
ruhi-idac (DC.) Karst, iia Rubus idacus L., Puccinia ribcsii-caricis Klcb. 
iia Ribes nigrum L. Плоды Padus raccmosa (Lam.) Gilib. нередко повреж• 
дались голосу.мчатым грибом Taphrina pruni Fckl. var. padi Jaez. В жи• 
BOM иапочиеином покрове паразитные ммкромнцсты развивались преиму- 
шсствсино иа Urtica dioica L. (Puccinia caricis Klcb.), iia Filipendula 
ulmaria (L.) Л)а.\іт. (Tripliragmium ulmariac (Sclium.) Lk.),ua impatiens 
noli-tangere L. (Erysiplic communis Lk.). В чериоолыиаиике таволговом 
иа Pliragmilcs communis Trin. обильно паразитировал ржавчинный гриб 
Puccinia pliragmitis (Sebum.) Koern.. на Geum rivalc L. .мучиисторосяный 
гриб Spliaerotbcca macularis Jaez. Реже ржав'ііта отмечалась иа Aego- 
podium podagraria L. (Puccinia aegopodii (Sclium.) A\art.). Ha листья.ч 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. изредка паразитировала Taplirina. Л Rliam- 
nils frangula L., как и в другн.х формаиия.х леса, обильно поражалась 
ржавчинным грибом Puccinia coronata Cda.

Таким образом, учитывая широкое расиростраисиие фитопатогсииы.х 
.микромицстов и их исгативиое воздействие иа структуру и дииа.мику 
лесных ценозов, необходимо и впредь проводить длительные наблюдения 
и исследования этих грибов в самых разных эколого-цсиотических 
условиях.
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II. II. ЛТАІІЛСОВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ГОРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ 

(Clethrionomys glariolus pirinus Wolf, 1940) 
ЗАПАДНЫХ РОДОП (Болгария)

Пспользоваиие морфологических особенностей мелких грызунов в 
оценке ирисиособлеииости к условиям сутествоваиия имеет бол1,июе зиа- 
чеиие для ряда экологических іісслсдоваййіі. Однако исследований мор- 
фо-физиологическои характеристики и изменчивости иитерьериых при- 
знаков мелких грызунов в Болгарии в доступной нам литературе не от- 
мечено.

Изучаемая нами популяция рыжей полевки находится в одной из са- 
мых южных частей ареала этого вида ис только в Болгарии, но и иа 
Балканском полуострове в целом. Сведения но фауне некоторых видов 
мелких грызунов в Западных Родопах содержатся в работах [I, 2], но 
конкретно для резервата «В. Коларова» данных нет.

В работе [.3] впервые проведены исследования видового состава и био- 
топического распределения мелких млекопитающих в резервате н его 
окрестностях. Доминирующим видом среди мытепнлиых грызунов 
(51,69 % встречаемости в лесных биотопах) является свроненская рыжая 
полевка, относящаяся к подвиду Cletbrionomus glareolus pirinus Wolf, 
1940. Целью uauicu !!аботы является определение состояния н измен- 
чнвости некоторых иитерьериых признаков горной популяции домнни-
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рующсго вида рыжей полеики в резервате «В. Ко.іарова», которым пахо- 
дится ма южных склонах Батанікон горы (Западные Родопы) и занн- 
мает 428 га в пределах высот от 1500 до 1700 м над уровнем моря (4). 
Этот резерват относится к высокогорному климатическому району кон- 
•пінсііталыіо-среднзсмноморской климатической области южно-болгар- 
ской климатической подобласти. Основной тин растительности в районе 
резервата — еловые леса, представленные отдельными ассоциациями: 
ельник черничный (Piceetum inyrtillosum); ельник сосново-черничный 
(Pineto-Piceetiim inyrtillosum); ельник мертво-покровный (Piceetum пи- 
(1ит) и др. Сезон вегетации начинается с апреля и заканчивается в кои- 
це октября [5].

Материал и методика
В основу работы положен материал, собранный в нюне — сентябре 

1981 и апреле — октябре 1982 г. на территории резервата «В. Коларова» 
и в его окрестностях. Исследовано 243 зверька, отработано 7000 ловуш- 
ко-суток.

