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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ В 1987 г. 

Бюро экологической секции Научного совета АН СССР «Биологические основы 
освоения, реконструкции и охраны животного мира:. решило ознакомить научную об
щественность страны с оперативной информацией о законченных исследованиях в об
.JJасти экологии животных. Обзор составлен по научным отчетам, полученным эко
логической секцией от 15 институтов АН СССР, 11 институтов АН союзных республик, 
6 научно-исследовательских учреждений других ведомств, .14 университетов, 13 пед
институтов и других учебных заведений, 1 О заповедников. Первые два раздела об
зора посвящены фундаментальным исследованиям; в двух последних сосредоточены 

разработки по прикладным проблемам, необходимость которых диктуется нуждами 

народного хозяйства. 

Проблемы видообразования и адаптаций 

Предложен способ разложения общей фенотипической изменчивости на случай· 
ную и факториальную компоненты, что позволяет одновременно оценивать гомеостаз 
развития особи в популяции и ее генетическую гетерогенность. Показано, что вели
чина случайной компоненты возрастает в популяциях, подверженных антропогенному 
стрессу. Выявлена связь величины случайной изменчивости с положением популяции 
в структуре вида и экологической пластичностью видов (ИБВВ АН СССР). Установ
лено, что в изменчивости количественных и качественных признаков целесообразно 

выделять классы вариаций, отличающихся степенью развития признаков (размеры, 
различная сложность строения черепных швов и отверстий, плодовитость и т. д.), 
слагающих фенотипы особей. Изменения фенотипической структуры популяций на 
разных фазах популяционного цикла проявляются в синхронных (одно- и разнона
правленных) колебаниях частот встречаемости классов вариаций комплекса призна
ков (Саратовский гоrуниверситет). Разработана новая модификация метода оценки 
фенетических дистанций по комплексу неметрических пороговых признаков приме
нительно к целям биомоииторинга различных Фаз динамики численности водяной 
полевки в Западной Сибири (ИЭРиЖ УрО АН СССР). О11ределены генетические 
дистанции различных популяций кубинских хутий, домовых мышей и серой крысы. 
Показано, что генетические дистанции могут быть использованы в качестве универ
сального критерия для оценки различия популяций и в качестве критерия подвида 
IИЭМЭЖ АН СССР). Подтверждено влияние термики водоемов на дифференциацию 
популяций рыб и моллюсков по частоте и разнообразию гено- и фенотипов (Ин-т 
зоологии и паразитологии АН ЛитССР). 

Завершен теоретический анализ закономерностей, обеспечивающих темпы эволю
rти хромосомных наборов у млекопитающих; показано, что эволюционная трансфор
мация их кариотипов наиболее адекватно описывается моделью прерывистых равно
весий (ИЭРиЖ УрО АН СССР). Разработан и апробирован на лососевых оригиналь
ный подход к биологической к.т~ассификации. Установлено, что изменчивость карио
типов лососевых рыб, вопреки распространенному мнению, по типам проявления не 
отличается от известной у других животных, а также у растений, что обусловлено 
общими цитогенетическими механизмами хромосомного полиморфизма (Ин-т биоло
гии моря ДВО АН СССР). Проведен комплексный (морфология, биохимия, карио
логия) анализ основных показателей трех видов крыс, который показал сложную 
картину их изменчивости и позволил оценить реальность подвидов и их размещение 

в ареале (ИЭРиЖ УрО АН СССР). 
Показано, что с продвижением к высоким широтам, по мере нарастания тепло

вого пессимума, возрастает зависимость синэкологической организации биоты от фи
зических факторов. Структура сообществ особенно зависит от тепла в тундрах и 
полярных пустынях. Вместе с тем реакция различных компонентов биомов на тепло.
вые факторы может сильно варьировать в зависимости от биологической специфики 
группы, «эволюционного возраста:., специфики термоПреферендумов. выраженности 
экологических механизмов регуляции отношений со средой (ИЭМЭЖ АН СССР). 
Впервые выявлены экологические адаптационные механизмы, позволяющие обыкно
ве,нной полевке обитать за Полярным кругом, на Шпицбергене. Выявлены существен
ные различия в жизненной стратегии кровососущих комаров в Субарктике и в сред
них широтах. Материалы по жукам-долгоносикам не оправдали существующих пред
ставлений о том, что в Субарктике имеют преимущество виды-универсалы (ИЭРиЖ 
УрО АН СССР). Показано, что характер высотной изменчивости не совпадает у раз
ных видов животных: у одних с увеличением высоты местности над уровнем моря 

