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found impressions of ginkgo similar leaves with on the one hand a great similarity with the known members of the 
genus Kerpia (Kerpia macroloba and Kerpia belebeica), but on the other hand they are clearly not identical to this 
representative at the species level. According to the results of the study of these impressoins in 2014 we described a 
new species of the genus Kerpia – Kerpia samarica N.S. Bukhman et L.M. Bukhman, 2014. In this paper we give 
description of both known and new findings of species Kerpia samarica and a comparison of this species with other 
species of the genus Kerpia. 

Keywords: paleobotany; Permian System; Kazanian stage; Angarida; Western Subangarida; Samara region; Novyi 
Kuvak location; ginkgoaceae; ginkgophyta; preginkgophyta; psygmophyllaceae; Kerpia; Kerpia macroloba; Kerpia 
belebeica; Kerpia samarica; Ginkgophyllum; Psygmophyllum. 
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Аннотация. Полчок – дендробионтный зимоспящий грызун, размножающийся один раз в год. Характерной 
особенностью биологии сони служит регулярное подавление размножения в неурожайные годы. В центре аре-
ала оно обусловлено отсутствием репродуктивной активности самцов. В исследованной популяции на восточ-
ной периферии ареала вида предыдущими исследованиями доказана определяющая роль в этом процессе мас-
совой резорбции эмбрионов у самок. Динамика репродуктивной активности самцов и ее влияние на репродук-
цию ранее подробно не рассматривались. В данной работе исследованы периодичность и интенсивность ре-
продуктивной активности самцов в зависимости от возраста и фазы популяционного цикла. Ежегодно наблю-
далась репродуктивная активность подавляющего большинства самцов, доля не участвующих в размножении 
особей не превышала 6,7%. Выявлены возрастные отличия в сроках вступления в размножение: первыми при-
ходили в состояние активности годовалые и двухлетние самцы, после них – трехлетние и более старшие. Ми-
нимальная продолжительность периода спариваний была отмечена у годовалых самцов, максимальная – у 
двухлетних, для которых были характерны также самые продолжительные индивидуальные сроки репродук-
тивной активности. Вследствие резких колебаний возрастной структуры популяции именно двухлетние самцы 
имеют наибольшее значение в репродукции, однако трехлетние и более старшие самцы в урожайные годы 
также способны обеспечить воспроизводство популяции. Выявлена характерная особенность репродукции го-
довалых самцов: они вступали в размножение в зависимости от массы тела. Колебания репродуктивной ак-
тивности самцов в течение активного периода значительной роли в регуляции воспроизводства не играют. 
Меньшая продолжительность репродуктивной активности годовалых самцов в годы подавления размножения 
компенсируется более поздним вступлением в размножение трехлетних и более старших особей. Несинхрон-
ное участие в размножении самцов разных возрастных групп обеспечивает размножение максимального числа 
особей. 

Ключевые слова: полчок; соня; Glis glis; репродуктивная активность самцов; массовая резорбция; репро-
дукция; подавление размножения; Жигулёвская возвышенность; периферическая популяция; возрастная 
структура. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Ис-
следования размножения имеют фундаментальное 
значение для сохранения видов, популяций и экоси-
стем в целом и являются научной основой высоко-
технологичных подходов к охране природы, в том 
числе реинтродукции животных в естественную сре-
ду и искусственного разведения в неволе. Соневые – 
один из древнейших и малоизученных подотрядов 
грызунов среди таксонов неморальных европейских 
млекопитающих. Все 26 видов сонь мировой фауны 
включены в списки международных природоохран-
ных документов – Красную Книгу МСОП и Берн-
скую Конвенцию по сохранению естественных ме-
стообитаний европейской фауны [1]. Соня-полчок 
(Gliridae, Rodentia) более других видов привязана к 
старовозрастным широколиственным лесам [2], и, 
следовательно, ее ареал подвержен сильным измене-
ниям из-за антропогенной трансформации естествен-
ных местообитаний. На Жигулёвской возвышенности 

в настоящее время сохранилась популяция полчка на 
восточном пределе распространения. Изучение внут-
рипопуляционных механизмов регуляции размноже-
ния служит необходимой научной базой стратегии 
сохранения вида в естественной среде обитания и 
разработки природоохранных мер, препятствующих 
дальнейшему сокращению его численности до опас-
ной черты. В свою очередь, интенсивность размно-
жения свидетельствует об оперативном состоянии 
популяции и тенденциях его изменения. 

