
которому родительские формы являются обособленными видам:։. При
чиной стерильности гибридных самцов является, ло-ви.тимому. обна
руженное нами нарушение сперматогенеза.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ II ИЗМЕНЧИВ >СТ11 
БРАЧНОГО КРИКА ЛЯГУШКИ /7Г£.-1 .S.-11-7J Vj7 (A\TRA:

HYUDAE) В АРМЕНИИ

Э И. ЕЕИ АЗАРЯН. Г С. /// НЕИ ДЕР*

Ерсваискнп государственный университет, кафедра хосмопш. 
^Боннский университет Германии

Бранные крики Ну!а .я гей.’.՛»;/.՛ были запл-ани շ пруду неда »՝ .■:> от ho? 
вана при температуре воздуха от 6.5 до 20.5е. .Длительность крика, ՛•;■• 
ло импульсов на крик, интервал и период крика имеют отрицательную 
корреляцию с температурой, а число импульсов и секунду положитель
ную. Все параметры криков (доя цл них и больше!) сгесеии) соана.тю 
С соответствующими параметрами криков И savignyi а Израиле.

Ну!в SUVigfiyi-ի ամուսնական կանչր ձայնագրվեք Լ երևան/՚զ ոշ Հձօո. հԱէնր- 
վող ւճւէ/կում օւյքէ 0,5—20,5* С. ջե/tifւսււախէ՚ււնք, պայմաՆՆԼրում քէէսումնսաիրէւէ- 
թշէէւններր Mr ւրրՎէ. չ. րրր Ifuib;), սրեո յսրՆ, մեկ կահ;}։ /րմււ/ոււււնե/ւքւ
քրսնւրր1ւ1<, կանւ/ր ւք1րքար}աւքօ/րքր րրւ կ օր/li ք !./էէրսրսսր1րձրսն(ւ

ղ"քէէւթյրէւն п։ЬД ք-ա զասական, {ո/կ ,(1.կ վ ա յրկյանօււ՛ քրմսքՈււսնհրքւ
It ու)1՛ րհրմասա[րճանքր միքև' ւյրական Հաքրաք!-ւրակզւ4/1 ւսրՆր

ՕաՆչերի ք>Ո/Որ պարամ ետրերր (րստ որում երկոէս/ր' шпш1]1г/ աւքւււ[) էամ- 
ընկնում AI> ('ufiiupnli //. SO V i Vl -{՛ կանչերի էամաւ>յաս>աօ{սան պարամետրե
րի հեսէէ

calls of H\Ja ՀՀէԿ^ո՛.՛1 '.yeie iceoide.l in a pomi near Yerevan al 
air tc.nperaturcs bet се» 6.5 -no 20.5... Call մւ.-ր no::, number o! pul-

' Директор Института зоологии, профессор.
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ses per call, infercDll Interval and call period ate negatively correlated 
with temperature, while the pulse rate is positively correlated. Two call* 
parameters are in wery good agreement with ttie corresp «nding call 
parameters of Pyia sat\gn\՝i ։ti Israel.

Фауна Арменик֊Ну1а savig/iyt—биоакустика— брачный крик.

Установлено [1], что в Армении обитают лис формы обыкковеия^И 

квакши: в северной части- У/у/и чгЬ ,rea schelaownikowl. ti цен
трально;։ и южной—Ilyin sauigngi. Результаты ранее проведенного 
биоакустического анализа брач-ных криков [2] подтверждают эти сзе-Ч 
Ленин. Бранные к^нки сгмпа //. a. scltfflkowiiikowi, записанчьи,- под ДЯ 
лижаном, очень тонко соответствуют гаковым /7. и сгЬогеа. обитали 

щей в Средней Европе [3, 4] Крики Н. sauignyi были згрс-гнетриро- 
ваны под Ереваном, ное. Маркера и Ехегнпдзор, при температуре во-1 
ды от 14 до 2С:;, при этом была установлена корреляция разных пара
метров криков с темпериту рэп воздуха. Проведен также сравннтель-J 
ный анализ этих данных с результатами исследования брачных крн-| 

кои 11. savignyi из Израиля [6]. Олиако поскольку имеющихся данных՛ 
[2] для сравнительного анализа было недостаточно, нами в 1990 г. бы-1 

ли зарегистрированы многочисленные брачные крики при различный 
температурах воздуха. Полученные результаты были подвергнуты । 
статистическому анализу.