происходит уменьшение индексов внутренних органов, у других - увеличение. Интен
сивность этого процесса может быть разной у близкородственных видов (Кабардино
Балкарский госуниверситет): Показано, что размножение некоторых видов воробьиных 
птиц в горных условиях проходит в более сжатые сроки. чем в средней полосе, и 
линька совмещается с периодом размножения (ИЭМЭЖ АН СССР). 
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Проблемы популяционной экологии 

Определены важнейшие биологические . и экологические показатели, позволяющие 
оценивать трофическую обеспеченность, энергетический баланс и состояние природ
ных популяций растительноядных млекопитающих в конкретных местообитаниях 
(ИЭМЭЖ АН СССР). Установлено, что адаптивные возможности популяций мелких 
млекопитающих обусловлены структурой внутрипопуляционных группировок, опти
мальный размер которых наряду с видовой принадлежностью определяется физиоло
гическим статусом, приобретенным индивидуальным опытом ·особей и экологическими 
условиями (Ин-т зоологии и физиологии АН МССР). В результате экспериментального 
изучения размножения озерной лягушки выяснено, что в зависимости от сроков икро
метания могут фо9мироваться несколько экодогически различных групп, которые 
обеспечивают rетероге;~ность популяции (ИЭРиЖ УрО АН СССР). Четко определены 
дифференциальные вклады в воспроизводство популяции сизой чайки индивидов 
с разным опытом гнездования и с разной продолжительностью репродуктивного пе

риода жизни. Так называемые элитарные индивиды, составляющие у чайки только 
47,5% популяции, продуцируют 88% половозрелого потомства (Ин-т зоологии и бо
таники АН ЭССР). Показано, что у оседJ1ых птиц межпопуляционные различия имеют 
преимущественно морфологический характер, у перелетных преобладают энергетиче
ские различия между птицами разных популяций (ИЭРиЖ УрО АН СССР). В трех 
различных высотных поясах северо-восточного Азербайджана (50-70, 900-1000 и 
1700-2000 м над ур. м.) изучены популяционные характеристики лесной и полевой 
мышей и лесной сони. Установлены межпопуляционные различия в сроках, инте11сив
ности и продолжительности размножения, характере питания, половой и возрастной 
структуре, динамике чнс.1Jенности (Ин-т зоологии АН АзССР). 

Разработан и апробирован новый показатель агрегированности для определения 
пространственной структуры популяций животных лесных биотеоценозов (Днепропет
ровский госуниверситет). Показано, что население полевой и М!Сной мыши в г. Горь
ком расчленяется на группировки, в ряде случаев являющиеся хорошо выраженными 

популяциями. Показана зависимость некоторых экологических и морфофизиологиче
ских показателей от положения популяции относительно границ города (Горьковский 
госуниверситет). В условиях Свердловской области отмечена большая моза·ичность 
распределения личинок отдельных видов кровососущих комаров в биотопах в зависи
мости от их плотности и удаленности друг от друга (ИЭРиЖ УрО АН СССР). За
вершено изучение популяционной структуры северной пищухи (МГУ). Выявлены осо
бенности формирования пространственных отношений у тушканчиков-псаммофилов и 
саксаульной сойки (БИ НИИ ЛГУ). 

Разработана процедура анализа статистических данных о добыче волка для вы
яснения изменения численности вида на протяжении длительного срока. Разработана 
методика оценки величины и структуры непромысловой смертности лося, с помощью 
которой на примере конкретных популяций удалось показать размеоы гибели от хищ
ников (волк), лицензионного отстрела и других факторов (ИЭРиЖ УрО АН СССР). 
В результате длительного отлова и мечения белок определены их мигрирующие по
токи, структура. оседлой и мигрирующей части популяции, смертность от различных 
факторов на разных этапах жизни. 'Получены совместные ряды численности белки, 
урожая пихты и ели, численности куньих (Печоро·Илычский госзаповедник). Завер
шено исследование динамики численности и структуры населения рыжей полевки 
в Подмосковье (МГУ). 