Полчок – самый крупный вид сонь, дендробионт-
ный зимоспящий грызун, ведущий ночной образ 
жизни. Размножение вида происходит один раз в год. 
На всем протяжении ареала фиксируются отдельные 
годы полного отсутствия размножения или снижения 
его интенсивности до минимального числа детены-
шей. Ранее исследованы структура эстрального цикла 
и механизм подавления размножения сони в небла-
гоприятные годы [3]. Влияние репродуктивной ак-
тивности самцов на интенсивность размножения на 
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российской территории не рассматривалось, в то 
время как в работах исследователей Центральной и 
Западной Европы ей отводится центральная роль в 
воспроизводстве популяции. В данной работе про-
анализированы данные по репродуктивной активно-
сти самцов полчка в годы массового размножения и 
его подавления и выявлены возрастные закономерно-
сти. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых основывается автор; выделение не 
разрешенных ранее частей общей проблемы. 

В настоящее время репродуктивная биология 
полчка изучается преимущественно в странах Цен-
тральной и Западной Европы – в оптимуме ареала 
вида [4–7]. В ряде публикаций описывается явление 
подавления размножения сонь и его связь с урожай-
ностью бука [8–17]. Механизм регуляции размноже-
ния вида в оптимуме ареала подробно изучен. В ре-
продуктивно успешные годы детеныши появляются в 
августе-сентябре, за месяц-два до плодоношения бу-
ка (Fagus sylvatica) – основного источника корма 
полчка, и таким образом выход молодых зверьков из 
гнезд синхронизирован с периодами максимальной 
доступности пищи. Регуляция размножения сонь ос-
нована на репродуктивной активности самцов: в 
неурожайные для бука годы в начале сезона активно-
сти у них отсутствует сперматогенез, поэтому спари-
ваний не происходит и детеныши не рождаются. 
Триггерным фактором, стимулирующим рост семен-
ников, является обилие цветков и бутонов бука вес-
ной и в начале лета [18; 19]. 

Исследования биологии полчка вне зоны распро-
странения бука проводились преимущественно на 
территории бывшего СССР, но подавление размно-
жения детально не рассматривалось [20–24]. В насто-
ящее время исследователи Латвии и Литвы подробно 
изучают экологические особенности вида на север-
ной границе ареала, однако репродуктивная регуля-
ция здесь пока до конца не выяснена [25–27]. Таким 
образом, репродуктивная биология полчка в песси-
муме ареала оставалась неисследованной. Нашими 
предыдущими исследованиями показано, что в целом 
в жигулёвской популяции ежегодно наблюдается ре-
продуктивная активность самцов и беременность 
большинства самок, но в неблагоприятные годы про-
исходит массовая резорбция эмбрионов [3]. Изучение 
репродуктивной активности самцов полчка на Жигу-
лёвской возвышенности послужило моделью выяс-
нения соотношений репродуктивного вклада самцов 
и самок в периферической популяции. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Исследование периодичности и интенсивности 
репродуктивной активности самцов полчка в зависи-
мости от возраста на разных фазах популяционного 
цикла. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных резуль-
татов. 

