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* Accentor ocular։։ Radde. Ornis Caucasica, 1884. cip 244. Талыш.
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PRUNELLA OCULARIS RADDE

Систематические резвизии птиц палеарктической фауны или от
дельных частей ее, проведенные за последнее пятидесятилетие [13,1, 
3, 5, 10, 15|, привели к известному упорядочению и стабильности объ
ема систематических категорий. Утверждение концепции политипиче
ского вида способствовало выработке современных критериев вила в 
орнитологической систематике. Достигнутое, таким образом, известное 
единство мнений по большинству моментов, касающихся объема этой 
основной систематической единицы, сказалось весьма плодотворно во 
всех областях зоологии, пользующихся орнитологическим материалом.

Однако, следует отметить, что известен ряд случаев, когда во
прос о систематической принадлежности той или иной формы не мо
жет считаться решенным. Не вдаваясь в характеристику общего по
ложения и существующих мнений на этот счет, достаточно напом
нить только, что в последнее время упомянутые случаи постепенно 
находят свое более или менее обоснованное решение |6, 7, 14|.

В настоящей статье рассматривается систематический статус за
вирушки Prunella ocularis Radde*.  В связи с полным отсутствием 
материала по Prunella ocularis tagani Ogilvie Grant (1913, Йемен), 
занимающей изолированный ареал в Йемене, анализируются данные, 
касающиеся только формы Р. о. ocularis Radde. Впрочем, следует 
заметить, что взаимоотношения между двумя упомянутыми формами 
не могут считаться выясненными [91-

Основой для исследования послужили коллекционные материа
лы Зоологического музея Московского университета, Института зо
ологии АН Армянской ССР и Среднеазиатского государственного уни
верситета. Материалы последнего нам любезно были предоставлены 
Г. Н. Мекленбурцевым.

В ряде систематических сводок |1, 8, 3, 9, 2, 15| Р. ocularis 
трактуется как самостоятельный вид. Однако у Хартера 113] она за
нимает положение подвида Prunella tulves^ens Sev. Подобный взгляд 
был высказан также Г. П. Дементьевым [41.

Для выяснения систематических взаимоотношений этих двух 
форм, необходимо провести сравнительно-морфологический (хотя бы в 
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пределах общих размеров, окраски, формулы крыла) и ареалогический 
анализы.

Морфология. Окраска. Тип окраски Р. ocularis сравнительно ма
ло отличается от такового Р. fulvcscens. Различия сводятся к наличию 
у Р. ocularis более или менее четко выраженной продольной испе- 
щренности (темные настволья) боков тела и живота. У взрослых 
Р. fulvcscens эта испещренность обычно отсутствует или, при наличии, 
весьма нерезко выражена и носит характер редких индивидуальных 
особенностей окраски. Темные настволья перьев спины у Р. ocularis 
более резкие и много заметнее, чем у Р. fulvcscens, контрастируют с 
основным фоном оперения. В этом отношении птица чрезвычайно 
сходна с Prunella atrogularis Brandt. По общему тону окраски и 
рисунку оперения Р. ocularis наиболее близка к Р. fulvcscens dahu- 
rica Tacz. В целом же окраска взрослых Р. ocularis выходит из рам
ки известной географической изменчивости окраски Р. fulvescens.

Формула крыла у обеих форм, исключая индивидуальные откло
нения, в основном совпадает и чаще всего выражается как 3 = 4=5^> 
6>2>7. Иногда Р. ocularis имеет 4>3=5>6>2>8.

Размеры перекрываются (табл. 1, 2).

Таблица 1
Размеры крыла Р. ocularis и Р. fulvescens в мм 

(по нашим материалам)

Вид ы

Р. ocularis
Р. futvescnes

Число 
экзем
пляров

8
12

Самцы

min. max.

72,2 75.0
72.5 81.0

med.

73.4
76.4

Число 
экзем
пляров

Самки

max. med.

70.0

Таблица 2

Виды

Р. ocularis
Р. fulvescens

Размеры кры.^
(Р

Р. ocularis и Р. fulvescens в мм
II Макленбурцев |9])

Число 
экзем
пляров mm. max. med.

Число 
экзем
пляров min.

12
73.0
71.5

77,0
81.4

74,0

Самки

max.

