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ЭКОЛОГИЯ ФОНОВЫХ ВИДОВ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ

АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА

(НА ПРИМЕРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА КУРГАНА)

Н.В. Пантелеева

Курганский госуниверситет

Наблюдения проводились в период с 2005 по 2007 гг. на искус)
ственном водоеме садоводческого кооператива «Озерный», распо)
ложенного в 8 км от Курганской ТЭЦ. Водоем площадью 7.72 км2

и длиной береговой линии 15.57 км (по данным космических сним)
ков территории, обработанных с помощью программы Map Info
8.0) имеет открытое зеркало и берега, заросшие рогозом и трост)
ником. Учет амфибий произведен на двух маршрутах длиной 200 м
и шириной 4 м). Остромордая лягушка отмечена по северо)запад)
ному берегу водоема, занятого разнотравьем и используемого са)
доводами для выпаса скота и скашивания травы, а обыкновенная
чесночница — с юго)западной стороны в 50 м от озера, где произ)
водится посадка картофеля и других сельскохозяйственных куль)
тур. У отловленных особей определена масса (г) и промеры тела
(мм), установлен пол и объекты питания.

За период наблюдений отловлено 250 особей Rana arvalis, из
них 94 — сеголетки, 71 — молодых и 85 — взрослых особей, среди
последних 40 самцов и 45 самок. Появление первых сеголеток
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регистрировали в 6.07.2005 г., 12.07.2006 и 12.07.2007 гг. Активность
Rana arvalis за три года составила в среднем 123 дня. Среди сеголе)
ток наименьшее значение коэффициента вариации (CV) характер)
но для длины тела (8.2%), наибольшее — для длины стопы (17.4%).
Коэффициенты изменчивости массы тела, длины бедра, голени и
пальцев составляют соответственно 12.3, 13.4, 11.4, 17.3%. Высокие
изменчивость мы объясняем усиленным питанием и ростом сего)
леток на протяжении летнего периода. У молодых особей показа)
тели коэффициента вариации признаков в целом меньше, чем у
сеголеток: наименьший коэффициент вариации отмечен у длины
пальцев (5.2%), наибольший — у массы тела (10.7%). Коэффициен)
ты изменчивости длины тела, бедра, голени и стопы равны соот)
ветственно 8.9, 6.6, 7.0, 8.1%. Среди взрослых особей наибольшая
изменчивость — у показателя массы тела (17.5%). Это наибольшее
значение коэффициента вариации у промеров среди всех возрас)
тов. Наименьший — у показателя длины бедра (9.0%). Коэффици)
енты вариации промеров тела, голени, стопы, пальцев составляют
соответственно: 9.3, 10.6, 10.9, 10.9%.

В 2005 г. на исследуемой территории обнаружены лишь еди)
ничные особи обыкновенной чесночницы, а в 2006–2007 гг. их
численность значительно возросла. В течение трех лет наблюдений
было отловлено 169 особей обыкновенной чесночницы, из них 74
молодых и 95 взрослых особей, среди последних 47 самок и 48 сам)
цов. Активность за 2006–2007 гг. в среднем составила 133 дня. Сре)
ди молодых особей Pelobates fuscus Laur наименьший коэффициент
вариации отмечен у показателей длины тела (4.8%), наибольший —
у промеров голени (14.8%). Коэффициенты вариации у показателей
массы тела, длины бедра, стопы и пальцев составили соответствен)
но 12.1, 9.2, 12.2, 9.5%. У взрослых особей данного вида коэффициен)
ты вариации морфометрических показателей в целом чуть больше,
чем у молодых особей. Наименьшая изменчивость характерная для
длины голени (14.8%), наибольшая — для показателей массы тела
(23.4%). Коэффициенты вариации для длины тела, бедра, стопы и
пальцев соответственно равны 16.5, 17.5, 16.7, 16.5%.

Погодные условия и измененные человеком местообитания
влияют на жизнь земноводных. Наибольшее количество обоих
видов отмечено в августе. Остромордая лягушка появляется на
месяц позже первых особей обыкновенной чесночницы. Основ)
ными объектами питания изучаемых видов являются, в основном, на)
секомые, пауки, дождевые черви. Однако остромордая лягушка пред)
почитает жуков (41%) и клопов (19%), а обыкновенная чесночница —
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муравьев (50%). Вероятно, появление в 2006 г. на территории садо)
водческого кооператива обыкновенной чесночницы связано с уве)
личением численности черных муравьев, являющихся нежелатель)
ными при возделывании сельскохозяйственных культур.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ ОС

POLISTES NIMPHUS (CHRIST.) (HYMENOPTERA, VESPIDAE)

В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ

И.А. Пеканова

Уральский госуниверситет, г. Екатеринбург

Осы рода Polistes строят простые гнезда, которые представляют
собой единственный сот без оболочки. Постройку гнезда может
осуществлять как одна самка (гаплометроз), так и группа самок
(плеометроз). Цель данной работы — изучить особенности развития
расплода в сотах полистов в условиях лесостепного Зауралья.

В течение летнего периода 2006–2007 гг. нами наблюдалось
поселение P. nimphus в укрытиях антропогенного происхождения
в с. Сычево Кетовского района Курганской области. Осмотр и кар)
тирование гнезд проводилось по методу Е.О. Гречки и В.Е. Кипят)
кова (1983). Всего в 2006 г. под наблюдением находилось 26 семей,
а в 2007 г. — 14.

Еженедельное составление гнездовых карт позволяет просле)
дить прирост ячей в каждом гнезде. Нарастание новых ячей про)
исходит концентрическими слоями. Фактически, сот полистов
оказывается состоящим из двух частей — центральной, построен)
ной основательницей, и периферической, которую в значительной
мере строят рабочие.

Поскольку мы начинали составление гнездовых карт с момента
окукливания первых личинок, можно считать первоначально зари)
сованный нами сот именно той частью гнезда, которую строит одна
основательница. Дальнейший прирост гнезда идет со значительной
скоростью после появления в семье рабочих особей в конце июня —
начале июля. Максимальный прирост ячей наблюдается в середине
июля, когда на гнезде присутствует наибольшее количество рабочих.
В дальнейшем прирост постепенно снижается к концу сезона.

Ячеи заполняются по мере их нарастания. Таким образом, в
центральной части сота помещаются личинки старших возрастов
и куколки, дальше от центра — личинки младших возрастов и яйца.
После того как из куколок появляются имаго, ячеи могут использо)
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