of sour
ces. Thus, for instance the foci of transmissory and trade epidemics are 
bound to small disconnected plots of the flood-plains of .big rivers. The 
foci of agricultural epidemics are scattered as spots of an insignificant 
size — sites of a belated (untimely) threshing of grain crops (ricks, thresh
ing floors, barn floors). The foci of domestic epidemics (infection of humans 
from foodstuffs, water, dwellings, household ob'ects, contaminated by diseas
ed mice) are limited to village areas of the European steppes. Forests 
lying outside of the flood-plains, fields, unflooded meadows, steppes and 
towns of the entire enzootically-focal territory present no significant danger 
of an epidemic kind.

By reason of this colossal difference in the volume of stable enzootic 
foci on one hand and the epidemic foci on the other, the author considers 
that rodent control, so much advocated at present as a measure for the 
abolition of enzootic foci, c a n n o t  as yet be accepted as a real, practically 
achievable measure. The experience of recent years proves, that tularemia 
prophylaxis can be simple, generally available and highly effective, if in 
conducting it the prevailing types of epidemics are taken into considera
tion and the hardly realizable general rodent control is omitted.

The lists of the main prophylactic measures, adapted to the geography 
of the foci, landscape peculiarities of their distribution, prevailing types 
of epidemics — and chief sources of human infection are summarized, for 
the sake .of conciseness and greater demonstrativeness, in the adjoined 
table (cf. page 161).



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р Н А Л  

ТОМ XXVI 1847 вып71>

ДАННЫЕ ПО ВОЗРА СТНОМ У ИЗМЕНЕН ИЮ ВЕСА ТЕЛА  
ПАВИАНОВ Г А М А Д Р И Л Л О В

(Материалы к изучению развития приматов)

В. П. ЯКИМОВ 

Естественно-научный институт ни. Лесгафта (Ленинград)

Процесс роста иг развития приматов представляет собой интересную, 
но еще мало исследованную область.

Имеется немного работ, посвященных изучению роста и развития анпхятоидо'в. 
Еще меньше исследовано развитие низших обезьян, причем особенно мало наблюдений 
сделано над живыми животными. Первые наблюдения над развитием макака резуса 
сделаны Лешли и Уотсоном (Lashley and W atson [6]). Ш пигель (Spiegel [9]) опубли
ковал некоторые данные по развитию в течение первых шести месяцев двух яванских 
макаков. О физическом развитии макака резуса, воспитывавшегося изолированно, 
сообщает Фоли (Foley [4]). Относительно полно освещено развитие макаков резусов 
в работах американского исследователя А. Ш ульца (Schultz [7, 8]), регулярно наблю
давшего за развитием этих обезьян — от рождения и примерно до 7Vz л е т — в коло
нии макаков резусов Института Карнеги (США). В этих работах данные по самцам 
и самкам объединены, что не позволяет учесть особенности развития, характерные 
для каж дого пола в отдельности.

Сведения о росте и развитии павианов, полученные путем наблюдения над живыми 
животными, в литературе мне найти не удалось. М еж ду тем, 'развитие этих обезьян, 
ввиду их значительной приспособленности к  наземному образу жизни, представляет 
несомненный интерес.

Ц елью настоящей работы является исследование изменений веса тела у павианов 
гамадриллов в течение постэмбриональной жизни.

М атериалом для моей работы послужили весовые данные, полученные в питом
нике обезьян в г. Сухуми. Этот материал включает как мои собственные наблюдения, 
так и данные, имевшиеся в  архиве питомника. Последние данные, касающиеся пре
имущественно средних (возрастов, были собраны работниками питомника — д-ром П. В. 
Бочкаревым и А. Н. Смирновым.

Д о шестилетнего возраста материалом для наблюдения явились исключительно 
обезьяны, родившиеся в  питомнике. В группы обезьян последующих возрастов вклю
чены такж е и привозные животные, возраст которых был более или менее точно 
определен по наступлению времени полового созревания. Половое созревание самцов 
гамадриллов, по наблюдениям работников питомника, завершается в возрасте около 
пяти лет. Этот момент сопровождается появлением у самцов вторичного полового 
признака в виде светлосерой гривы на плечах и на голове. По данным д-ра П. В. Боч
карева [1], половое созревание самок гамадриллов наступает в среднем в возрасте 
около трех лет. Наступление половой зрелости определяется появлением у самок так 
называемого набухания половой кожи и началом менструаций.

Работа с  животными в возрасте до одного месяца и особенно с но во р о ж д ен н ы м и  
связана с трудностями отделения детеныша от матери, в момент которого самка мо
ж ет повредить детеныша. Поэтому число .взвешенных особей этого возраста незел'ихо. 
В питомнике мало животных, достигших (возрастов от четырех до девяти лет, чем 
объясняется незначительное количество исследованных в этом периоде экземпляров.

Отсутствие регулярных наблюдений над одними и теми ж е особями в течение 
длительного периода заставляет нас оперировать не индивидуальными данными, а сред
ними весами гоуппы животных одного возраста. Вследствие этого не могут быть 
учтены различные условия содержания разных особей, возможые влияния сезона, 
роста и другие факторы, влияющие на процесс роста. Тем не менее приводимые дан
ные могут послужить некоторой основой для оценки процесса роста павианов гам а
дриллов.

Для получения средних данных по весу гамадриллов различного 
возраста нами обследованы: в возрасте 1—5 месяцев — 42 самца и
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44 самки, 6—30 месяцев — 301 самец и 232 самки, 33—108 месяцев — 
64 самца и 78 самок, свыше 120 месяцев— 11 самцов и 20 самок.

Вес новорожденных гамадриллов колеблется в пределах от 540 до 
760 г; средний вес 6 особей равняется 620 г. Вес детенышей (самцов и 
самок) удваивается к 3 месяцам и учетверяется к 9 месяцам. Годова
лый гамадрилл уже в пять раз тяжелее новорожденного детеныша. 
Средний вес 11 вполне взрослых самцов в возрасте свыше 10 лет равен 
21 455 г, т. е. в 05 раз больше веса при рождении, и колеблется от 
максимального веса в 31 300 г до минимального в 16 600 г. Вес 20 са
мок приблизительно того же возраста равняется в среднем 12 320 г, 
варьируя от 17 950 г до 9 800 г. Таким образом, взрослая самка только 
в 20 раз тяжелее новорожденного детеныша.

Весь новорожденного гамадрилла составляет 2,9% от веса взрослого 
самца и 5°/о от веса самки. Согласно данным Шульца (7,8), средний вес 
новорожденного макака резуса равен 436 г и составляет 5,7% от сред
него веса самцов и самок, взятых вместе. Для человека этот показа
тель, по Шульцу, равен 5%. Вычисленная аналогичная величина для 
гамадриллов равна только 3,91%. Таким образом, гамадрилл рождается 
относительно белее мелким, чем человек или же макак резус.