Количественный учет грызунов проводился каждый месяц по пять 
дней методом установления видового состава ловушко-лиинй [6]. Для 
морфо-физиологической характеристики конкретной популяции с учетом 
половой и возрастной специфики использовался метод морфо-фнзнологи- 
ческпх индикаторов [7], позволяющий судить о биологическом своеобра- 
ЗИН исследуемой популяции.

Возраст зверьков определялся по степени развития корней зубов [8J 
с учетом веса и длины тела. Нами выделены три возрастные группы: 
взрослые, перезимовавшие (свыше 5—6 .месяцев), сеголетки (2—5 меся- 
цев) и молодые (до 1,5—2 месяцев).

Для характеристики возрастной и половой структуры популяции 
исследовано: взрослых (перезимовавших) 82 зверька (59 самцов и 
23 самки); сеголеток— 102 особи (56 самцов и 46 самок), молодых — 
104 (59 самцов и 45 самок). Все данные по абсолютио.му весу виутреи- 
них органов (мг) и их индексов (%) обработаны статистически на мик- 
рокомпьютерс «Изот-250» по предварительно заданной программе.

Результаты и их обсуждение
При изучении реакции животных на те факторы внешней среды, ко- 

торые по своей природе вызывают в органнз.ме комплексные изменения, 
необходимо прежде всего использовать показатели, наиболее четко свя- 
заниые с уровнем обмена веществ, такие как абсолютный и отиоентель- 
ный вес (индекс) печени, сердца, почек, надпочечников. Эти иитерьерные 
иризиаки характеризуются большой лабильностью, четкостью и ско- 
ростью реакции на любые, даже самые незііачйтелыіые изменения сре- 
ды и наглядно отражают как общие закономерности физиологического 
состояния каждой особи в отдельности, так и всей популяции в целом. 
Особый интерес в такого рода исследованиях представляет рыжая полев- 
ка горной популяции резервата в связи с характерной для нее высокой 
подвижностью реакции на условия среды, и, следовательно, высокой из- 
мснчивостыо се морфологических признаков.

Зависимость величин отиоснтелыюго веса основных внутренних орга- 
ИОВ от пола животного улавливается лишь при динамическом подходе к 
изучению этого вопроса. Половой диморфизм животных по данному при- 
знаку особенно ярко проявляется в определенный и сравнительно иепро- 
должительиый период размножения.

Данные о половой и возрастной изменчивости абсолютных и относи- 
тельных величии внутренних органов у рыжих полевок исследуемой нами 
популяции представлены в таблице.

ІІзучснне относнтелыіых размеров сердца привлекло внимание мио- 
гих исследователей (9— 11]. Установлена зависимость сердечного индекса 
от интенсивности обмена веществ и тесная связь между увеличением сер- 
дечиого индекса и активностью животных, определяющая степень их 
энергетических затрат. 39



По нашим материалам можно отметить наличие в группе взрослыд 
рыжих полевок половых отличии величины сердечного индекса: у самцов 
несколько большая отйоснтелыіая величина сердца, причем отличие до• 
стоверно (/ =  2,36). В то же время половые различия абсолютного 
веса сердца во всех возрастных группах полевок не установлены 
(/ =  0,33— 1,23).

Половая н возрастная изменчивость абсолютных и относительных размеров 
некоторых внутренних органов популяции рыжей полевки 
(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS PIRINUS, WOLF., 1940) 

в резервате кВ. Коларовав — (Болгария)

5

1
Орган

Самцы Самки

М ± т Су Су

Сердце 165,81±3.12 14,46 158,42 = 9,12 22,68 0,33
6 ,7 |± 0 .1 4 13,52 5,87 = 0,33 20,93 2,36

Печень 1437,81І 38.54 20,59 1654,74=14,87 32,25 5,25
2 57,38±1.61 17,76 61 ,47 -5 ,37 32,69 0,73

1 Почка 183,69±4,25 17,79 176,43 = 4.92 13,38 1.12
בו 7,50±0,25 20,93 6,69=0,25 13,77 2,33