Показано значение климатического фактора как одного из основных в динамике 
популяций копытных (Кавказский заповедник), а также влияние суровой многоснеж
ной зимы на структуру популяции дагестанского тура и высотно-поясное распределе
ние тура и зубра (Северо-Осетинский заповедник). Причиной значительного сниже
ния численности мышевидных грызунов в лесостепи Южного · Прибайкалья яви,1ись 
холодная, затяжная весна и засушливое лето (БИ НИИ при Иркутском госунивер
ситете). Показано, это эффективность размножения куликов в зонах тайги и тундры 
регулируется в основном абиотическими факторами, а в тайге - также антропоген
ными (Ин-т биологии Коми филиала АН УрО АН СССР). Установлено, что при за
держках весны в тундровой зоне у гусеобразных уменьшается не только количество 
размножающихся особей и количество яиц в кладке, но и размеры яиц (ИЭМЭЖ АН 
СССР). Изучено влияние затяжной и многоснежной зимы на характер биотопического 
распределения, вертикальные перемещения и численность кавказского тетерева (Те
бердинский заповедник). Подтвердилась полученная ранее зависимость распределения 
и численности целого ряда видов тундровых птиц от сроков наступления и характера 

весны. Обнаружено это влияние и для консервативных видов, на которых незначитель
ные флуктуации погодных условий не сказываются, т. е. консервативность этих видов 
относительна (ИЭРиЖ УрО АН СССР). Получены данные по возврату молодых птиц 
на место рождения, которые показывают большую степень филопатрии птиц изолиро
ванных сообществ; доля возврата молодых положительно коррелирует со временем 
пребывания выводка в районе рождения (Удмуртский госуниверситет). Показано, что 
плотность населения водно-болотных птиц коррелирует с комплексом факторов: гид
рологическим режимом, обилием экотопов вода-суша, площадью водных источни
ков, обилием лугов (ИЗиП АН ЛнтССР). Выявлена зависимость существования и 



88 И. А. Богачева 

динамики размещения колоний околоводных птиц от гидрологического режима и про
цесса зарастания островов в верхней зоне Волгоградского водохранилища (Саратов
ский госуниверситет). Показано неблагоприятное влияние позднего половодья на ус
пех размножения многих промысловых рыб в дельте Волги; это влияние отразится 
на величине опромышляемой части популяции рыб в ближайшие 3-5 лет (Астрахан-_ 
ский заповедник). Вскрыты основные механизмы эффективности воспроизводства цен
ных промысловых рыб бассейна Нижней Оби в зависимости от особенностей гидро
логического н гидробиологического режимов пойменных водоемов с учетом антропо
генного воздействия (ИЭРнЖ УрО АН СССР). В древесных насаждениях Москвы 
изучена динамика численности тополевой моли-пестрянки; показано. что степень по
ражения листвы зависит от количества бабочек, перезимовавших на коре деревьев 
(ИЭМЭЖ АН СССР). 

Роль животных как компонентов экосистем 

Разработана новая методика оценки численности и биогеоценотического воздей
ствия зимней жизнедеятельности мелких млекопитающих путем пересчета их зимних 
ходов на трансекте с биотопической привязкой (Башкирский заповедник). Изучена 
величина пространственных ниш мелких грызунов, степень перекрытия их у разных 

видов (Саратовский госуниверситет). Показано, что в разделении пищевых ресур
сов между видами птиц ведущая роль принадлежит не конкурентным отношениям, а 

различиям в строеннн и физиологии. Показано, что в Субарктике из всех видов 
пространственной изменчивости состава консорций насекомых-филлофагов и повреж
денности растений наиболее велика биотопнческая. Она создается изменением абио
тических факторов, в первую очередь - температуры. С продвижением на юг абиоти
ческие факторы уступают место биоценотическим взаимоотношениям «растение-на
секомое». На березе и иве получены данные об отсутствии в условиях Субарктики 
антибиоза, т. е. способности к химической самозащите от повреждений насекомыми, 
что наблюдалось ранее иссдедователями в средних широтах (ИЭРиЖ УрО АН СССР). 

Антропогенные воздействия на зоокомпонент биоrеоценозов 

Показано, что современное антропогенное изменение ландшафтов в аридных и 
субарндных районах оказывает огромное влияние на преобразование природных ком
плексов и становится важнейшим фактором существования очаговости чумы и туля
ремии в этих районах. В большинстве случаев изменения оказываются благоприят
ными для грызунов-носителей инфекции, что приводит к расширению и активизации 
природных очагов инфекции (Саратовский противочумныl\ НИИ сМикроб»). Впер
вые изучены особенности структуры популяций грызунов на юге Приморского края, 
описаны ее изменения в условиях усиливающегося антропогенного стресса, оценена 

степень вредности фоновых видов грызунов, обоснована необходимость отказа в даль
нейшем от химических способов борьбы с грызунами-вредителями н предложены 
рекомендации по снижению их вредоносной деятельности в сельском хозяйстве При
морья (БПИ ДВО АН СССР). Показано, что у сайгаков Калмыкии в результате 
негативного воздействия хозяйственной деятельности потенциальная плодовитость 
снизилась за 15 лет приблизитедьно вдвое (ИЭМЭЖ АН СССР). Изучена структура 
населения птиц Нижней Печоры в 20 местообнтаниЯJ1: с различной степенью антропо
генной нагрузки. У станов;1ено, что на фоне общего обеднения видового состава (при
мерно втрое) происходит также уменьшение числа гнездящихся видов, уведичение 
численности доминирующих видов, возрастание доли воробьинообразных птиц (Ии-т 
биологии Коми филиат~ УрО АН СССР). 