И абсолютные значения весов самцов и самок, и отношение веса 
новорожденных к весам самцов и самок в отдельности показывают рез
ко выраженный половой диморфизм в весе у гамадриллов.

Изменение веса после рождения проходит у самцов и самок почти 
одинаково до трех лет. Дальнейшее развитие происходит различно у 
обоих полов, как это ясно показывают данные табл. 1 и 2, а также 
кривая веса, изображенная на рисунке. Увеличение веса у самок про
исходит более или менее равномерно и заканчивается в возрасте около 
семи лет. Особенно быстрый рост происходит в течение первого года 
жизни. За этот период вес новорожденной самки увеличивается на 
2 265 г, или на 365% от веса при рождении (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
Г одовой  прирост ср е д н е г о  веса гамадриллов

Годовой прирост в граммах Годовой прирост в
Возраст

(годы) Самцы Самки Саиды Самки

0 — 1 2596 2265 419 365
1— 2 1804 1823 56 6 5
2— 3 1842 1860 38 39
3— 4 2404 1519 35 23
4 — 5 3755 1803 40 22
5— 6 3042 667 i 3 7
6 — 7 720 1753 0 ,4 17
7 — 8 1888 207 11 2
8— 9 608 300 3 2
9— 10 2121 — 11 —

Константа параболического роста, вычисленная по формуле К = Cvt 
(Шмальгаузен [3]), где Cv — скорость роста в данное время (£), равна 
для первых шести месяцев 1,450 (табл. 2). Эта константа несколько 
выше константы роста для второго полугодия, что показывает более 
быстрый темп роста во время первого полугодия, т. е. в период лакта
ции. Средняя константа роста для первого года равна 1,438. В следую
щем году скорость роста значительно ниже. Абсолютный годовой при
рост веса за второй год равен 1823 г, или только 65% от веса годова
лых самок. Константа роста в этот период понижается до 0,964 (сред
нее для двух полугодий).
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Момент полового созревания самок не сопровождается изменениями 
скорости роста, если не считать незначительного повышения константы 
роста в период от двух с половиной до трех лет. Средний абсолютный 
прирост веса в течение третьего года составляет 1860 г, т. е. 39*Уо о г 
веса самок в возрасте двух лет. В период от трех до семи лет рост про
должает замедляться. Годовой прирост за промежуток от трех до 
четырех лет равняется 1519 г (23% от веса самок в три года), от четы
рех до пяти л е т — 1803 г (22% от предыдущего веса). Константы 
роста соответственно равны 0,821 и 0,986. В последующий период от 
семи, до девяти лет вес почти не изменяется, если не считать небольшо
го ежегодного прироста, равиого, примерно, 2‘,/о от предыдущего веса. 
Это увеличение среднего веса лежит в пределах ошибки и представляет 
колебания веса, зависящие от степени накормленности обезьяны, ее фи
зического состояния и т. п. (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
П остэмбриэнальны й рост веса гамадриллов. (Эмбриональны й рост длится

полгода [ 1J)

Возраст
(годы)

Самцы

log Р

0 620 2,7923Э
0 ,5 2 000 3,30103
1,0 3216 3,50732
1,5 4 145 3,61752
2 ,0 5 020 3,70070
2 ,5 6 1.0 3,78575
3 ,0 6912 3,83960
3 ,5 8 075 3,90714
4 ,0 9 320 3,96442
4 ,5 10 780 4,03262
5 ,0 13 075 4,11644
5 ,5 15 9 .0 4,20194
6 ,0 16 U 0 4,20737
7 ,0 16 840 4,22634
8 ,0 18 725 4,27242
9 ,0 19 330 4 28623

10,0 21 4з5 4,33153

Cv Cvt

Самки

2,342 1,756
0 9 .0 '1 ,1 8 7
0,507 0,887
0 3S3 0,862
О’396 1,089
0,243 0,790
0,311 1,166
0,287 1,220
0,291 1,383
0,381 2,000
0 391 2,265
0,025 0,156
0,044 0,308
0,106 0,84-{
0,032 0,288
0,104 1,040

620
1 630
2 883
3 796
4 708
5 630
6 56S
7 370
8 087
8 925
9 890 

10 450 
10 560 
12310 
12515 
12 815 
12 320

log Р

2,79239 
3,21219 
3,46015 
3,57933 
3,67284 
3,75051 
3,81743 
3,86747 
3 ,90779 
3,9с0б1 
3,99520 
4,01912 
4 ,0  366 
4,03026 
4,09743 
4,10772 
4,09061

Cv Cvt

1,933 1,450
1,142 1,427
0,549 0,960
0,131 0,969
0 ,3  >7 0,982
0.30S 1,001
0,230 0,862
0,186 0,780
0,197 0,896
0,205 1,076
0,110 0,632
0 ,0  >1 0,131
0,153 1,071
0,016 0,128
0,024 0,216

—0,039 —0,370

Рост самцов павианов гамадриллов значительно отличается от роста 
самок. Развитие о течение первого года, как и у самок, характеризует
ся более быстрым темпом роста. Годовой прирост среднего веса для 
самцов за это время составляет 2596 г, или 419,/о от среднего весз 
новорожденных. Как величина абсолютного прироста, так и процентное 
отношение близки к таковым для самок в соответствующем периоде. 
Особенно ярко выражен более быстрый рост самцов в период лактации. 
Константа роста для этого периода составляет 1,756, тогда как за вре
мя с шестого до двенадцатого месяца она равна 1,187 (табл. 2). Сред
няя константа для первого года жизни самца гамадрилла равна 1,471, 
что несколько выше соответствующей константы роста самок. Абсолют
ный прирост среднего веса самцов соответствует к двум годам 1804 г., 
т. е. 56°/о от среднего веса обезьян в годовалом возрасте. Константа для 
второго года равна 0,824.

Период роста самцов павианов, охватывающий возраст от трех до 
пяти с половиной лет, совпадает с наступлением половой зрелости. Этот 
момент сопровождается значительным повышением скорости роста, ко
торое не наблюдается у самок во время полового созревания. Для 
четвертого года жизни процент прироста среднего веса равен 35Vo

165



(2408 г). Константа роста равна 1,193. il< пятому году величина абсо
лютного роста резко повышается и равна 3755 г, что представляет собой 
максимальный прирост среднего веса за все время развития. Этот при
рост, выраженный в процентах от веса самцов в четыре года, составляет 
40%. Момент подготовки к половому созреванию и время наступления 
половой зрелости характеризуются крутым подъемом кривой веса сам
цов (см. рисунок). Константа роста в период полового созревания зна
чительно повышается и достигает максимума в 2,265 в промежуток от 
пяти до пяти с половиной лет. Средняя константа роста за весь период 
от трех до пяти с половиной лет равняется 1,607.

Такой бурный рост во время полового созревания может быть объяс
нен действием полового отбора, особенно ярко проявляющегося у 
павианов вследствие стадной жизни. Острая борьба между самцами за 
обладание группой самок оказала влияние на увеличение общих разме
ров самцов по сравнению с самками. В процессе развития размер сам
цов, а следовательно, и вес резко возрастают во время полового созре
вания, т. е. именно в момент начала борьбы за обладание самками.