72.0 79,0
71.0
74,2

С а м ц ы

R

med.

Распространение. Ареал Р. fulvescens охватывает области от 
западных хребтов 11амиро-Алтая до Алтая, западную Монголию, Ала
шань, I аньсу, кам. Южная граница проходит по южным подножьям 
Гималаев, 1 индукуша, I иссаро-Алая. Р. ocularis распространена в 
юго-вос 1 очном и южном Закавказье, северо-восточной Турции, запад
ном и северном Иране к востоку до средних частей Копет-Дага. Та
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ким образом, между ареалами этих завирушек существует полный 
территориальный разрыв. Характер пространственных отношении вме
сте с некоторой морфологической общностью птиц, очевидно, послу
жили причиной таксономической трактовки Р. ocularis как подвида 
Р. fulvescens.

Решение вопроса в данном конкретном случае включает в себя 
элемент субъективности, поскольку, вследствие разобщенности ареа
лов, исключается возможность использования важнейшего критерия — 
физиологической репродуктивной изоляции. Однако, принимая во 
внимание степень морфологической обособленности Р. ocularis, а так
же характер внутривидовой изменчивости Р. fulvescens, первую сле
дует рассматривать как самостоятельный вид. При этом, по-видимо- 
лу, следует относить этих завирушек к категории так называемых 
1арных видов, или видов-двойников. Очевидно, это недавно диверги- 
)овавшие формы, во всех отношениях весьма близкие. Последнее 
юдтверждается помимо прочего, также общими чертами их биологии. 
<ак известно, этиологическим признакам в систематике птиц в послед
нее время придается большое значение. В этой связи интересно при
нести замечание П П. Сушкина [11] о том, что форма ocularis име
ет много общего с азиатскими завирушками в отношении мест оби
тания, поведения, позыва. Обнаруживая близкие JL илогенетическиеI

в

связи, Р. ocularis и Р. fulvescens должны рассматриваться, как отно
сящиеся к одному superspecies.

Возвращаясь к пространственным взаимоотношениям Р. ocularis 
и Р. fulvescens, интересно в этом отношении провести параллельно 
с распространением ряда видов центральноазиатского происхождения. 
Как известно, Erythrina ribicilla Giild.. Montifringilla nivalis L., Phoe- 
nicurus erythrogaster Gtild. имеют разорванные ареалы. Представляя 
собой автохтонов нагорной Центральной Азии и имея здесь основное 
распространение, эти виды имеют еще изолированные части ареалов 
в горах Кавказа, где они рассматриваются как иммигранты (Б. К. 
Штегман [12]). При этом изолированные, сравнительно узкораспро
страненные кавказские популяции двух из них представлены хорошо 
дифференцированными географическими формами (Е. rubicilla rubi- 
cilla Giild., Ph. erytrogaster erythrogaster GUld.}. В то же время 
кавказские и туркестанские популяции М. nivalis не дифференциро
ваны, представляя собой единую форму Л1. nivalis alpicola Pall.

Совершенно очевидно, что пространственные взаимоотношения 
Р. ocularis и Р. fulvescens относятся к той же категории, что и от
ношения между центральноазиатскими и кавказскими популяциями 
упомянутых видов (в этой связи уместно напомнить о центральноазиат
ских связях многих видов рода Prunella}. Здесь еше раз обнару
живается связь горной фауны Кавказа с таковой нагорной Централь
ной Азии.

В заключение представляется интересным отметить в рассмотрен
ных примерах различия в темпах эволюционного процесса формооб
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разования в разных группах птиц. Можно с известной долей вероят
ности считать синхронным проникновение в область Кавказа предко
вых популяций упомянутых видов. Однако в настоящее время сте
пень обособленности кавказских популяций от центральноазиатских 
оказывается весьма различной. В одних случаях эти популяции тож
дественны \М. nivalis alpicola), в других—расхождение признаков 
достигло уровня, достаточного для признания за ними подвидового ран
га (/•'. г. rubicilla, Ph. с. erythrogaster), наконец, разобранный при
мер свидетельствует о том, что дивергенция привела к образованию 
самостоятельных викарных видов Р. ocularis Р. fulvescens).

Зоологический музей
Московского университета Поступило 6.VIИ 1960 г.
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