Надпочеч- 8,58±0,54 48,47 12,48±1.14 43,82 3,09
ШІКІІ 0 .37^0,02 40,21 0,47±0,06 46,85 1,58

Сердце 141,72±3,19 17,13 142,50 = 2,69 12,82 1,23
6,51 ±0,23 21.57 6,88 = 0.17 14,79 1.27

- Печень 1193,96 ±32,47 20,53 1359,30 = 55,81 27,85 2,56
а/ 56,31 ±2,38 25,39 63.36 = 2,19 20,14 2,17
о Почка 149,0±4,68 23,73 157.46=4,21 18,12 1.35
и 7,11±0,31 25,82 7,65 = 0,22 16,57 1.42

Надпочеч- 7,05±0,40 43,33 Ю .96±0,80 49,62 4.41
никн 0,35±0,03 44,66 0,50 = 0,05 55,46 2,74

Сердце 121,59±2,39 15,12 120,53 = 3,65 20,33 1,04
6,95±0,17 15,85 7,36 = 0,28 20,65 1.27

Печень 1036,42±30.04 25,56 1017,40 = 43,93 28,97 0,36
3
4 63,10 + 2,48 26.11 68,22 = 3,77 29,78 1.13
о Почка 125,24 ±3,64 22,31 28,42='5.69 29.71 0,47

<• 7,36 + 0,26 23,18 8,77 = 0,52 30,14 2,43
Надпочеч- 5,0±0,31 48,42 6,29=0,53 56,89 2,11
)IHKH 0,29±0.02 46,14 0,39=0,05 53,74 1,94

Изменчивость абсолютных и относительных раз.меров сердца у сам- 
нов и самок во всех возрастных группах варьирует в пределах 13,52— 
22,68 %. Различие величии сердечных индексов у самцов и самок труп- 
пы взрослых, очевидно, связано прежде всего с повышенной двигатель- 
ной активностью самцов. Таким образом, половой диморфизм рыжих по- 
лсвок улавливается лишь в период размножения.

Наибольший индекс сердца отмечается у молодых неполовозрелых 
самок, что объясняется их интенсивным ростом; в группе взрослых этот 
показатель значительно выше у самцов, что связано, видимо, с иското- 
рым затуханием репродуктивной деятельности самок.

Ведущим фактором, определяющим относительные размеры печени 
животных, является ннтеисивность их обмена веществ [10]. Анализ на-
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шсго материала мо рыжем полевке резервата показывает, что абсолют- 
пып и отмоентельмый вес печеЕін самок зпачмтелімш выше (/ =  2,17—5,25). 
Вынашивание и вскармливание детенышей требует повышенных запасов 
питательных веществ, и, следовательно, одним из приспособлений рыжей 
полевки к бесперебойному снабжению питательными веществами в пред- 
натальный и постиатальиый периоды является накопление в печени тли- 
когеиа, что находит выражение в увеличении абсолютного и отпоентель- 
иого веса этого органа. Таким образом проявляется половой диморфизм 
в иакоилеинн и расходовании энергетических запасов.

Анализ возрастной изменчивости индекса печени у самцов и самок 
полевок исследуемой популяции показал, что независимо от пола индекс 
печени с возрасто.м уменьшается, что согласуется с указаниями 
С. С. Шварца [7]. Следует, однако, принимать во внимание иидивидуаль- 
иую изменчивость индекса печени, иепосредствепио связанную с обе- 
спечеипостью кормами. Наиболее изменчив относительный вес печени у 
.молодых особей (Сг =  25,56—26,11) и у взрослых (Сг=17,76—32,69), что 
связано с нестабильностью питания.

Отпосительпый вес почек служит индикатором уровня обмена ве- 
ществ. Все условия, требующие иптеиенфикации обмеиЕЕЫх процессов в
ОргаЕЕЕЕЗМе, СОЕЕрОВОЖДаЕОТСЯ уВСЛИЧСЕЕЕЕСМ ЕЕЕЕДеКСа почек как ЕЕа ОргаЕЕЕЕЗ- 

МеЕЕЕЕОМ, так и ЕЕа ЕЕОПуЛЯЦИОЕЕЕЕОМ урОВЕЕЯХ.