После периода полового созревания, характеризующегося высокими 
темпами роста, наступает период, когда увеличение веса происходит 
значительно медленнее. Средняя константа для периода от пяти с поло
виной до десяти лет равна 0,293. Прирост среднего веса не превышает 
11% (в период от семи до восьми и от девяти до десяти лет).

К десяти годам средний вес самцов достигает 21.455 г. Повидимому, 
в возрасте около! десяти лет рост самцов павианов прекращается, хотя 
совершенно точно установить время окончания прироста веса на имев
шемся материале не удалось.

Сопоставляя данные по увеличению веса у макаков резусов, приве
денные в работах Шульца [7, 8], с нашими данными для гамадриллов, 
можно отметить различие в процессах роста этих обезьян. Как уже 
упоминалось, гамадрилл весит при рождении относительно меньше, чем 
макак резус (5,7% от веса взрослых макаков, тогда как вес новорож
денного гамадрнлла составляет только 3,9% от веса взрослых живот
ных). Увеличение веса гамадрилла идет значительно быстрее. Вес 
удваивается у макаков к пяти месяцам, а у гамадриллов уже к трем 
месяцам; вес учетверяется у макаков к пятнадцати месяцам, а у гамад
риллов к девяти месяцам. Макак резус в возрасте четырех лет более 
чем в десять раз тяжелее новорожденного, а гамадрилл уже к трем 
годам в одиннадцать раз тяжелее новорожденного.

Некоторая аналогия наблюдается в развитии павианов гамадриллов 
и человека (см. данные Кетле у Шмальгаузена [3]). У человека раз
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личные периоды роста также характеризуются различными константами 
роста. Константы роста для первого года постэмбриональной жизни 
близки для тех' и других; они равны: для человека 1,5, а для гамадрил
лов 1,6. После наступления половой зрелости константы роста понижа
ются и для человека (0,6) и для гамадриллов (0,3).

Выводы

1. Скорость роста гамадриллов одинакова у обоих полов в период от 
рождения до трех лет. Особенно высока скорость в этом периоде н 
первый год. Прирост среднего веса за первый Год равен 419% от веса 
новорожденных для самцов и ЗбБ /̂о для самок. Средняя константа 
роста для самцов и самок составляет для первого года 1,454 (у самцов 
1,471, у самок 1,438).

2. Первые шесть месяцев жизни детеныша, совпадающие с периодом 
лактации, характеризуются особенно высокой скоростью роста. Средняя 
константа роста в этот период для самцов и самок равна 1,603.

3. Половое различие в весе наступает в возрасте около трех с поло
виной лет.

4. Увеличение веса прекращается у самок приблизительно к семи 
годам, у самцов к десяти годам. Средний вес взрослого самца —
21 455 г, самки— 12 320 г.

5. Резкий половой диморфизм в весе у гамадриллов объясняется в 
первую очередь действием полового отбора в связи со стадной наземной 
жизнью.

6. Время полового созревания отмечено у самцов исключительно вы
сокими темпами роста (константа роста— 1,607), тогда как у самок 
скорость роста в этот период остается неизменной.
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DATA CONCERNING THE AGE CHANGES IN THE BODY-WEIGHT
OF BABOONS-HAMADRYLS

(M aterials tow ards the S tudy of the D evelopm ent of P rim ates)

V. P. YAKIMOV i

L eshaft In s titu te  of N atural Science, Leningrad

S u m m a r y

1. The rate of growth of hama^ryls is the same in both sexes during 
the period from birth to the age of three years. This rate is particularly 
high during the first year. The increase in the average weight in the course 
of the first year equalizes 419 p. c. of the weight at birth for males and 
365 p. c. for females. The average constant of growth for males and females 
together during the first year is 1.454 (for males alone— 1.471, for 
females— 1.438).
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2. The first six months of life of the young baboon, coinciding with
the period of lactation, are characterized by an especially high growth rate.
The average constant of growth during this period for both sexes toge
ther is 1.603.

3. Sex differences in the weight make their appearance at the age of 
about three years and a half.

4. The weight increase stops in females at about seven years of age, 
in males — at about ten years. The average weight of the adult male is 
21,455 g., of the adult fem ale— 12,320 g.

5. The marked sex dimorphism in the body-weight of hamadryls is to
be explained in the first place by the action of sexual selection in con
nection with herd life on the ground.

6. The time of sexual maturing is accompanied in the males bv an 
exceptionally high growth rate (constant of grow th— 1.607), while in the 
f?males the growth rate at this period remains invariable.
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Ходячее представление o' том, что инфузории — наливочные живот
ны е— заводятся в видных настоях из различных органических веществ, 
с одной стороны, и широкая распространенность парамеций в природе, 
с другой стороны, заставляли исследователей стремиться к обнаруже
нию и у парамеций стадии цисты.

Имеется целый ряд указаний на существование цист у представите
лей рода Paramaecium. Так, Линднер (Lindner, 1899) пишет, что он на
блюдал цисты у P. putrinum. Однако рисунки автора не оставляют сомне
ния в том, что он имел дело с представителем рода Colpoda, которые 
действительно очень легко образуют цисты. Провачек (Prowazek, 1899) 
в иле наблюдал цисты, которые он считает цистами P. bursaria. На ри
сунке он дает не круглое изображение цисты, а овальное, что заставляет1 
сомневаться в том, имел ли он дело вообще с цистой. Иванич (Ivani 
1926) сообщает о цистах P. caudatum, которые он наблюдал в аква
риуме, однако отмечает, что процесс выхода инфузорий из цист ни в жи
вом виде, ни на препаратах наблюдать не удавалось. Вследствие этого 
отсутствует уверенность, что эти цисты принадлежали парамеции.

Кливленд (Cleveland, 1927) описывает образование цист параме
циями, введенными в прямую кишку лягушки. После с-публикования 
этого наблюдения в виде короткой заметки, в печати не появилось ни
каких дальнейших подробностей. Если наблюдение Кливленда верно, 
едва ли можно считать его в высшей степени искусственный опыт 
имеющим что-либо общее с явлениями распространения парамеций по 
водоемам. Наконец, Михельсон (Michelson, 1928), ученица проф. Шевя- 
кова, опубликовала работу по инцистированию парамеций, подсыхаю
щих на агар-агаре, налитом в чашки Петри. Работа Михельсон обходит 
молчанием несколько вопросов кардинальной важности: 1) сроки
жизнеспособности цист, 2) скорость процесса выхода из цист при сма
чивании их водой и т. д. Моя попытка воспроизвести опыты Михельсон 
не подтвердила ее выводов. Повидимому, она наблюдала лишь псевдо
образование цист — непродолжительное сжимание тела инфузорий.

Все вышеприведенное позволяет сделать вывод, что до сих пор 
существование цист у парамеций никем еще не доказано с достаточной 
убедительностью.

