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Abstract. The article deals with the issue of the need to preserve the wetlands of Samara region. Occupying a small 
area and being on the southern border of its distribution, all available on the territory of Samara region marshes are 
considered to be valuable environmental systems in environmental, hydrological, landscape and biogeographic rela-
tionships. The main threats to wetland ecosystems are investigated, including the quality and characteristics of local 
peat, the failure of security mode, the absence of regional legislation regulating environmental management in wet-
lands. The authors study a list of plants growing on the territory of the wetland nature monuments in Samara region 
and being of particular environmental and phytogeographical interest. Data about the most valuable marshes of Sama-
ra region under the protection or need of saving are given: Hipnovoe swamp, Muranskie lakes, Racheyskay taiga, Bol-
shoe Orlovo, Bolshaya and Malaya Trostyanka, Kesme, Zolotushnoe, Svetloe Ozero, Berezovay Polyna, Sharlyk, 
Belokluchenskoe, Mohovoe swamp, Mohovoe II, Chekalinskoe swamp, Trostnikovoe, Molochka lake, Uzilovo 
swamp, Bychye swamp. Each of the swamps is given a geographical reference, its footprint, status and rationale of the 
organization of the protection regime. The main threats for wetlands in the region are consideration of peat deposits as 
a potential source of raw materials for medical purposes and organic fertilizer and, in some cases, compliance with the 
established regime of protection and the absence of regional legislation regulating environmental management in wet-
lands. 
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Аннотация. В Самарской области енотовидная собака является инвазийным видом. В настоящее время 
этот вид встречается в северных, северо-западных и западных районах Самарской области, наиболее широко 
распространен в районе Васильевских островов, села Рождествено, в пойменных участках национального пар-
ка «Самарская Лука». По мнению некоторых авторов, этот вид способен нанести вред охотничьим хозяйствам, 
поскольку влияет на численность водоплавающих птиц. В Самарской области воздействие этого хищника на 
охотничьи виды не отмечалось, однако необходимо всестороннее изучение поведения, распространения, эко-
логии вида и его влияния на исконные экосистемы. В данной статье приведены результаты исследования опо-
средованной коммуникации енотовидной собаки с использованием метода детального тропления зимних 
наследов животных в национальном парке «Самарская Лука» в снежный период года с 2009 по 2015 гг. Пред-
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ставлена динамика коммуникативного поведения енотовидной собаки с 2009 по 2015 гг. Одним из основных 
факторов, влияющих на поведение, является высота снежного покрова. Для детального анализа применялся 
параметр жесткости погодных условий по Бодману, учитывающий температуру воздуха и скорость ветра. 
Приведены данные по полоспецифическим особенностям в поведении и зависимости поведенческой активно-
сти от погодных условий. 

Ключевые слова: енотовидная собака; Nyctereutes procyonoides; опосредованная коммуникация; внутриви-
довая коммуникация; маркировка; детальное тропление; биологическое сигнальное поле; поведенческая ак-
тивность; элементарная двигательная реакция; интродуцент; адаптация; снежный покров; коэффициент суро-
вости погоды по Бодману; Самарская Лука; пойменные территории. 