Материал и я-.՝ уедини. Bpumtwc крики Hylu aavipjiyi Anilouln. 1827 регнетрнровз- 
;-:6—«мая п 22—29 иач 1993 г. п пруду, рл. положенном G к.՛: ՛. северо-западу от! 
Грсзапд. и непосредственной близости от дороги □ Аштарак, при температурах ноз- 
духп От 6.5 до 20,5°. Были записаны кряки примерно 10 самцов. Запись криков и | 
последующую обработку проводили согласно методике Егиазорянз и Шнейдера [2]; 
Полученные в I9S9 г. ддпный также был» включены о итюпстнческий анализ.

Зашиь Kt.'-'MyjiiiK.iniiPHHWx vii; ■ о? пропдпо мп магнитофоном Slcllavox SP-8 
н микрофоном Si:nn;iclivcr МКН 8I6T Обработку tn и риизг-м.и;.՜. и на основании рс-; 
цплло piMM (Теки 'ti 02 A, I v-;՛՛: с ■ ос- ; И ;с гм'пп ), (он- грамм (Kay Electric So- 
naxraph 7u29 \) и спектр граv.it (X <)е I Л ИЮ А) Стити՜titHvCKtiii учет вели при' 
помощи пр.граммы 5:atg:ainin.-s (SIS .’ Inc. Кос:.\ lie. (JIIAi

Результаты и обсух-сдение. Несмотря на широкий дианазач темпе-, 
ратур, в котором были записаны брачные крики, они имели одинако
вую структуру и состояли из сильно приглушенных импульсов, кото
рые при низкой температур? воздуха были хорошо слышны, а при вы
соких температурах из-за зы-сохой частоты импульсов в фазе затуха
ния в большинстве случаев прерывались (рис. 1). Длительность крика

t

Рис. I. игцпллогрлмми ,.и?л дачных регистрированных лрл
температуре поды 6.5° (наверху) )и 20.5° (внизу).
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(рис. 2), число импульсов на крик (рис. 3), интервал между и։ами 
(рис.4) и период крика (рис.5) отрицательно коррелировали с темпе
ратурой воды, однако частота повторения импульсов коррелировала 
положительно (рис. б). В широком диапазоне от 6.5 до 20.5° изме.че-

темлературд воздуха <"С) ’՛ температура воздуха Р’С)
Рис. 2. ' Рис. 3.

Рис. 2—6 Изменение разных параметров крахов в зависимой г и ы тем 
пературы воздуха: длительность крика (рис. 2). рыпульсы/крнк {рис I), 
интервал между криками (рис. 41. период ..рнка (рис. 5|. nv.iiy.it..

ния параметров криков были значительными. В таблице приведены 
результаты статистических учетов. Вес регрессии подчиняются урав
нениям первой степени.

Сравнение полученных результатов данными ранее проведенных 
исследовании [2] выявило некоторые расхождения. Важнейшим из по
лученных в данной работе результатов является то .что число импуль- 
сов. положительно коррелирует с температурой воздуха. При первом 
анализе в небольшом диапазоне температур от 14 до 20° получилась 
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отрицательная корреляция, которую мы назвали временной [2], так 
как она нс соответствовала данным, полученным для других квакш. 
Далее оказалось, что наклон линии регрессии, вычисленных для про
межутка температур 6,5—20,5°, меньше наклона линий, вычисленных 
для диапазона 14—20®.

Уже результаты ранее проведенных исследований [2] ныявшш 
большое сходство между брачными криками //. в АрмсяиЙ и
ккакш в Израиле, принадлежащих к одному ни ։.у [б] Результаты 
•тих исследовав нп подтверждают этот вывод и. кроме того, являются 
превосходной базой для детального сравнения. При температуре воз
духа 8" длительность крика имеет расхождение около 20 мс. Это раз
ница при 1.свышенвп температуры уменьшается до нуля (рис. 7). Чи
ло импульсов на крик отмечается незначительно (ряс. 8).. Интервалы 

между криками при 8՜ различаются примерно на 85 мс, при по-

-рр’турл 903духа (‘С}

Рве. 7,

температура воздуха (’С)

Рис. 6.

Рис. 8. Рис 9.
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Рис. 10.

(рис. 6). Окрашенные Окружности—данные 1989 г.: неокрашенные 
лаяние 1990 г.

Рис. 7—10. Сравнение некоторых параметров брачных криков // savignyi, 
обитающих в Армении и Израиле: длительность криков (рис. 7). импуль- 
сы/крик (рис. 8), интервал между криками (рис. 9). период крика 
(рис. 10), импульсы/с (риг. II) ( —) Н. aatiignyi з Израиле. Ре
грессии на рис. 7—9—согласно Шнейдеру и Нево (1972). на ряс. 10. II 
соответственно новые учеты на основании большего количества данных

( — ) If- .tavignyi в Армении со степенью достоверности 95%.