!Как же переживают парамеции наступление неблагоприятных усло
вий? Жизнь инфузории рисуется как цепь стадий вегетативного размно
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жения, т. е. делений примерно 1,5—2 раза в сутки. Однако возможны 
существенные отклонения от этого общего представления. Крэмптон 
(Crampton, 1912) содержал парамеций в капиллярных трубочках и за

держивал деление больше чем на 32 дня. Хейфец (Cheifec, 1927), огра
ничивая количество бактерий, вносимых в среду, наблюдал, что параме
ции могут существовать без деления в течение трех месяцев.

В 1943—1946 гг. мне пришлось вести наблюдения над чистыми 
культурами P. caudatum, разводимыми на кипяченой веде с добавле
нием в нее взвеси сухих дрожжей (комплекс В). Одна культура в про
бирке, закрытой почти герметически корковой пробкой, стояла с осени 
1943 г. в комнатной температуре, не снижавшейся зимой ниже 
14— 15°С, до осени 1944 г. Многочисленные парамеции, по мере умень
шения запасов пищи, становились все более и более малочисленными, 
подвижность их сильно снизилась. Последние особи наблюдались через 
330 дней после постановки культуры. Осенью 1944 г. опыт был повторен 
и культура держалась без подкормки в течение семи месяцев. В 1945 г. 
культура держалась с декабря до июня без подкормки. Летом 1944 г. 
и весной и летом 1946 г. мы также закладывали культуры, но длитель
ного выживания парамеций не получили: культуры вымирали примерно 
через полтора месяца после их закладки. По всей видимости, осенние 
парамеции обладают особой способностью к длительному переживанию 
в отличие от весенне-летних.

Из вышеприведенных наблюдений следует, что парамеции обладают 
способностью сохранять жизнь без деления, переходя в отношении об
мена веществ и потребления пищи на какой-то пониженный уровень. 
Парамеции, пробывшие без деления по крайней мере в течение десяти 
месяцев, через два-три дня после посадки в свежую среду с пищей на
чинают делиться столь же интенсивно1, как парамеции из культур, не
прерывно подкармливавшихся, а потому и размножавшихся. Эта спо
собность парамеций длительно существовать без потребления пищи и 
размножения в среде, где уже использованы все пищевые ресурсы, дает 
возможность понять их «появление» в водоемах, где их на первый 
взгляд нет. Как только в эти водоемы вносится органическое вещество, 
дающее возможность развития гнилостных бактерий, начинается опять 
пышное процветание парамеций.

Весьма вероятный вывод об отсутствии цист у парамеций, подкреп
ленный экспериментально доказанной возможностью переживания от
дельных особей без размножения, представляет интерес с точки зрения 
закладки культур парамеций в лабораториях.

Даже среди специалистов-зоолсгов широко распространено мнение, 
что «парамеции разводятся на сенном настое». В ряде руководств по 
разведению лабораторных животных, где приводятся подробные рецеп
ты приготовления сред для разведения туфелек, как правило, ничего не 
говорится о том, где брать живой материал для засева [см. Исакова- 
Кео, 1939, а также сборник под редакцией Гальцова и Нидгема 
(Galtzoff a. Needham), 1937, и др.]. Между тем в незимнее время ме
тод добывания туфелек крайне прост. Нужно взять пробы воды в 
самых разнообразных водоемах с гниющей водой [лужи, кадки с водой, 
колеи дорог, прибрежная зона прудков (ил), заводи рек, канавы около 
дорог и т. д.]; в эти пробы, взятые в пробирки, надо добавить некото
рое количество питательных веществ (взвесь дрожжей, бактерий, моло
ко, сок моркови и т. д .). Через четыре-шесть дней в некоторых пробир
ках начнется бурное развитие парамеций.

Надо отметить, что отдельные виды рода Paramecium, по моим 
наблюдениям, встречаются в различных зонах не одинаково часто. Чем 
дальше к югу (Крым), тем чаще попадается мелкий вид P. aurelia, в 
средней зоне (Москва) — P. caudatum, а на крайнем севере (Mvp- 
ман) — P. bursaria с симбиотическими водорослями в их теле.
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О ГИБЕЛИ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ ПРИ У Д А Р Е  О ТЕЛЕГРАФНЫЕ
ПРО ВОД А

Л. Г. ДИНЕСМАН

Кафедра зоологии позвоночных Московского государственного университета

ON THE DESTRUCTION OF SOME BIRDS IN HITTING TELEGRAPH
WIRES 

L. O. DINESMAN 

Chair of Zoology of Vertebrates of the State University of M oscow

За последние годы в нашей стране сильно выросла сеть электриче
ских, телеграфных и телефонных линий. Зачастую линии проводов про
ходят по очень глухим местам, густо заселенным птицами. Провода 
здесь становятся значительным элементом ландшафта. Поэтому инте
ресно было бы выяснить роль, которую они могут играть в жизни птиц.

В Европе, Америке и у нас было установлено, что многие птицы на 
лету не видят проводов и разбиваются при ударе на смерть (Гендерсон, 
Henderson [2], Исаков [1] и др.). Большинство из опубликованных на
блюдений было сделано или на зимовках или во время перелета птиц. 
Мои наблюдения относятся к летнему периоду жизни птиц — к периоду 
их размножения и роста.

Наблюдения были проведены летом 1940 г. на территории Воронеж
ского государственного заповедника (Березовский район Воронежской 
области). В течение июня — августа я учитывал птиц, найденных мерт
выми под телеграфными проводами, тянущимися вдоль железнодорож
ной линии ст. Графская — ст. Анна. Учет не был приурочен к какому- 
нибудь определенному участку железнодорожной линии: я проводил его 
попутно, проходя во время экскурсий под проводами. Сильно разложив
шиеся экземпляры в расчет не принимались. Данные наблюдений пред
ставлены в таблице. Участок железнодорожной линии, на котором про
изводились наблюдения, расположен в смешанном лиственном лесу с 
хорошим подлеском.

Орнитофауну этой станции составляют главным образом следующие 
виды: черный дрозд (Turdus merula L.), сорокопут-жулан (Lanius collu- 
rio L.), славка ястребиная (Silvia nisoria Bechst.), горлинка (Streptope- 
lia turtur L.) и овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella L.). При этом 
преобладают первые три вида.

Каких-либо отклонений в состоянии погоды, которые могли бы 
влиять на гибель птиц, в течение лета не наблюдалось.

Из таблицы видно, что за лето под проводами было найдено 
40 птиц, из них большинство (29 шт.— 72,5%) молодых.