Показано, что в Камском Предуралье крупные искусственные водохраниднща 
вызвали дестабилизацию прибрежной орнитофауны с последующим формированием 
новых орнитологических комплексов в верховьях заливов рек. впадающих в водохра

нилища (Пермскиl\ пединститут). Обработаны материалы по изменению состава, рас
пределения и численности пресмыкающихся в некоторых районах севера Нижнего 
Поволжья за 20 лет под влиянием антропогенных факторов. Выявлены тенденции на 
перспективу, для большинства видов, кроме двух ужей, негативные (Волгоградскиl! 
пединститут). Обнаружено, что при выращивании молоди лососевых и осетровых рыб 
на рыбоводных заводах происходит неконтро.1ируемый отбор, обусловленный специ
фикой содержания в искусственных выростных сооружениях н отрицательно сказы
вающийся на последующем выживании рыб в естественных водоемах (ИЭМЭЖ 
АН СССР). Обнаружено, что реакция кровососущих комаров на благоприятное соче
тание абиотических факторов имеет разную выраженность в биотопах с разной сте
пенью антропогенного воздействия (ИЭРнЖ УрО АН СССР). Устаномены законо
мерности изменений структуры животного населения почв северного Тянь-Шаня под. 
влиянием рубок н интенсивного выпаса. Констатируется снижение численности сапро
фагов-почвообразователей на антропогенно измененных территориях, на фоне общего 
снижения количества почвенных беспозвоночных и замедления темпов деструкции 

растительных остатков (ИЭМЭЖ АН СССР). На примере Белорусского Полесья 
изучена экологическая пластичность различных систематических групп животных 

в современных условиях широкомасштабной осушите.~ьноl! мелиорации переувлаж
ненных земель (Ин-т зоологии АН БССР). 
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Экологическое прогнозирование 

Выдвинута общая теория экстрапо.'!яции процессов накоп.'!ения токсического дей· 
ствия техногенных поллютантов с организменного уровня на попу.'lяционный, разра· 
ботанная на основе формализации методологии популяционного подхода к опенке 
состояния населения мелких млекопитающих загрязненных территорий (ИЭРиЖ УрО 
АН СССР). Разработана новая методика подсчета ущерба, причиненного рыбному 
хозяйству в результате загрязнения внутренних водоемов. основанная на использо
вании только двух параметров (вместо 20) - среднегодовой рыбопродукции н сред· 
него биологического возраста рыбы (БПИ ДВО АН СССР). Выявлены закономерно· 
сти изменения состава населения наземных позвоночных животных населенных пунк

тов, от временных стоянок до городских агломераций. Выделен!" экологические 
группы, прослежены пути освоения ими урбанизированных территории. Изучена прост
ранственно-временная динамика животного населения и характер реализации эко.'!О· 
гической ниши животных в урбоценозах (НИИ биологии и биофизики при Томском 
госуниверситете). 

Собраны данные, характеризующие группировки дендрофильиых насекомых и бес· 
позвоночных-педобионтов по градиенту загрязнения выбросами ГРЭС. Установлено. 
что даЖе при среднем воздействии выбросов на древостой, внешне не отражающемся 
на его состоянии, происходят четко выраженные изменения состава и активности груп· 

пировок лесных насекомых. Подученные результаты позволяют разработать ряд био
инднкационных показателей состояния лесных экосистем н прогноз хозяйственной зна
чимости насекомых при промышденном загрязнении (ИЛиД СО АН СССР). Выяв
лены виды и таксоны животных, которые в силу своих экологических особенностей 
наиболее приемлемы в качестве индикаторных объектов для некоторых типов про· 
мышленных загрязнений: дождевые черви, щелкуны и их личинки, многоножки, остро· 
мордая и травяная лягушки, обыкновенная и рыжая полевки. По мере увеJ1ичения 
загрязнений предприятиями Миниефтепрома и Минцветмета происходит снижение их 
численности, вплоть до полного исчезновения некоторых видов (ИЭРиЖ УрО АН 
СССР). Показано, что смешанное (нефть плюс соль) загрязнение существенно влия
ет на структуру трофнчес1шх групп микроартропод: полностью элиминируются гама
зовые клещи, видовое разнообразие коллембол снижается втрое (Ин-т биологии Ка· 
занского филиала АН СССР). Установлено, что структура и численность комплексов 
педобионтов являются надежными показателями интенсивности антропогенной нагруз· 
кн на почву. Доминирование эврибионтных видов и изменение структуры ценоза по
казывают утомление почв (ИЗиП АН ЛитССР). Из герпетофауны и ихтиофауны вы
делены наиболее перспективные виды для зоологической индикации водной среды 
(Днепропетровский госуниверситет). 

