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СВЯЗЬ ГНЕЗДОВОГО КОНСЕРВАТИЗМА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У КРАЧЕК

Изучение гнездового консерватизма птиц имеет существенное значение
не только в теоретической, но и в прикладной зоологии. Однако это
явление еще недостаточно изучено, в том числе связь между гнездовым
консерватизмом и возрастом птиц. Некоторыми авторами доказано, что
гнездовой консерватизм с возрастом птиц усиливается. Однако выясне-
ние возрастного состава популяций птиц это очень сложный процесс
и требует долговременных трудоемких исследований. В то же время
известны некоторые экологические и морфологические показатели, хоро-
шо взаимосвязанные с возрастом птиц. Многие исследователи подчер-
кивают, что птицы старшего возраста начинают яйцекладку в среднем
раньше, кладки их крупнее, размножаются они успешнее, чем молодые
особи. Кроме того, доказана связь между размером и формой яиц и воз-
растом птиц. Используя эти параметры в роли индикаторов, можно
относительно легче анализировать связь между гнездовым консерва-
тизмом и возрастом птиц. В настоящей статье кратко рассматриваются
результаты исследования связи гнездового консерватизма с вышена-
званными показателями у речной и полярной крачек ( Sterna hirundo и
5. paradisaea) .

Материал и методика

Использован материал, собранный автором в 1975—1977 гг. в Матса-
луском государственном заповеднике, и архивный материал. За три
лета собраны данные о 264 гнездах речных и 665 гнездах полярных
крачек. Во всех гнездах устанавливали величину кладки и стадию
насиженности яиц, на базе чего определяли время снесения первого
яйца. У многих пар удалось выяснить успешность гнездования. Изме-
ряли длину и наибольший диаметр яиц. Индекс формы яйца находили
по формуле:

/=IOO ЬЦ,

где / индекс формы, %; b наибольший диаметр, мм ; I длина,
мм. За три лета отловлены 174 насиживающие речные и 387 полярных
крачек. Из архива С. Онно (находится в Институте зоологии и ботаники
АН ЭССР) и научного архива Матсалуского государственного запо-
ведника получены данные об отлове насиживающих речных и полярных
крачек из Матсалуского заповедника за 1965—1977 гг. и об экологи-
ческой характеристике их кладок. С помощью вышеописанной методики
у многих повторно отловленных особей удалось установить совпадение
или расхождение двух последовательных мест гнездования. Птиц, кото-
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рые остались верными одному и тому же острову или одной и той же
колонии, мы в этой статье называем «консервативными», переходящие
на другой остров или (в другую колонию «лабильными».

Результаты и обсуждение

Из табл. 1 видно, что «консервативные» особи речной крачки начинают
яйцекладку в среднем раньше, чем «лабильные». У полярных крачек
это различие оказалось статистически недостоверным. Это можно объ-
яснить обстоятельствами, вытекающими из методики исследования.
В случае речной крачки удалось больше проанализировать миграцию
особей между разными островами, а в случае полярной крачки, как
более консервативного вида, пришлось ограничиться анализом мигра-
ции особей разными колониями одного и того же острова. Сле-
довательно, между выборками, характеризующими два вида крачек,
имеется квантитативное (но не в коем случае квалитативное) различие.
По-видимому, наша выборка слишком мала, чтобы вскрыть статисти-
ческие закономерности у полярной крачки.

У «консервативных» птиц обоих видов начало яйцекладки варьирует
меньше, чем у «лабильных» особей. Кладка «консервативных» особей

Таблица 1

Связь между гнездовым консерватизмом и началом яйцекладки у крачек

«Консервативные» особи «Лабильные» особи

Вид
п М т С. V п М т С. V

t F

Полярная
крачка 67 I7/V 0,5 26,2 19 20/V 1,9 41,5 1,48 3,48**
Речная
крачка 50 19/V 0,9 33,2 13 25/V 2,5 37,2 2,16* 2,07*

Примечание:
п — число рассматриваемых кладок;
М — среднее арифметическое;
т — ошибка репрезентативности;

с. V. — коэффициент вариации (%);

t — критерий;
F — критерий;
*

— i3 <0,05; **
— Ж0.01; ***

— Ж0.001.