Следует отметить, что ни разу не удалось найти разбившихся сорс- 
копутов-жуланов или ястребиных славок, несмотря на их численное пре
обладание над овсянкой и горлинкой. Псвидимому, это может быть объ
яснено различным характером полета. Сорокопут-жулан и ястребиная 
славка обладают сравнительно медленным полетом и легко делают рез
кие повороты в воздухе. Мне приходилось наблюдать, как эти птицы.
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Число птиц, н а й д е н н ы х  м е р т в ы м и  под п р о в о д а м и

Дата

Чер тый дрспд Горлин'са Овеян са сб ы чпевен'тая

взрослых молодых взрослых молодых взрослых молодых

17.VI 2 6 1 2 2
2 7 .VI 1 3 — - — ____ 1
30 VI — 1 ____ — ____ ___

6 .VII 1 1 1 ____ ___ ____

10 .VII — — ____ — ____ 2
2a.V II 1 5 — 3 — 1

4 . VIII 1 2 — 1 — —

6 VI I I — — — — 1 ____

1 0 .VIII — , 1 — — — —

В с е г о  . . .

Проценты к 
числу взрослых

6

100

19

316

2

3  юо

4

200

3

100

б

200

подлетев почти вплотную к телеграфной проволоке, круто поворачивали 
вверх, облетая ее. Горлинка, черный дрозд и, в меньшей мере, овсянка 
обладают сильным прямым полетом с большой инерцией, затрудняющей 
резкие повороты.

Большая (по сравнению с другими видами) гибель черного дрозда 
может быть объяснена преобладанием этой птицы в данной стации.

Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать 
следующие заключения:

1. Гибель птиц от удара о телеграфные провода происходит в тече
ние всего лета.

2. Гибнут птицы, обладающие сильным прямым полетом с большой 
инерцией.

3. Гибнут главным образом молодые птицы.
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COMPARATIVE DATA REGARDING THE BIOLOGY 
OF RHIPICEPHALUS S A NG UI NE US  LATR. AND  RHIPICEPHALUS  

TURANICU S POM. UNDER LABORATORY CONDITIONS

S. P. PETROVA-PIONTKOVSKAIA

D epartm ent of Medical Parasito logy  of the All-Union In s titu te  of Experim ental 
M edicine (Chief: Prof. E. N. Pavlovsky, M. of Ac. Sc.)

Биологические циклы Rhipicephalus sanguineus и Rhipicephalus 
turanicus изучались в 1936—1939 гг. в процессе выработки методики 
кормления и сохранения культур иксодовых клещей, к чему обязывали 
накопляющиеся сведения о их роли в патологии человека.

В задачу настоящего сообщения входит описание сроков метамор
фоза двух форм Rhipicephalus, близких в систематическом и биологиче
ском отношениях, но имеющих различные ареалы распространения. 
Rh. sanguineus обычен для южной и юго-западной фауны СССР, Rb. 
turanicus свойственен юго-востоку. Оба вида паразитируют на различ
ных млекопитающих, но для первого вида основным хозяином является 
собака.

Методика содержания клещрй. Методика кормления и содержания 
обоих видов описана в совместной работе с Поспеловой-Штром (1940). 
К специфическим особенностям содержания рассматриваемых видов 
надо отнести требовательность к влаге всех фаз развития Rh. sanguine
us. Наиболее удобным способом сохранения клещей является содержа
ние их в химических пробирках с достаточно увлажненными древесны
ми опилками.

Сроки развития. Голодные взрослые Rh. sanguineus Latr., собранные 
с собак в Сухуми, насасывались в марте и октябре на кроликах и мор
ских свинках в течение 7— 15 дней. Сытые самки, весом 0.200—0,340 г 
начинали кладку яиц на 3— 13-й день при средней температуре 22° С. 
Содержавшиеся же при температуре 15,7° С приступали к кладке на 
25—28-й день. Яйцекладка длилась 22—47 дней. Яйцекладущие самки 
резко изменялись в окраске и форме тела: на дорзальной поверхности 
появлялись и постепенно увеличивались в размерах яркожелтые пятна, 
при этом задняя треть тела уплощалась до глубокого вдавления.

Выход личинок происходил на 6—11-й день от окончания кладки. 
Через 3—4 дня они присасывались к животным. Личинки выкармлива
лись на кроликах, морских свинках, белых мышах и ежах. Кровососа- 
ние заканчивалось в 3—10 дней, но большая часть личинок спадала на 
5—6-й день от начала питания. При этом вид животного заметно не от
ражался на продолжительности питания. Основное количество сытых 
личинок спадало в первые три дня периода отпадения.
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Насосавшиеся, овальные, блестящие, чаще яркокрасного цвета, ли
чинки линяли в нимф на 8—15-й день. Период их покоя укорачивался с 
повышением температуры (табл. 1). Нимфы через 3—4 дня после линь
ки присасывались к кроликам и морским свинкам. Питание длилось 
4—11 дней, независимо от вида животного и окружающей температуры. 
Подобно личинкам, наибольшая часть нимф покидала животное в пер
вые 2—3 дня периода отпадения.

Стадия покоя этой фазы продолжалась 14—47 дней. Такая вариация 
в сроках предимагинального развития нимф свойственна многим видам 
иксодовых клещей, что уже неоднократно указывалось в литературе. 
Rh. sanguineus по фазам развития при колебаниях температуры 
17—25° С жили: голодные личинки и нимфы в массе до 4 месяцев, 
взрослые — до года.

Клещи Rh. turanicus Pom., снятые во взрослой фазе с грызунов в 
'Киргизии (Ош) и овец в Грузии (Ширакская степь), кормились на мор
ских свинках и кроликах. Кровосссание самок ошских сборов длилось в 
феврале 9—16 дней, в марте 9—12 дней, при колебаниях температуры 
12—14° С. Выведенные от них взрослые следующего поколения корми
лись в мае (при средней температуре 19° С) в течение 8 дней. Имаго 
второго поколения из Ширакской степи насасывались в марте и в октя
бре при температуре 16— 17° С за 6—8 дней.

Первые порции яиц появлялись на 2—12-й день от отпадения самок. 
При этом кормленные в феврале и марте самки из Оша начинали 
кладку яиц на 8—12-й день, питавшиеся же в мае— на 2—4-й день, 
при одинаковых условиях их содержания после отпадения (при средней 
температуре 23° С). Самки из Ширакской степи, закончившие питание 
в октябре, откладывали яйца на 4—5-й день, несмотря на более низкую 
температуру их содержания (при средней температуре 19° С) по срав
нению с ошскими.

Кладка яиц длилась 15—-25 дней при средней температуре 25° С и 
34—39 дней при средней температуре 22° С. Яйцекладущие самки 
были различных оттенков оливково-серого цвета с желтыми просветами 
и резким вдавлением тела в последней трети. Жизнь сытых самок не 
превышала 45 дней.

Выход личинок происходил на 2—12-й день от окончания кладкн. 
Личинки выкармливались на кроликах, белых мышах и ежах, присасы
ваясь в массе на 3—5-й день после отрождения. Одновременно пита
лось на мышах до 230, на ежах до 600 личинок. Кровососание длилось 
2—11 дней, при этом на мышах личинки насасывались в более корот
кий срок по сравнению с Rh. sanguineus. Кривая хода отпадения личи
нок у обоих видов не имела существенных отличий.