Полевые исследования проводились на террито-
рии Жигулёвского заповедника с 2005 по 2011 гг. на 
6 стационарных и 10 пробных учетных линиях мето-
дом мечения и повторных отловов. Полчков отлавли-
вали металлическими живоловками, установленными 

на деревьях в линию по 20 штук на высоте 1,5–2 м 
примерно в 10 м друг от друга. Всех отловленных 
животных метили индивидуальными татуировками 
на ушных раковинах. По пропорциям тела и окраске 
идентифицировали три возрастные категории полч-
ков: годовалые (перезимовавшие один раз, 9–
13 месяцев), двухлетние (перезимовавшие два раза), 
трехлетние и более старшие. При повторных отловах 
возраст зверьков точно определяли по татуировкам. 
В общей сложности был проведен анализ репродук-
тивной активности 262 перезимовавших половозре-
лых самцов. 

Подробные исследования репродуктивного состо-
яния полчков проводили на протяжении всего сезона 
активности с мая по сентябрь в год успешного раз-
множения (2007) и в течение двух неблагоприятных 
лет (2008 и 2011). Репродуктивную активность сам-
цов определяли по величине и окраске семенников. 
Значительная часть животных была отловлена только 
в начале либо в конце сезона активности, и устано-
вить их участие в размножении не представлялось 
возможным. 

Сони становятся половозрелыми на следующий 
год после первой зимовки и сохраняют способность 
давать потомство только один раз в год на протяже-
нии всей жизни. Репродуктивный цикл полчков в 
Жигулях продолжается в течение всего активного се-
зона взрослых особей с июня по август и включает 
гон, беременность и лактационный период после 
рождения детенышей. Самцы выходят из состояния 
гибернации одновременно с самками либо на неделю 
раньше в конце мая – начале июня. Часть самцов го-
товы к спариванию сразу, остальные – через не-
сколько дней после спячки. Почти все самки выходят 
из спячки в фазе эструса. Подавляющее большинство 
особей участвуют в спаривании, тип половых отно-
шений – промискуитет. Сразу после спаривания сам-
ки прогоняют самцов. Большинство самок в конце 
июня беременны. В репродуктивно успешные годы 
массовое рождение детенышей происходит в начале 
августа. Лактационный период продолжается пример-
но сорок дней. После распада выводков в начале сен-
тября самки залегают в спячку. Взрослые самцы впа-
дают в спячку на неделю раньше – в конце августа. 

Вследствие нерегулярного размножения наблю-
дались значительные колебания возрастной структу-
ры популяции (рис. 1). В 2005 и 2007 – годах массо-
вого рождения молодняка – в возрастной структуре 
значительно доминировали двухлетние особи и прак-
тически отсутствовали годовалые. В 2006 и 2008 – 
годах подавления размножения – наоборот, домини-
ровали годовалые зверьки, а доля двухлетних была 
очень низкой. В 2009 г. были отловлены только двух- 
и трехлетние и более старшие самцы, доминировали 
двухлетние, т.к. наблюдался второй год репродук-
тивной паузы подряд. В 2010 году, после двух лет 
репродуктивной паузы, абсолютное большинство по-
пуляции составляли трехлетние и более старшие осо-
би. После их успешного размножения в 2011 г. в по-
пуляции доминировали годовалые самцы. 

В течение всего периода полевых наблюдений ре-
продуктивного состояния полчков в Жигулях еже-
годно наблюдалась репродуктивная активность по-
давляющего большинства самцов (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Возрастная структура самцов полчка 

в популяции Жигулёвской возвышенности 
в 2005–2011 гг. (исключая сеголеток). 

1 – доля годовалых, 2 – доля двухлетних, 
3 – доля трехлетних и более старших самцов 

Таблица 1 – Репродуктивная активность самцов 
полчка в жигулёвской популяции в 2005–2011 гг. 

Год 
Доля активных 
самцов, % 

Доля неактивных 
самцов, % 

2005 74,1 0 
2006* 71 3,2 
2007 87,5 0 
2008* 61,5 5,4 
2009* 57,1 6,7 
2010 92,6 3,7 
2011* 67,0 0 

* Годы подавления размножения 
 
В годы подавления размножения репродуктивная 

активность самцов была достоверно более низкой (χ² 
= 7,7, df = 1, p < 0,01), что определялось чередовани-
ем возрастной структуры популяции: если в репро-
дуктивно успешные годы в популяции значительно 
преобладали взрослые двухлетние самцы, то в годы 
подавления размножения преобладали годовалые 
особи, не окончившие рост, и соответственно их пе-
риоды активности были короче. 