Введение. Енотовидная собака является видом-
интродуцентом, сравнительно недавно расселившим-
ся в пределах Самарской области. Работы по аккли-
матизации проводились на территории области с 
1934 г. [1; 2, 3] Данный вид экологически пластичен 
и достаточно быстро адаптируется к условиям, от-
личным от таковых в исконном ареале [4]. С 80-х гг. 
прошлого столетия енотовидная собака была обна-
ружена в ООПТ Самарской области [5; 6]. На данный 
момент вид распространен на пойменных участках 
национального парка «Самарская Лука», кроме того, 
регистрируются единичные встречи зверьков в Жи-
гулёвском заповеднике [7], хотя и отмечается тяготе-
ние этих животных к околоводным биотопам [4; 8, 9, 
10]. По мнению некоторых авторов [11; 12], еното-
видная собака способна нанести вред охотничьим хо-
зяйствам, поскольку влияет на численность водопла-
вающих птиц. Хотя в Самарской области влияние 
данного хищника на охотничьи виды не отмечалось, 
необходимо всестороннее изучение экологии любого 
вида-вселенца, его поведения, распространения и 
особенностей освоения им новой среды обитания, 
особенно в случае заселения видом охраняемых при-
родных территорий. Важным аспектом таких иссле-
дований является изучение коммуникативного и мар-
кировочного поведения вида. Эти исследования поз-
волят проследить успешность акклиматизации вида 
на осваиваемой территории, оценить процесс его 
включения в структуру и функционирование экоси-
стем Самарской области. Анализ внутри- и межвидо-
вой коммуникации млекопитающих – необходимый 
этап изучения зооценозов. 

Опосредованная коммуникация играет важную 
роль в жизни хищных млекопитающих, так как дан-
ный вид взаимодействия особей позволяет поддер-
живать границы индивидуальных территорий, помо-
гает в поиске особей другого пола в период размно-
жения и определяет распределение особей в про-
странстве [13]. Поскольку енотовидная собака не 
имеет другой охраняемой территории, кроме убежи-
ща и окружающего его участка, территориальное по-
ведение у этого хищника выражено слабее, чем у 
других псовых [4]. Внутривидовая коммуникация в 
основном выражается в мягких формах (не требую-
щих проявления агрессии): маркировка, реагирова-
ние на объекты, несущие информацию о других осо-
бях популяции. [13]. 

Целью данного исследования явилось изучение 
опосредованной коммуникации енотовидной собаки 
и выявление зависимости поведенческой активности 
вида от погодных условий на примере Самарской об-
ласти. Были поставлены следующие задачи: сравнить 
поведенческую активность в годы с разными погод-
ными условиями, исследовать полоспецифические 
особенности в коммуникации, проследить изменения 

во внутривидовом поведении енотовидной собаки с 
2009 по 2015 гг. 

Территория исследования. Полевые исследования 
проводились на территории государственного при-
родного национального парка «Самарская Лука» в 
Мордовинской пойме (на острове Мордово и в мест-
ности северо-западнее села Мордово вдоль протоки 
Кольцовская Воложка) и в окрестностях села Малая 
Рязань. Местность имеет увалисто-волнистый рель-
еф. Площадь острова Мордово составляет примерно 
10 км². Площадь лесов невелика [14]. Объектом ис-
следований являются особи енотовидной собаки, 
обитающие на территории национального парка 
«Самарская Лука» в Мордовинской пойме и вблизи 
с. Малая Рязань. Для изучаемого вида не требуются 
особые условия среды, но животные преимуществен-
но селятся вблизи водоёмов в местах, покрытых гу-
стой растительностью [15]. 

Методы исследований. Полевые исследования 
проводились в снежный период года с 2009 по 2015 гг. 
по методике детального тропления зимних наследов 
животных, основанной на концепции биологического 
сигнального поля, доработанной Д.П. Мозговым [16; 
17]. Енотовидная собака – единственный представи-
тель семейства псовых, способный впадать в состоя-
ние зимнего сна, продолжительность которого варь-
ирует от погоды и упитанности животного [18]. В 
условиях национального парка «Самарская Лука» 
зимний сон исследуемых животных начинается в 
конце ноября – начале декабря, что совпадает со вре-
менем появления устойчивого снежного покрова 
[15]. С конца декабря по начало февраля наблюдают-
ся лишь единичные следовые дорожки, незначитель-
ной протяженности. Поэтому проводить тропления 
енотовидной собаки в декабре и январе не представ-
ляется возможным. Активный выход зверьков при-
ходится на конец февраля [19]. Часто наблюдается 
многоследье, поскольку животные могут переме-
щаться по территории парами или даже группой, то-
гда на одном участке находится много следовых до-
рожек особей, иногда объединяющихся в общие тро-
пы, что затрудняет тропление, так как выделить от-
дельный след практически невозможно. 