Блестящие, яркокрасные личинки через 2—3 дня тускнели, утрачи
вали подвижность и на 8—12-й день линяли в нимф. Отвердение наруж
ных покровов у этой фазы происходило в тот же срок, как и у 
Rh. sanguineus.

Питание нимф на кроликах и ежах продолжалось 7—14 дней, при 
этом на ежах насасывание происходило медленнее при всех прочих 
равных условиях, в отличие от предыдущего вида (см. таблицу).

Сытые нимфы находились в стадии покоя 17—35 дней. Выдержан
ные в течение 30 дней при средней температуре 11° С, а затем перене
сенные в другие температурные условия —24° С, нимфы превращались 
во взрослых клещей на 61—70-й день (см. таблицу). Взрослые выжи
вали без пищи до 2 лет при температуре 13—22° С.

Данные о длительности метаморфоза обоих видов указывают на 
сходство биологических циклов. Различные этапы развития имеют оди
наковую продолжительность, как это видно из таблицы.
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П р одол ж и тетьн о сть  м е т а м о р ф о з а  ЙЧ. sa n g u in su s  L a tr .  и Rh. tu r a n ic u s  Poni.

Вид

Продолм ительност» периодов в днях:

питание самки
от отпадения 
до яйиеклад-

КИ

выход личи- 
яйцекладка I нок от ко.ч- 

ца кладок
питание личинок покой личинок питание нимф

от—до средн. от — до ср. t° от — до ср. t° or—до|ср. ta 
1 1 1

от—до средн. jcp. t° от — до|средн.|ср. t° от—до средн. jcp. t°

покой нимф

от — до средн. ср. t° 5 
О

. •&> 5 s
• м *; Ю
о Jtf‘ Р. о* X 
О S С Т

вi VЭ£
О S

Rh. sanguineus

Rh. tu ran icus  lo t  О ш

Rh. turanicus, lot 
Ширакская степь

7 - 1 5 9 ,7 3— 13 22,0 22 18,0 6 -1 1 22,0 3— 10 4 ,3 17,0 3— 10 9 ,0 27,2 4— 11 5 ,5 16,9 14—47 41,0 20,0

25—28 15,7 30—47 22,0 23,0 10— 15 12,0 24,2 24,4 22,0 24,4

9— 16 11,0* 8— 12 23.0 15—25 25,0 2— 12 23.0 2 -1 1 3 ,4 17,0 8— 12 9 ,8 24,0 14—: 5 ,7 14,0 17—35 1 9 ,f 25,7

9— 12 8,0** 2—4 23,0 3 4 -3 9 22,0 23.0 13,0 6 1 -7 0 67,2 17,8

6 - 8 7 0*** 4 - 5 9 ,0

i

3 -1 7 5

6 7 - 1 5 7

* Кормление в феврале и марте. 
** » в мае.

*** » в марте и октябре.



В ы в о д ы

Rh. sanguineus и Rh. turanicus, развивающиеся со сменой трех хозя
ев в личиночной фазе, хорошо вскармливались на кроликах, морских, 
свинках, белых мышах и ежах. Два первых вида и ежи могут быть 
использованы для массового кормления нимф в экспериментальных 
условиях. В отличие от Rh. sanguineus, личинки Rh. turanicus в более 
короткий срок насасывались на белых мышах, а нимфы на ежах. Тем
пература окружающего воздуха и сезон кормления не влияли на срок 
питания молодых фаз обоих видов. Вместе с тем последние факторы 
заметно отражались на сроках откладки яиц, линьке личинок и нимф. 
Минимальные сроки общего цикла развития при данных условиях со
ставили 67 (Rh. turanicus) — 73 (Rh. sanguineus) дня, без учета вре
мени, необходимого взрослым клещам для приобретения способности, 
к кровососанию.
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Рецензии

Чл. корр. АН СССР В. А. Д О ГЕ Л Ь. А. О. КОВАЛЕВСКИЙ. Академия Наук 
СССР. Научно-популярная серия. Биографии. И здательство АН СССР, М.— Л., 1945. 
154 стр. Тираж 30С0. Цена 9 руб.

Значение м учного  творчества выдающегося русского ученого Александра Онуфри- 
евича Ковалевского в истории биологии весьма велико. Мировая наука обязана ему 
созданием сравнительной (эволюционной) эмбриологии. Кроме того, он дал прекрасные 
исследования в области сравнительной морфологии и физиологии, а также содейство
вал перестройке зоологической систематики. Еще большее значение его творчество 
имеет для развития русской науки. Совершение прав В. А. Догель, автор рецензи
руемой книги, который считает, что труды Ковалевского «приобщили русскую зооло
гию к лучшим достижениям мировой науки и заставили зарубежные научные круги 
с  уважением относиться к русским исследователям» (стр. 5). Ковалевский и Мечников 
сыграли такую же роль в развитии русской зоологии, как М енделеев и Бутлеров в 
химии, а Сеченов и Павлов в физиологии.

К сожалению, наша литература об А. О. Ковалевском и его научном творчестве 
очень бедна. Если не считать нескольких хороших, но кратких журнальных статей 
(Мечников, 1902; Давыдов, 1916; Некрасов, 1940, и др.), то вплоть до выхода в свет 
рецензируемой книги В. А. Д огеля не существовало ни одной более и пи менее со
лидной работы, где бы излагались и оценивались исследования А. О. Ковалевского. 
Биография Ковалевского совершенно не разработана и не известна. Отсюда становится 
понятным, с каким нетерпением советские биологи, интересующиеся историей своей 
науки, ожидали выхода рецензируемой книги В. А. Догеля.

Автору прекрасно удалось изложить результаты работ Ковалевского и в общем 
правильно оценить их значение в  истории науки. Особенно удачно автор справился 
с трудной задачей краткого реферирования результатов почти всех важнейших работ 
Ковалевского. Прочитав книгу В. А. Догеля, можно составить себе полное представ
ление о творческом подвиге А. О. и оценить его громадную и разностороннюю работу 
во всем объеме.

Книга В. А. Д огеля представляет большой интерес и для дальнейшей разработки 
биографии А. О. Ковалевского. Автор сообщает много новых биографических сведе
ний, почерпнутых из переписки А. О. и неопубликованных воспоминаний ряда лиц, 
близко знавших А. О. (в частности дочерей А. О.). К сожалению, эту сторону книги 
нельзя назвать вполне удачной, так как она содержит много мелких фактических 
ошибок, которые я отмечу ниже.

Автор мастерски обрисовал личность А. О. Ковалевского как ученого, обществен
ного деятеля и человека. Особый интерес представляет удачная попытка автора оха
рактеризовать А. О. как ученого, разобрать технические приемы его работы, учиты
вая при этом общий прогресс техники биологического исследования в то время. В ряде 
случаев новые технические приемы исследования, примененные А. О., прочно входили 
затем в практику зоологических лабораторий. Эта важ ная черта А. О. как ученого, 
часто ускользавшая от прежних биографов, справедливо отмечена В. А. Догелем.