Таблица 2
Связь между гнездовым консерватизмом и величиной кладки у крачек

«Консервативные» особи «Лабильные» особи
Вид п М т С. V. п М т С. V.

t F

Полярная
крачка 192 2,19 0,03 20,3 69 2,19 0,06 21,0 ~0 1,07
Речная
крачка 174 2,93 0,02 8,6 49 2,73 0,06 13,9 3,03** 3,05***
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речной крачки в среднем больше и варьирует меньше, чем у «лабиль-
ных» (табл. 2). В случае полярной крачки необходимо учитывать выше-
упомянутое замечание.

Достаточные данные о связи между гнездовым консерватизмом и
успешностью гнездования удалось получить только у полярной крачки
(табл. 3) —«консервативные» особи размножаются успешнее (х 2 =5,91;
PC 0,025), чем «лабильные».

В табл. 4 показана связь между гнездовым консерватизмом крачек
и размерами и формой яиц. Достоверными оказались следующие законо-
мерности. Яйцо «лабильных» особей полярной крачки в среднем длин-
нее, чем у «консервативных». Яйцо «лабильных» особей обоих видов
в среднем более продолговатое. У «консервативных» особей поляр-
ной крачки длина яйца варьирует больше, чем у «лабильных». Диа-
метр яйца у «лабильных» особей обоих видов варьирует больше,
чем у «консервативных» особей. Подчеркнем, что по индексу формы
яиц у обоих видов выявлено достоверное различие между «консерва-
тивными» и «лабильными» индивидами. Й. Кулсои (Coulson, 1963)
на примере трехпалой чайки доказал, что индекс формы лучше всего
связан с возрастом птиц, и рекомендовал использовать его для оценки
возрастного состава популяции. Кроме того, в достоверных случаях

Таблица 3
Связь между гнездовым консерватизмом и успешностью гнездования

у полярной крачки

Гнездование Г нездование
в прошлом году в прошлом году

удачное неудачное

число % число %

«Консервативные» особи 23 51 22 49
«Лабильные» особи 2 13 13 87

Таблица 4
Связь между гнездовым консерватизмом и размерами и формой яйца у крачек

«Консервативные»
особи «Лабильные» особи

Признак t г
sсо п М т С. V. п М т С. V.

стз
UJ
tr
03cx

Длина яйца,
мм 107 40,5 0,2 3,9 34 41,3 0,2 2,8 3,54*** 1,65*

к
03
te

Диаметр
яйца, мм 107 29,6 0,1 2,2 34 29,7 0,2 3,1 0,59 2,02**

кчоc
Индекс
формы, % 107 73,2 0,3 3,7 34 72,0 0,4 3,1 2,61** 1,55

03

tr
03

Длина яйца,
мм 83 41,3 0,1 2,8 13 41,9 0,3 3,0 1,67 1,19

кos

Диаметр
яйца, мм 83 30,9 0,05 1,7 13 30,5 0,3 3,7 1,21 4,50**

tr
<Dcu

Индекс
формы, % 83 74,8 0,3 3,3 13 72,8 0,8 4,1 2,22* 1,40
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вариабельность рассматриваемых параметров у «лабильных» особей
была выше, чем у «консервативных» (за исключением длины яйца
полярной крачки). Однако диаметр яйца имеет большее биологическое
значение, чем длина, потому что объем яйца значительно больше зави-
сит от диаметра, чем от длины (Болотников, Тарасов, 1977). Обьем
яйца, в свою очередь, находится в прямой связи с содержанием пище-
вых веществ (Parsons, 1970). Мы полагаем, что у молодых особей,
у которых репродуктивные механизмы еще нестабильные, вариабель-
ность параметров, связанных с репродукцией, больше, чем у особей
старшего возраста.