ДаЕЕЕЕые т а б л и ц ы  п о з в о л я ю т  з а к л ю ч и т ь ,  что у с а м о к  ры ж ЕЕХ  п о л е в о к  

отЕЕОсительЕЕЫ Й  в е с  п о ч е к  д о сто ве р Е Е О  б о л ь ш е ,  ч е м  у с а .м ц о в  в з р о с л ы х  и 

М ОЛОДЫ Х з в е р ь к о в  (/ =  2,.33—2,43), ч т о  связаЕЕО  с увеличеЕЕЕЕем  Ф еезеео л о - 

ГЕЕЧеСКОЙ ЕЕаГруЗКИ  у с а м о к  в  ЕЕСРЕЕОД раЗМЕЕОЖеЕЕЕЕЯ. у ЕЕОДаВЛЯЮЕЦеГО 

бОЛЬЕЕЕЕЕЕЕСТВа МЛСКОПИТаЮЕЦЕЕХ ЕЕЗЕЕбоЛЬЕЦСГО ЗЕЕЗЧСЕЕИЯ ЕЕЕЕДСКС ПОЧСК ДО-

стЕЕгаст у ЕЕоворожденЕЕЬЕх: в дальЕЕсйЕцсм, по мере роста ж е е в о т н о г о  на- 
блЕодается закоЕЕОмерЕЕое падсЕЕЕЕе ЕЕЕЕдекса [7]. В ЕЕСследуемой еедмее попу- 
ляцЕЕЕЕ рыжей полевки уменьшсЕЕИс ЕЕЕЕдекса ПОЧКЕ! с возрастом  ЕЕаблюда- 
стся прежде всего у самцов.

И е ед с к с  п о ч к ее  у  самок растет от первой возрастной группы к третьей 
(взрослые). Э то  говорЕЕт о более высоком уровЕЕе метаболЕЕЗма еемсеееео 

у взрослых зверьков, что, ЕЕеСОМЕЕеЕЕИО, связано с раЗМЕЕОЖеЕЕЕЕСМ.
ДовольЕЕо высокое ЗЕЕачение коэффицнеЕЕта варЕЕабильЕЕостЕЕ ЕЕЕЕдекса 

почек у молодЕЛх самок (30,14 % ), по-видЕЕМому, следует 06ъ я с ее ее ть  тем, 
что в эту ГруПЕЕу бЫЛН ОТЕЕОСеЕЕЫ EEC уЧаСТВуЮЩИС в раЗМЕЕОЖСЕЕИЕЕ ЕЕ ТОЛЬ- 
ко что рОДИВЕЦЕЕССЯ.

ОтЕЕосЕЕтельЕЕЫй всс ПОЧСК у стары х особей ры ж их полевок обоего пола 
падает. Э то  явлеине, еез е е з ш  в з г л я д , м о ж е е о  о Оъ я с н е е т ь  затухаЕЕЕЕСм фи- 
зЕЕОлогЕЕЧеской актЕЙЗЕЕОстн у стары х зверьков, которое подтверж дается 
ЕЕ тем, что уроВСЕЕЬ ВарЕЕабиЛЬЕЕОСТЕЕ у самок этой группы полевок МЕЕЕЕИ- 
мальЕЕЫй (13,38 %).

Вес ЕЕадпочечЕЕИков является о д е е и м  и з  показателей обЕцего Ф еезееологее- 

ЧССКОГО СОСТОЯЕЕЕЕЯ ОргаЕЕИЗМа. ОтЕЕОСЕЕТеЛЬЕЕЫЙ вес ЕЕаДПОЧеЧЕЕЕЕКОВ служ ит  
ИЕЕДЕЕКаТОрОМ СТСПСЕЕЕЕ ЕЕаПрЯЖСЕЕЕЕОСТИ МеТЗбОЛЕЕЗМа КаК ОТДеЛЬЕЕЫХ осо- 
бей, так  ЕЕ всей поЕЕуляции в целом. И мсеееео  поэтому еееедскс  иадпочечЕЕЕЕ• 
К0В вместе с е ее ед с к с о м  п с ч с е е н  мож ет быть о с е е о в о й  д л я  прогЕЕоза чеес лс ее- 