В репродуктивно успешном 2007 г. максимальная 
репродуктивная активность самцов наблюдалась во 
второй половине июня – в июле и в августе посте-
пенно затухала (рис. 2). В годы подавления размно-
жения – 2008 и 2011 гг. – интенсивность репродук-
тивной активности была выше, однако продолжи-
тельность ее несколько сократилась (рисунки 3, 4). 
Период максимальной активности в 2008 г. наблю-
дался в июне, в 2011 г. – в конце июня–начале июля. 
Более ранние сроки гона самцов в 2008 и 2011 гг. 
также связаны с их возрастом: подавляющее боль-
шинство составляли годовалые особи, пробуждение 
которых обычно наблюдается раньше, чем двух- и 
трехлетних, в связи с меньшим объемом жировых за-
пасов. 

Самцы вступали в размножение не синхронно в 
зависимости от возраста: первыми приходили в со-
стояние активности годовалые и двухлетние самцы, 
после них – трехлетние и более старшие самцы. 
Наименьшей продолжительностью периода спарива-
ний характеризовались годовалые самцы, впервые 
участвующие в размножении. Дольше всего в раз-
множении участвовали двухлетние самцы (табл. 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2007 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

 
Рисунок 3 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2008 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

 
Рисунок 4 – Динамика репродуктивной активности 
самцов в жигулёвской популяции полчков в 2011 г. 
По оси ординат – доля самцов в отловах за 10 дней 

Таблица 2 – Крайние даты отловов репродуктивно 
активных самцов разных возрастных групп на Жигу-
лёвской возвышенности в 2005–2008 гг. 

Год/
воз-
раст 

1 год 2 года 
3 года 

и старше 

пер-
вый 

послед-
ний 

пер-
вый 

послед-
ний 

пер-
вый 

послед-
ний 

2007 – – 31.05 05.08 10.06 04.08 

2008 02.06 16.07 – – 14.06 25.07 

2011 15.06 22.07 – – 08.07 18.07 
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При сравнении индивидуальных сроков репро-
дуктивной активности в год массового размножения 
и в годы подавления размножения самые длительные 
периоды возможных спариваний также отмечались у 
двухлетних самцов (табл. 3). 

Таблица 3 – Максимальные индивидуальные пе-
риоды репродуктивной активности самцов на Жигу-
лёвской возвышенности в 2007, 2008 и 2011 гг. (ко-
личество дней) 

Возраст 2007 год 2008 год 2011 год 

1 год – 33 34 

2 года 48 – – 

3 года и старше 39 29 – 

 
Выявлена характерная особенность репродукции 

годовалых самцов: они принимали участие в раз-
множении в зависимости от массы тела. Кроме до-
стоверных отличий, выявленных при ее сравнении, 
эта зависимость была прослежена при использовании 
модели логистической регрессии: в 2006 г. χ² = 15,4, 
p < 0,001 (рис. 5); в 2008 г. χ² = 10,1, p = 0,001, в 
2011 г. χ² = 6,26, р = 0,012. 

y=exp(-11,239+(,179386)*x)/(1+exp(-11,239+(,179386)*x))
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Рисунок 5 – Зависимость участия в размножении 

годовалых самцов от массы тела в 2006 г. в жигулёв-
ской популяции. Модель логистической регрессии 