Ко всему изложенному надо прибавить, что книга написана прекрасным, живым 
языком и доступна для широких кругов читателей. Книга — яр'кая и интересная, чи
тается очень легко и будет с пользой изучена всеми, кто интересуется историей рус
ской науки. Приходится только пожалеть, что она издана таким малым тиражом 
(3000) и очень бедно иллюстрирована.

Таковы большие достоинства рецензируемой книги. Однако она не лишена и не
которых недостатков, которые имеют значение для специалистов— историков науки. 
К, этим недостаткам необходимо отнести: 1) некоторые неправильные или по крайней 
мере спорные оценки, касающиеся отдельных работ Ковалевского, 2) фактические 
ошибки, относящиеся к событиям жизии А. О. и их датировке, и, наконец, 3) ошибки 
библиографического порядка.
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Остановлюсь сначала на спорных оценках отдельных работ Ковалевского. Так. 
Догель пишет (стр. 25), что учебник зоологии, составленный Ковалевским «без всякой 
любви к выполняемому делу»... «не получил широкого распространения» и «был з а 
быт». Это неверно: учебник получил широкое распространение — в 1869 г. потребо
валось его второе издание. Он получил хорошие отзывы в рецензиях, напечатанных 
во многих журналах того времени. Нужно учесть историческую обстановку 60-х го
дов — почти полное отсутствие оригинальных учебников, чтобы оценить все значение 
этой книги. Во введении к свое,му учебнику Ковалевский излагал теорию Дарвина, и 
многие начинавшие зоологи впервые знакомились с дарвинизмом по этому краткому 
очерку. В. А. Догель добавляет, что учебник был первым и единственным научно
популяризаторским опытом Ковалевского. Это такж е невеоно, так как А. О. много 
сил и времени затратил на популяризацию естествознания. Он прочитал много научно- 
популярных лекций, особенно в Киеве и Одессе, и по его предложению был орга
низован стационарный лекторий при Киевском обществе естествоиспытателей.

Трудно также согласиться с оценкой, даваемой В. А. Догелем работе Ковалев
ского по фауне Каспия (стр. 52—53). Д ля своего времени эта работа дала весьма 
важные результаты, впервые указав на большее сходство фауны Каспийского моря 
с северными морями, чем с Черным.

Наконец, я совершенно не могу согласиться с той сравнительно скромной оцен
кой, которую автор дает экспериментально-физиологическим работам Ковалевского. 
Эти_ работы получили широкий резонанс во всем мире и в особенности во Франции 
(Cuenct, Bruntz и др.), и на базе этих работ возаикла русская школа эксперименталь
ной зоологии (Филкппченко, Насонов, Метальников и др.). Безусловно прав Мечников, 
который в 1902 г. писал, что «эти исследования, систематически продолжавшиеся бо
лее десяти лет, превратили главу о мочеотделительных органах беспозвоночных з один 
из наиболее обработанных отделов сравнительной физиологии». Главное же заклю 
чается в том, что в этих работах Ковалевский заложил основы эволюционной физио
логии, подобно тому, как его  эмбриологические исследования создали фундамент 
для эволюционной эмбриологии.

Перейдем теперь к разбору фактических ошибок, имеющихся в рецензируемой 
книге. О сноеной причиной того, что в эту, в  общем замечательную, книгу вкрался 
ряд мелких неточностей и ошибок, является неполный охват источников и некрити
ческое использование некоторых материалов, которые были в распоряжении автора. 
Недостаточно использованы официальные документы (большею частью опубликован
ные), например протоколы заседаний научных обществ и советов университетов, в ко
торых работал Ковалевский. Книга, в основном, построена на переписке и воспоми
наниях о Ковалевском (Мечникова, дочерей А. О. и т. д.). Однако историкам изве
стно, что факты, почерпнутые из 'воспоминаний, написанных спустя много лет после 
указываемых событий, часто не могут рассматриваться как достоверные.

Приведу несколько примеров. Так, на стр. 9 указано, что, по Мечникову, при
чиной, побудившей Ковалевского, в 1860 г. покинуть Петербургский университет, были 
«студенческие беспорядки и общее неустройство университетских дел в России». П ер
вая из этих причин не выдерживает исторической критики: в 1860 г. студенческих 
«беспорядков» в Петербургском университете ие было: студенческие революционные 
выступления, в результате которых Петербургский университет был временно закрыт, 
произошли только в 1861 г., когда Ковалевский был уже в Гейдельберге.

На той же странице автор, опираясь также «а воспоминания Мечникова, указы
вает, что в Гейдельберге Ковалевский работал по химии в лаборатории Бунзена и 
сделал там два небольших исследования. На самом деле А. О. работал в лаборатория 
известного органика Г. Л . Кариуса (1829— 1875), так как интересовался органической 
химией. И з этой лаборатории и вышли две работы, опубликованные Ковалевским в 
«Annalen der Chemie und Pharmacie» в 1861 г., в чем можно убедиться из текста 
этих работ. Вторым руководителем Ковалевского в Гейдельберге автор считает 
Бронна. Н а самом деле Ковалевский обучался зоологии под руководством Пагенште- 
хера, в чем можно убедиться на основании, например, письма Олевинского к Д . И. 
Менделееву от 22/10 июня 1861 г. из Гейдельберга: «Ковалевский перешел оконча
тельно к зоологии и вместе с Якобы, Бакстом и Веселицким преусеодпо препарирует 
у Пагенштехера моллюсков» (М ладенцев и Тищенко, «Д. И. Менделеев», стр. 175). 
Как известно, Пагенштехер в то врмя работал над эмбриологией беспозвоночных и, 
кроме того, исследовал личинку ланцетника.

Ряд сшибок допущен автором в  хронологии событий из жизни Ковалевского. Так,
например, Д сгель откосит открытие Ковалевским самца бонеллии к 1870 г. На самом
деле, Ковалевский открыл самца бонеллии еще осенью 1868 г., работая в Триесте 
и на островах Адриатического моря. 15 ноября 1869 г. он сделал доклад «О самце 
бонеллии» на заседании Киевского общества естествоиспытателей, что подтверждается 
протоколом заседания, опубликованным в «Записках» этого общества (том 1, 1870).

Имеются ошибки в хронологии в сводной хронологической таблице, приведенной 
на стр. 139— 141. Остановлюсь на некоторых из яих.

1868 г. В таблице указано, что Ковалевский с июля по декабрь находился в Ка
зани. На самом деле, в июле он был на Адриатическом море (остров Porto  camisa), 
в августе и сентябре —  в Триесте и только в конце сентября возвратился в Россию, 
но не а  Казань, а в Петербург. О тъезд в Казань произошел только 10 октября.