Результаты и их обсуждение. В экологических 
исследованиях зачастую требуется учет как можно 
большего количества условий. Показатель жесткости 
погодных условий по Бодману позволяет учитывать 
температуру воздуха и скорость ветра. Показатель (в 
баллах) высчитывается по формуле: 

S=(1–0,04t)(1 +0,272V), 
где S – баллы суровости; t – средняя температура 
воздуха, °C; V – средняя скорость ветра, м/с. 

Известно, что при разной скорости ветра ощуще-
ние организмом температуры воздуха меняется, по-



03.02.00 – общая биология 
Камалова Е.С.

Опосредованная коммуникация и зависимость поведенческой…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15) 31
 

скольку ветер усиливает теплопотери. Для расчета 
показателя жесткости были взяты данные измерений 
температуры воздуха и скорости ветра ближайшей к 
месту тропления метеостанции (Безенчук, метео-
станция (WMO ID 27995) [20]. При попытке расчета 
изменений погодных условий с учетом показателя 
суровости погоды по Бодману мы обнаружили, что, 
несмотря на некоторые флуктуации суровости в от-
дельные недели троплений, средний балл был одина-
ков для двух приводимых периодов и составлял 2,10. 
Однако существенно различалась величина снежного 
покрова (для 2013 г. в среднем составила 40,55 см и 
70,38 см – для 2012 г.). Таким образом, 2012 год яв-
ляется многоснежным, а 2013 год – малоснежным. 

При исследовании поведения енотовидных собак 
все реакции были представлены в виде элементарных 
двигательных актов [17; 21]. В ряде литературных 
источников указывается на возможность представле-
ния собранного материала в виде пересчета данных 
на величину эквивалентной дистанции, на 100 реак-
ций и на 1000 метров [9; 21]. В ходе работы мы ре-
шили провести анализ данных из расчета на 100 реак-
ций. Это позволило нам сравнить изменение пове-
денческой активности за два года с разным показате-
лем снежности. Результаты представлены в табл. 1. 

Сравнение поведенческой активности енотовид-
ной собаки показало уменьшение числа реагирова-
ний на объекты внутривидовой коммуникации в мно-
госнежный год. Это объясняется тем, что большин-
ство реакций внутривидовой коммуникации было 
направлено на тропы особей своего вида. Тропы, 
особенно одиночные следы, достаточно недолговеч-
ны, поскольку быстро заносятся снегом при обиль-
ных осадках. 

Кроме того, наблюдается снижение маркировоч-
ной активности енотовидной собаки в многоснежный 
период. Это можно объяснить особенностями мор-
фологии вида, поскольку эти животные обладают от-
носительно короткими лапами, что затрудняет пере-
движение по глубокому снегу. Кроме того, в единич-
ных случаях определение мочевой точки при тропле-
нии затрудняется в связи со снежными заносами. За-
частую следовой рисунок указывает на наличие мо-
чевой точки, но саму метку различить невозможно. 

Снижение маркировочной активности наблюдает-
ся в поведении и самцов и самок. Особенно четко эти 
изменения наблюдаются у самцов енотовидной соба-
ки. Это можно объяснить тем, что они часто оставля-
ют метки на периферии территории, тогда как самки 
проявляют маркировочные реакции в основном вбли-
зи троп особей своего вида. Поскольку передвижение 
по глубокому снегу затруднено, то и оставление меток 
самцами вдали от общих троп уменьшилось. 

В многоснежный период возрастает число пере-
мещений енотовидной собаки по тропам других жи-
вотных, а также общим тропам, тропинкам и дорогам 
человека, следам автомобилей и снегоходов, лыж-
ням. Это связывается с экономией энергии при пере-
мещении по утоптанному снегу [22]. Количество ори-
ентировочных реакций увеличилось и у самцов, и у 
самок. Особи чаще проявляют такие реакции при 
осмотре территории и поиске оптимального маршрута. 