Так как подобной связи у других возрастных 
групп достоверно отмечено не было, то можно 
утверждать, что здесь основную роль играют не 
энергетические запасы, а возраст зверьков. Период 
рождения детенышей в жигулёвской популяции со-
ставляет около месяца, и именно дата рождения 
определяет массу тела годовалых самцов на следую-
щий год и время вступления в размножение. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ репродук-
тивной активности самцов сонь на периферии ареала 
убедительно показал достаточный уровень репродук-
тивной активности полчков для ежегодного участия в 
размножении. Основную роль в воспроизводстве по-
пуляции играют двухлетние самцы, для которых ха-
рактерны максимальные периоды индивидуальной 
репродуктивной активности и длительность гона в 
целом. В то же время, в годы подавления размноже-

ния меньшая продолжительность репродуктивной 
активности годовалых самцов компенсируется более 
поздним вступлением в размножение трехлетних и 
более старших самцов. Несинхронное участие в спа-
риваниях самцов разных возрастных групп обеспечи-
вает участие максимального числа особей в размно-
жении. Кроме того, длительный период гона, состав-
ляющий более половины активного периода сонь, 
нивелирует влияние негативных внешних условий на 
интенсивность репродуктивных процессов. Такая 
особенность в размножении имеет приспособитель-
ное значение для зимоспящих животных с коротким 
сезоном активности и нерегулярным размножением. 

Таким образом, колебания репродуктивной ак-
тивности самцов в течение активного периода значи-
тельной роли в регуляции воспроизводства не игра-
ют. Проведенные исследования подтвердили опреде-
ляющее значение резорбции эмбрионов в регуляции 
размножения периферической популяции, в отличие 
от популяций Центральной Европы, где механизм 
внутрипопуляционной регуляции полностью зависит 
от репродуктивной активности самцов. Это подтвер-
ждает общую закономерность функционирования пе-
риферических популяций, согласно которой в экс-
тремальных условиях периферии ареала наблюдают-
ся менее совершенные механизмы регуляции попу-
ляционного гомеостаза [28]. Подобная пластичность 
репродуктивных стратегий у одного вида раскрывает 
широкие перспективы экспериментальных исследо-
ваний регуляции размножения и увеличивает потен-
циальное значение изучения промежуточных форм 
механизма внутрипопуляционной регуляции полчка. 
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REPRODUCTIVE ACTIVITY OF MALE EDIBLE DORMICE (GLIS GLIS L., 1766) 
IN THE PERIPHERAL POPULATION 
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Abstract. The edible dormouse is a dendrobiont hibernating rodent breeding once a year. A peculiarity of the spe-
cies biology is regular reproduction failure in non-mast years. In the center of the area it occurs due to the lack of male 
reproductive activity. In the studied population on the eastern periphery of the dormouse area previous studies proved 
the decisive role of mass resorption of embryos at females in the process. The dynamics of males reproductive activity 
and its impact on the reproduction were not considered previously in detail. In this work the periodicity and intensity 
of reproductive activity of males, depending on the age and phase of population cycle, was studied. Reproductive ac-
tivity of the overwhelming majority of males was annually observed, the proportion of individuals not involved in re-
production did not exceed 6,7%. The age differences in the timing of beginning of the reproduction were revealed: 
yearlings came the first in the activity state and after them two-year and three-year and older individuals became ac-
tive. The minimal duration of the mating period was observed in yearling males, the maximal – in two-year, which 
were also characterized by the longest individual periods of reproductive activity. As a result of sharp fluctuations in 
the population age structure two-year males are the most important group in reproduction, but the three-year and older 
individuals in mast years are also able to ensure the reproduction of the population. The characteristic feature of re-
production was noted at yearling males: they began reproduction depending on body weight. Fluctuations in the male 
reproductive activity during the active period do not play a significant role in the regulation of reproduction. Shorter 
duration of reproductive activity of yearling animals in the years of reproduction failure is compensated by the later 
beginning of reproduction of three-year and older individuals. Nonsynchronous participation in breeding of males of 
different age groups provides the involvement in reproduction of maximal number of animals. 

Keywords: the edible dormouse; Glis glis; males reproductive activity; mass resorption; breeding; reproduction 
failure; Zhiguli Mountains; peripheral population; age structure. 