178



1889 г. И з таблицы видно, что с августа по декабрь Ковалевский был в Неаполе. 
Однако из протоколов заседаний Новороссийского общества естествоиспытателей нам 
известно, что 20 сентября А. О. присутствовал на заседании этого общества в Одессе 
и даже сделал два доклада: 1) «О выделительных органах пауков и многоножек» 
и 2) «О развитии сольпуг». В Неаполь А. О. уехал с женой и дочерью Лидией только 
в ноябре.

1890 г. Согласно таблице, с сентября по декабрь Ковалевский находился в П етер
бурге. На самом деле, 22 сентября он был в Одессе и присутствовал на заседании 

общества естествоиспытателей, где сделал доклад «О селезенке у моллюсков». 
20 октября он председательствовал на заседании этого общества и только в ноябре 
переехал в Петербург (см. протоколы заседаний в «Записках Новороссийского обще
ства естествоиспытателей»),

1899 г. По' таблице, А. О. с февраля по апрель был за границей. На самом деле, 
6 чарта он сделал доклад на заседании Петербургского общества естествоиспытате
лей «К биологии Haementeria», а 27 марта председательствовал на заседзнии того 
же общества.

Мелкие неточности можно отметить такж е в 1882, 1886, 1887, 1891, 1894 гг.
Ряд библиографических ошибок допущен в  списке работ А. О. Ковалевского 

(стр. 148— 153).
Во-первых, в рецензируемой книге существует разрыв меж ду библиографическими 

сведениями, сообщаемыми в тексте, и ® приложенном в конце книги списке работ
А. О. Так, на стр. 47 автор пишет, что «в 1868 г. А. О. не опубликовал ни одной 
своей работы», а в списке под 1868 г. значится одна работа (на самом деле, в 1868 г.
А. О. опубликовал две работы). На стр. 96 автор правильно указывает, что работу 
«О превращении личинок асцидий и об образовании мантии» А. О. опубликовал в 
1890 г., а в списке- работ она отнесена к 1889 г.

Во-вторых, в тексте списка работ много мелких ошибок: 1) неточно дано заглавие 
статей (в рабстах под №№  1, 2, 15, 16, 18, 19, 33, 42, 48, 74, 75, 77, 83); 2) неточно 
указано название периодического или непериодического издания, где помещены ра
боты № №  26, 27, 28, 38, 57, 62, 66, 67; 3) совсем не указано издание, где помещена 
работа №  37; 4) неправильно указан год издания в следующих номерах: №  13—• указан 
1869, нужно —  1868; №  6 3 — указан 1889, нужно — 1890; № 5 5  — указан 1889, нуж 
но— 1890; №  59 — указан 1892, н уж н о— 1894; №  62 — указан 1894, нужно 1895; 
№ 7 2  — указан 1899, н уж но— 1900; № 8 1  — указан 1900, нужно — 1901; 5) непра
вильно указан том или номер журнала в следующих номерах: № 11 — указан т. 9, 
нужно т. 11; №  34 — указан т. 3, нужно т. 2; №  3 5 —-указан т. 3, нужно т. 2; №  53— 
указан т. 14, нужно т. 15; №  42 — указан №  8, нужно № 5.

Приведу несколько конкретных примеров.
А. В списке за 1869 г. указана следую щая работа:... 13. B eitrage zur Entwicklung 

der schw im m enden Tunicaten, N achrichten von d. K. Ges der W issensch. und der 
G eorg-A ugust Univ. zu G ottingen, G ottingen. 3a 1869 г. в указанном журнале ни 
одной работы Ковалевского не помещено, но в 1868 г. помещена следующая работа
A. О.: «B eitrag zur E ntw ickelungsgesch ich te  der Tunikaten», Nachr. v. d. K- Ges. d. 
W issensch. zu G ottingen (1868), Nr. 19, 401— 415. Таким образом, за исключением на
звания журнала, все остальное неверно.

Б. За 1881 г. в списке зн ачи тся:... 37. Neomenia corallophila und Coeloplana 
metsehnikowi (журнал не указан). На самом деле, эта работа написана не на немец
ком. а на русском языке и под заглавием «О Neomenia corallophila и Coeloplana 
Metschnikowii»; она помещена в «Изв. о-ва любителей естествознания, антропологии 
и этнографии», XXXVII, вып. 4 (этот выпуск был напечатан очень малым тиражом 
и отчгсти уничтожен самим Ковалевским; в настоящее время представляет библио
графическую редкость).

Список работ А. О., составленный В. А. Догелем, неполон. Если оставить в сто
роне свыше 10 мелких заметок, отзывов и речей Ковалевского, не вошедших в спи
сок Догеля, то и тогда в нем будет отсутствовать ряд статей А. О. Приведу важ 
нейшие из пропущенных Догелем работ.

1861 г. 1. «Ober die E inw irkung von Sulfophosphorsaure A nhvdrid auf M ethyl- 
und Amyl-Alkohol», Ann. d. Chem. und Pharm ., Bd. 119, 3, 103— 113.—2. «U eber das 
V orkom m en des M etastyrols», Ann. d. Chem. und Pharm ., Bd. 120, 1, 66—68.

1869 г. 3 .«Краткий учебник зоологии», 2-е, вполне переделанное издание. Изд.
B. Ковалевского, СПб., стр. 580.

1880 г. 4. «О Coeleplana Metschnikowii». В кн. «Речи и протоколы VI съезда 
русских естествоиспытателей и врачей, в СПб., с 20 по 30 декабря 1879», СПб., 1880, 
отд. II, 53—54.—5. «О строении двух новых форм из рода Neomenia». Там же, 
85—86.—6. «К истории развития хитонов». Зап. Новоросс. о-ва ©стествоисп., 8, вып. 1.

1886 г. 7. «Zur E ntw ick lungsgesch ich te  des Scorpions (A ndroctom us ornatus)», 
Biol. Gentralbl., Bd. 6, Nr. 17, 525—5312 (совместно с  М. Шульгиным).— 8. «O rganisa
tion du Lepidomenia hystrix , nouveau type de Solenogastre», Comp. rend. d. Sean, de 
L’Acad. des Sci. (Paris), 103, 757—759 (совместно с A. F. Marion).
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1888 г. 9. «Sur les especes de Proneom enia des c6tes de Provence». Comp. rend, 
d. Sean, de l’Acad. des Sci. (Paris), 106, №  8, 529—532 (совместно с A. F. Marion).

1889 r. 10. «C ontributions a 1’histoire des S olenogastres ou Aplocophores», Ann. 
Musee de I’Hist. Naturelle de M arseille. Zoologie, III, № 1, 77 (совместно с 'A. F. M a
rion).

1892 r. 11. «О жировом теле у насекомых, пауков и многоножек). Тр. СПб., о-за 
естествоисп., 23, 1 (Зоология), 53—57.

В заключение я хочу все же подчеркнуть, что отмеченные выше частные ошибки 
не могут в какой-либо мере повлиять на общую положительную оценку книга. Я горячо 
рекомендую ее всем интересующимся историей русской биологии.

Н. Артемов
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