Если сопоставить вышеизложенный материал с излагаемым во вве-
дении, то мы по аналогии можем утверждать, что у крачек гнездовой
консерватизм усиливается с возрастом. Аналогичные результаты полу-
чены еще некоторыми авторами. Следовательно, метод экологических
и морфологических индикаторов в изучении гнездового консерватизма
птиц можно считать довольно перспективным. При этом важно учиты-
вать также вариабельность признаков.
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TIIRUDE РES ITS USКО NS ER VATISM I SEOSEST ÖKOLOOGILISTE
JA MORFOLOOGILISTE NÄITAJATEGA

Artiklis on soovitatud lindude pesitsuskonservatismi sõlmküsimuste lahendamisel kasu-
tada ökoloogilisi ja morfoloogilisi indikaatoreid. 1975.—1977. aastat Matsalu RiiklikultLooduskaitsealalt jõgi- ja randtiiru kohta kogutud materjali analüüsimisel on leitudmitmeid statistiliselt usaldusväärseid seoseid tiirude konservatiivsuse ning munemiseaja, kurna suuruse, sigimise edukuse ja munade morfoloogia vahel. Analoogilisi seoseid
on kindlaks tehtud ka populatsiooni vanuselise struktuuri ja nimetatud parameetritevahel. On tehtud järeldus, et vanuse suurenedes tiirude konservatiivsus kasvab. Samaletulemusele on jõudnud veel mõned autorid. Järelikult võib ökoloogiliste ja morfoloogi-liste indikaatorite meetodit pesitsuskonservatismi uurimisel pidada küllalt perspektiiv-seks.
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THE RELATION BETWEEN NESTING CONSERVATISM
AND ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS IN TERNS

The study of the nesting conservatism in birds is restrained by methodical difficulties.
The author proposes to use ecological and morphological indicators for the solution of
several key questions of nesting conservatism. The materials concerning the Common
and Arctic Tern have been gathered at the Matsalu State Nature Reserve in 1975—1977.
Several statistically significant relations between the nesting conservatism and egg-
laying season, clutch size, nesting success and egg morphology were discovered. Ana-
logical relations have also been established between the age structure of a population
and the mentioned parameters. Hence we can conclude that the nesting conservatism
in terns becomes stronger according to age. The same has been shown by some other
researchers. Accordingly, the method of ecological and morphological indicators seems
to be rather promising.


	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised
	SISUKORD
	СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИНДЕКСЫ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
	Схема коэффициентов путей для определения селекционного индекса

	Statement section
	Chapter
	Untitled

	List
	Untitled

	Contribution
	Untitled
	Untitled

	ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ ТРАНСКАПИЛЛЯРНОГО ОБМЕНА БЕЛКОВ ОТ ЭКЗОГЕННОГО СЕРОТОНИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОМЕСНЫХ ЦЫПЛЯТ И ЦЫПЛЯТ ПОРОДЫ БЕЛЫЙ ЛЕГГОРН
	Рис. 1. Динамика содержания общего азота и азота белковых фракций грудной мышцы цыплят бройлеров (•) и белый леггорн (о), а общий азот ткани, б фракция актомиозина, в фракция саркоплазмы, г фракция стромы.
	Рис. 2. а динамика содержания фибриллярных и саркоплазматических белков, б динамика относительного содержания фракций актомиозина (AM), саркоплазмы (Сп.) и стромы (Стр.) грудной мышцы цыплят бройлеров (сплошная линия) и белый леггорн (прерывистая линия). # бройлеры, о белый леггорц.
	Untitled

	СВЯЗЬ ГНЕЗДОВОГО КОНСЕРВАТИЗМА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У КРАЧЕК
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПРЕКРАЩЕНИЕ КУКОЛОЧНОЙ ДИАПАУЗЫ У КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЮВЕНОЙДА
	Рис. 1. Дыхание куколок, не прошедших холодовой реактивации.
	Рис. 2, Дыхание куколок, хранившихся в течение одного месяца после окукления в условиях внешней среды.
	Рнс. 3. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце января.
	Рис. 4. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в феврале.
	Рис. 5. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце февраля.