В связи с разработкой мероприятий по охране природы при строительстве желез· 
ной дороги и газопровода на Ямале проведена экологическая оценка территории 
Ямала для выбора оптимальных вариантов трассы Ямал - европейская часть СССР 
(ИЭРиЖ УрО АН СССР). Проведена экологическая экспертиза, составлен прогноз 
ущерба населению позвоночных животных от проектируемого строительства Катун
ской и Чемальской ГЭС (Биологический ин-т СО АН СССР). 

Разработано научное обоснование на организацию государственного заповедника 
«Приднепровский». Разработана и передана в Госкомитет охраны природы УССР 
сСхема размещения природоохранных зон на территории области» (Днепропетровский 
госуниверситет). Проведено экологическое обследование 22 территорий, в результате 
чего признано целесообразным юридическое оформление 3 заказников и 12 памят· 
инков природы (Биологический НИИ при ЛГУ). Разработан и внедрен экологический 
проект национального парка в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарский госуниверситет). 
Подготовлено обоснование необходимости организации природного парка «Большие 
Норильские озера:. (НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера). Разработаны и пе· 
реданы для внедрения в Минлесхоз Башкирской АССР рекомендации по охране и 
восстановлению популяций редких видов птиц в широтной излучине р. Белой (Баш
кирский заповедник). Областной инспекции по охране природы переданы рекоменда· 
ции по охране 23 местообитаиий редких и исчезающих животных (Витебский педИli· 
ститvт). 

Продолжалась разработка методов автоматического дешифрования охотничьих 
угодий и оценки их качества. Показана перспективность использования мелкомас
штабных космоснимков для уточнения ареалов редких видов на географических кар
тах (ИЛиД СО АН СССР). Разработаны методологические основы и конкретные ме
тоды нормирования состояния популяций отдельных видов животных, методы оценки 
критического состояния популяций млекопитающих, а также методика авиаучета ко· 
пытных животных в лесных зонах СССР (ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова АН СССР). 

Подведены итоги оценки состояния и распределения ресурсов охотничье-промыс· 
ловых и спортивно-охотничьих видов птиц па территории лесотундры, лесной зоны, 
лесостепи и степи Западно-Сибирской равнины (Биологический ин-т СО АН СССР). 
Составлен прогноз численности песца и соболя на предстоящей охотсезон, определены 
возможные объемы заготовок (НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера). Внед· 
ряются методические рекомендации по совершенствованию регулирования промысла 
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соболя, основой которых является территориальный принцип (ВНИИОЗ Центро
союза). 

Составлена докладная записка с рекомендациями по эксплуатации наиболее цен
ных видов охотничьих животных и по управлению популяциями бобров в Карелии 
(Ин-т биологии Карельского филиала АН СССР). Внедрены рекомендации, принятые 
Новосибирским управлением охотничье-промыслового хозяйства, предусматривающие 
регуляцию возрастной структуры популяции лося промыслом, снижение нагрузки на 
наиболее производительную часть стада, что позволит поддерживать высокий уровень 
заготовок без ущерба для воспроизводства популяции (Биологический ин-т СО АН 
СССР). На основе данных по демографической структуре мигрирующих и зимующих 
стад дикого северного оленя предложены новые сроки отстрела этих животных (Ин-т 
биологии ЯФ СО АН СССР). Разработаны и переданы в Главохоту РСФСР предложе, 
ния по планированию рационального использования косуль в РСФСР (ИЭМЭЖ АН 
СССР). Внедряется «Временное руководство по динамичному планированию загото
вок белки» (ВНИИОЗ Центросоюза). В результате многолетних зоологических иссле
дований на Ямале, Полярном Урале и в пойме Нижней Оби для основных промыс
ловых видов региона - белой куропатки и песца - получены данные по динамике 
численности, особенностям размещения по территории и тенденциям изменения эко
логической ситуации (ИЭРиЖ УрО АН СССР). Проведена оценка состояния запасов 
промысловых животных региона; внедрены мероприятия по увеличению численности. 

и рациональному использованию, способствовавшие стабилизации их запасов (Днеп
ропетровский госуниверситет). 

И. А. Богачева 

Институт экологии растений и животных 
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