ЕЕОСТИ рыжей ПОЛеВКЕЕ.
АнаЛЕЕЗ половой ЕЕЗМСЕЕЧИВОСТИ абСОЛЮТЕЕОГО ЕЕ ОТЕЕОСЕЕТСЛЬЕЕОГО веса 

ЕЕадпочечЕЕнков животЕЕых ЕЕСследуемой нами популяциЕЕ показал, что у 
самок всех возрастЕЕЫх групп этее показатели выше, чем у самцов 
(< =  2,11—4,41), что связаЕЕО с п о в ы ш с е е е е с .м  уровЕЕЯ м етаболизм а у еееех 

в связи с участием  в размЕЕОжеЕЕии. ПодтвержденЕЕем этого  является уве- 
ЛЕЕченне размера печенЕ! у самок  в этот период. Больш ая вариабЕЕЛьЕЕость 
этого  призЕЕака у самок объясЕЕяется различЕЕем h h t c ee c h b ee o c te e  размЕЕО-
ЖСЕЕЕЕЯ ПОПуЛЯЦЕЕИ ПОЛСВОК.

Возрастная е е з м с е е ч е е в о с т ь ’ нЕЕдекса надпочечников у са.мцов рыжей 
полевки исследуемой популяцЕЕИ выражается в его п о с т с п с е е е е о м  умсЕЕЬ- 
Еиеиии. Это,тицЕЕЕий раз свидетельствует о том, что степень ЕЕапряжеЕЕНо׳ 
сти метаболизма у молодых особей гораздо выше.
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у  самок (сеголеток и взрослил) наблюдается увеличение индекс; 
этого органа, что, естественно, связано с размножением. Снижение ни 
декса н его коэффициента вариации во взрослой группе говорит о ста 
бнлнзацнн размеров надпочечников взрослых особен.

Наши данные подтверждают, что при нзученнн изменчивости ряд: 
признаков у видов, обитающих в высокогорных районах, также необхо 
димо прежде всего учитывать экологические условия года исследований 
биотопа н т. д.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить 
что показатели величины сердца характеризуют популяцию рыжей по 
левки резервата «В. Коларова> как вид умеренной активности (12, I !)

.■\бсолютпие и 0ТИ0СИТСЛЫ1ЫС величины других исследованных орг;1 
нов находятся в пределах, характерных для этого вида [14].

Изучение изменчивости и корреляционных связей между состоянием 
популяц)1и рыжеи полевки по иптерьерным признакам и факторами сре• 
ды является предметом наших дальпейших исследований.
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Е. С. ША.1ЛПЕІІОК. С. А. МАТУСЕВИЧ

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРОТКОХОБОТНЫХ ДОЛГОНОСИКОВ 
ЗАКАЗНИКА сНАЛИБОКСКАЯ ПУЩА»

Налнбокская пуща — наиболее крупный массии исмапских лесоп 
центральной части Белоруссии — представляет большой интерес как 
территория, где антропогенная нагрузка па естественные бпоцепозы пока 
еще миннмал1>на, что позволяет нзучпті. относительно слабо расстроен 
пые прпродные зооценозы. Это тем более важно, что до последнего вре- 
менн фауна Налнбокской пущи исследована недостаточно. Даже в пан■ 
более полной сводке по долгоносикам Белоруссии (1) практически не 
представлены материалы из Налнбокской пущи. Вместе с тем имеется 
сводка по флоре заказника [2], которая позволяет четко сопоставить осо■ 
бепности распространения долгоносиков с характером основных расти- 
тельных сообществ.

В настоящей работе приводятся данные по видовому составу и эко■ 
логин короткохоботпых долгоносиков (Coleoptera, Adeiopnatha) Налн■ 
бокской пущи, среди которых немало серьезных вредителей древесных 
пород и сельскохозяйственных растений.
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