Было проведено сравнение внутривидовой ком-
муникации енотовидной собаки с 2009 по 2015 гг. 
Для сравнения выбрали отношение количества реа-
гирований животных на объекты коммуникативного 
характера к общему числу реагирований. Результаты 
сравнения представлены на рисунке 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ поведенческой 
активности енотовидной собаки в зависимости от ве-
личины снежного покрова в расчете на 100 реакций 

№ 
п/п

Наимено-
вание 
типов 
реакций 

П
ол

 

Пересчет на 100 реакций 
(на 100%) 

Ма-
лоснеж
ный 

период 

Мно-
госнеж-
ный 

период 

Тенден-
ция 

1 
Общая сумма 
двигательных 
реакций 

♀ 24,18 22,22 
уменьши-

лось 

♂ 9,28 23,66 возросло

2 
Ориентирово-
чные реакции

♀ 1,10 3,03 возросло

♂ 0,30 2,84 возросло

3 
Исследова-
тельские 
реакции 

♀ 1,65 6,06 возросло

♂ 5,69 4,10 
уменьши-

лось 

4 
Пассивно-
оборонитель-
ные реакции 

♀ 3,30 8,08 возросло

♂ 0,90 0,95 возросло

5 

Коммуника-
ция (внутри-
видовая + 
межвидовая) 

♀ 12,09 12,12 возросло

♂ 9,88 7,57 
уменьши-

лось 

6 

Внутри-
видовая 
коммуника-
ция 

♀ 10,99 9,09 
уменьши-

лось 

♂ 5,99 5,05 
уменьши-

лось 

7 

Подражате-
льные реак-
ции (переме-
щение по дру-
гим следам) 

♀ 3,85 5,05 возросло

♂ 4,49 5,05 возросло

8 Маркировка 
♀ 21,43 21,21 

уменьши-
лось 

♂ 35,93 32,18 
уменьши-

лось 

9 
Реакции 
комфорта 

♀ 6,04 0,00 
уменьши-

лось 

♂ 0,00 0,00 
не изме-
нилось 

10
Реакции 
дискомфорта 

♀ 1,10 0,00 
уменьши-

лось 

♂ 0,00 0,32 возросло
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Видно, что резкое возрастание величины снежно-
го покрова повлекло за собой снижение внутривидо-
вой коммуникации приблизительно на 10%, что 
можно объяснить увеличением количества ориенти-
ровочных и пассивно-оборонительных реакций. При 
снижении показателя снежности происходит посте-
пенный рост доли коммуникативных реакций. 

Таким образом, наблюдается зависимость пове-
денческой активности енотовидной собаки от вели-
чины снежного покрова, что связано с морфологиче-
скими параметрами и экологией вида. 

 
Рисунок – 1 Динамика реагирования енотовидных 
собак на объекты внутривидовой коммуникации 

по отношению к общему числу реагирований (в %) 
и изменение высоты снежного покрова 

(на примере Мордовинской поймы) 
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MEDIATED COMMUNICATION AND DEPENDENCE BEHAVIORAL ACTIVITY 
OF RACCOON DOG (NYCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY, 1834) 

ON WEATHER CONDITIONS 
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E.S. Kamalova, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Samara National Research University, Samara (Russia) 