еышенни температуры разница постепенно уменьшается и при 20е до
стигает нуля (рис. 9).

Очннь важным является соответствие двух параметров, криков 
период кряка (рис. 10) и последовательность импульсов (рис. II). 
Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку указанные при
знаки. согласно данным, полученным Шнейдером [5) в отношении 
/7. meridionalis. во время брачного периода играют решающую роль в 
акустической ориентации самок. Из этих результатов следует, что у 
H.savigny: в Армении и Израиле два наиболее важных для распозна
вания криков параметра одинаковы.

Результаты статистических учетов

Величина (У) п Регрессия г Р-тест

Длительность крикл, мс 59 У=217.12-3.9«? —0.67*’* •17.01***
Импульсы/крих. п з.т> У - 20.61 ֊0.07' -0.19*'* 14.68***
Интервалы, мс 59 У-401.01 10.98» —0.69* ♦♦ 51.60*”
Период крика, мс 59 У=601.96 13.96* — 0.67**' 47.10***
Импудыы/с, Гн 59 У= 86.3S+ 2.72* -0.65’\ 41.10’**

Коэффициент г уровень значимости корреляция пар л метро» с температурой воз
духа *-5. I, ♦•*-0.|%.

X температура иоздухя и С; у—зависимая величина.
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Для трех других параметров можно обнаружить очень близкие со
отношения. Это охивстствяс существует, несмотря на то, что регионы, 
в которых проводились исследования, находятся на расстоянии при
мерно 1200 км друг от друга, Это лишний раз доказывает, что брачный 
крик является весьма специфичным и точным при шиком исследуемо
го вида.
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О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДОВОМ И РАЗМЕРНОЙ 
СТРУКТУРАМИ СООБЩЕСТВА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С

П РИ Р( )Д НЫМ Ф ИТОГ IЛ А И КТО) ЮМ

Л Ո. ЛЕВИН. А. >1 ХУ ДОЯ И. И. Г. БУЛГАКОВ. В. И АРТЮХОВА

Московский государственный университет им. М В Ломрносоиа. 
кафедра зоологии позвоночных и обшей экологии

Показано, чти высокие отношения азота к фосфору в питательной сре
де (20—50) стимулируют развитие Chloropkyta, тогда как Ct/ttnophyta 
лучше растут при низких отношениях (2—5). С ростом Х:Р средняя 
масса клетки C'nlorcpinda увеличивается. л Cyanoptu/iu—уменьшается. 
Посредством варьирования соотношения питательных ресурсов можно 
управлять распределением фитопланктона в естественном альгопенозе.

1հսսւմնասիրվա^ է հիմնական If ենսա ծին տարրերի' ազոտի b ֆոսֆորի հտրարե֊ 
րո.ի:ր.:Ն ւսզղերոէթյուՆր րնտկսմ. ֆիտոպ/անկտոնային համակարգի տեսակային ե 
շափանիշսրլին կաոուցվածքի վրա։ Սնն գամ ի քավայրու մ ազոտի և ֆոսֆորի րտրձր 
հարաքւերոէթյոէնում (2— 5)։ խթանում Լ СМОГ.!թ!1\'էս տեսակի զարզարումրւ 

տեսակի րշիշներն ավեյի քավ են աճում ազոտի ե ֆոսֆորի փոքր 
հարարերոէթյուն/էէմ (2—5). NlP մեծարման հետ Oltlorophvl i տեսակի րյի՛ 
ների միլին մասսան մեծանում Լ, իսկ ՀՕՈՕթհ\4U տեսակի րրիլներինր' վւոո- 
րանռմ։ Փորձնական սէվւալների մշակումը дпЧЦ •՛. տայիս, որ րնւււկան ա/զոցե- 
նոզՈէմ ֆիտոպլանկտոնի րաշխվածոէթյունր կարեւի է ղեկավարել կենսածին տար
րերի Հարարնրության ւքւո.ի ոխութլամրւ

Trie Influence ot basic nnlrlcns nitrogen and phosphorus ratio on laxono- 
mlc and size composition of natural phytoplankton community has studied. 
High ratios N:P in nutrient medium (20—50) stimulate growth of Chla- 
rophyta, while Cyanophyia grows better at low ratios (2—5). The mean 
cell mass of Chlarophyta Is increasing but the one of (.'ycnophyta Is de
creasing with the raising of N : P ratio. The analysis of experimental da
ta shows that it is possible to manage г distribution of phytoplankton in 

natural algal community by varying of nutrient resources ratio.
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