	THE SPIDER FAUNA OF ESTONIAN MIRES
	Fig. 1. Distribution of spiders according to dominance groups in the field and dwarf shrub layer, a the Avaste1 fen (1952), b a transitional bog pine forest at Sõmerpalu (1959), c a bog pine forest at Endla (1950). D dominants, I influents, R recedents.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ МИКРОСПОРИДИОЗА НА ГЛУБИНУ ДИАПАУЗЫ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ И РЕПНОЙ БЕЛЯНОК
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЙОЗА У МУТАНТОВ >И ГИБРИДОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	S н g I CL О О 33 и О) Pf ~ 23 О 5 * S I 23- 2 X ° Щ о – 5§ 0 =f -Si S CD 32 С 1 ищ a gt=s X a cj ' 055 E— S s <u И « CL H 2 Q. » 2 ° S П ~ К о S —■ к r~> 3 2 j о 1 о CD LO S CL О 32 • – CL О X н о – °о 3 °о 2 Bс| g п ч Q-g S – ~ S I л ~ О 2 Ю у Л >,Х д « 2 S го 2 ч ° 2 с =S g- (L> <U =Г S о О К “ 3_*:> CU 2ч 2ч +ч , О СЧ 2D I I СХ I _н п .CD CD СО го Л • ч txX £§§ So^ Си -—• Stow о со О) он Д а ХО О – V CL . X я « CD тн к g-s S g< D, ао a га 33 о С—. – И-t 2 О —I •** -|- !- Ö СМ сх ,-г
	Untitled
	Untitled

	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКА ЗЕРНА МУТАНТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, ИНДУЦИРОВАННЫХ НИТРОЗОАЛКИЛМОЧЕВИНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	UGNICOLOUS AND SOME OTHER SAPROPHYTIC HYPHOMYCETES FROM THE USSR
	Figure; I Helicoma monilipes Ellis & Johnson: conidiophores and conidia; 2a Helicoma muelleri Corda: conidiophores and conidia; 2b Thaxteriella pezizula (Berk. & Curt.) Petrak: ascospores; 3 Helicomyces fuscopes Linder: conidiophores and conidia; 4 Helicoon reticulatum Linder: conidiophores and conidia; 5 Helicosporium griseuni Berk. & Curt.: conidiophores and conidia. (Del.; V. Holubovä- Jechovä).
	ÜLELIIDULISE MIKROBIOLOOGIASELTSI KONGRESSILT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUTELT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1980. aasta 26. märtsi OTSUS Akadeemia 1979. aasta tegevuse ja 1980. aasta uurimistööde plaani kohta
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1979. AASTA TEGEVUS JA 1980. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Joon. 1. Instituutides 1979. aastal tehtud lepinguliste tööde protsentuaalne jaotus ametkonniti (A) ja territoriaalselt (В): А 1 ENSV Teaduste Akadeemia asutustele, 2 NSVL Teaduste Akadeemia asutustele, 3 tehastele jm. ettevõtetele, 4 teistele instituutidele ja organisatsioonidele tehtud tööd; В 1 Eesti NSV-sse, 2 väljapoole Eesti NSV-d tehtud tööd.
	Joon. 2. Liiduvabariikide teaduste akadeemiate kulutused ühe teadustöötaja kohta 1979. aastal.
	Joon. 3. ENSV Teaduste Akadeemia asutuste kulutused ühe teadus töötaja kohta 1980. aastal.
	Joon. 4. 1979. aastal teadusuuringuteks tehtud kulutuste jaotus; 1 fundamentaaluuringud, 2 teaduslik-tehnilised uuringud.
	Joon. 5. Teadusuuringuteks 1979. aastal, tehtud kulutuste protsentuaalne jaotus osakonniti: I I osakond, 2 II osakond, 3 111 osakond.
	Joon. 6. 1980. aasta kompleksprogrammidega seotud teaduslike tööde maksumuse protsentuaalne jaotus kompleksprogrammide kaupa; 1 pooljuhtide heterosiirded, 2 preparatiivne biokeemia, 3 orgaaniline peensüntees, 4 teadusaparaadiehitus, 5 probleemorienteeritud väikearvutid, 6 loodusvarade kasutamine, taastamine ja kaitse, 7 fosforiidi kompleksne kasutamine, 8 põlevkivi kompleksne kasutamine, 9 põllumajandusprogrammid, 10 Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosimine ja planeerimine.
	Joon. 7. Kandidaadiväitekirjade kaitsmine 1975 1979.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	SISUKORD СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS * INHALT


	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT

	Illustrations
	Схема коэффициентов путей для определения селекционного индекса
	Рис. 1. Динамика содержания общего азота и азота белковых фракций грудной мышцы цыплят бройлеров (•) и белый леггорн (о), а общий азот ткани, б фракция актомиозина, в фракция саркоплазмы, г фракция стромы.
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