Abstract. The raccoon dog is an invasive species in the Samara region. At present, this species is founded in the 
northern, north-western and western territories of the Samara region, and the most widely spread on Vasilyevsky Is-
lands, near the Rozhdestveno village, in floodplain areas of the national park «Samarskaya Luka». According to some 
authors’ data, this species may be able to be cause damage to game species, due to it’s impact on the number of water-
fowl. In the Samara region the impact of this predator on hunting species are not mentioned, but a comprehensive 
study of the behavior, distribution, ecology of the species and its impact on native ecosystems are required. This arti-
cle describes a study on raccoon dog’s mediated communication which was carried out by detailed method of tracking 
animals’ winter footprints in the national park «Samarskaya Luka» in the snow season at 2009–2015. The dynamics of 
communicative behavior of raccoon dog at 2009–2015 is presented. One of the main factors influencing on animal’s 
behavior is a snow cover. For the detailed analysis Bodman‘s index of weather rigidity was applied, using data of the 
air temperature and wind speed. The data which show differences in behavioral activity of raccoon dog’s males and 
females depending on the weather conditions are presented. 

Keywords: raccoon dog; Nyctereutes procyonoides; mediated communication; intraspecific communication; mark-
ing behavior; detail footprints tracking; biological signaling field; behavioral activity; elementary motor act; invasive 
species; adaptation; snow cover; Bodman index; Samarskaya Luka; floodplain areas. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ РЯБЧИКА РУССКОГО (FRITILLARIA RUTHENICA 
WIKSTR.) В МОДЕЛЬНЫХ БИОТОПАХ КРАСНОСАМАРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

© 2016 
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Аннотация. В статье представлены предварительные итоги мониторинга растений рябчика русского (Fritil-
laria ruthenica Wikstr.), относящегося к категории редких и исчезающих видов растений, включенного в Крас-
ную Книгу России и Самарской области. Путем обобщения доступных источников нами составлена общая ха-
рактеристика морфологических и биоэкологических особенностей растения. В 2012–2014 гг. было проведено 
исследование рябчика в Красносамарском лесничестве, полученные данные использовали для установления 
морфометрических показателей растений рябчика русского, оценки уровня их изменчивости и сопоставления 
с указанными в литературе для данного растения количественными признаками. Было установлено, что длина 
побегов у растений рябчика русского в обследованном модельном биотопе Красносамарского леса в 2012–
2014 гг. изменялась в интервале 20 … 70 см, в 2012 и 2013 гг. преобладали особи с длиной побега около 50 см, 
в 2014 г. – около 50 и 60 см. Признак длины побега характеризуется пластичностью, наибольший уровень ва-
рьирования отмечен в 2013 г. Значения длины побегов вписываются в диапазон, указанный для различных ча-
стей ареала в литературе, при значительной доле «высоких» растений в обследованной популяции. Это может 
свидетельствовать о благоприятности условий произрастания и возможности сохранения в составе раститель-
ных сообществ при отсутствии лимитирующих антропогенных факторов. 

Ключевые слова: Fritillaria ruthenica Wikstr; морфологические и биоэкологические особенности; количе-
ственные и качественные характеристики; длина побега; Красносамарское лесничество; модельный биотоп; 
Самарская область. 

Самарская (Куйбышевская) область относится к 
числу интереснейших регионов Восточно-Европей-
ской равнины. На территории данной равнины было 
несколько оледенений, но ни одно из них не затрону-
ло Самарскую область, что позволило сохранить до 
наших дней популяции многих реликтовых растений, 
во флоре области представлены эндемичные виды 
различного статуса. Долговременные изменения при-
родных условий стали причиной сокращения леси-
стости и развития степных пространств, влияние че-
ловека в последние эпохи ускорило сокращение ле-
сопокрытых территорий и еще сильнее – степей, ко-

торые подверглись распашке. В современных усло-
виях в районах Самарской области на долю агроэко-
систем приходится от 50 до 90%, сохранившиеся 
фрагменты природных экосистем подвергаются 
сильному антропогенному воздействию [1]. На дан-
ный момент во флоре области насчитывается 258 
редких и исчезающих видов растений [2], в этих 
условиях изучение биологических особенностей ред-
ких растений приобретает особую важность для их 
сохранения. Наша статья посвящена рассмотрению 
биоэкологических особенностей рябчика русского 
Fritillaria ruthenica Wikstr. – редкого вида, внесенно-


