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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Освещенность и температура относятся к ведущим экологи
ческим факторам первой группы, оказывающим существенное вли
яние на жизнедеятельность животных (Мончадский, 1958). Фото- 
и термопреферентное поведение беспозвоночных в значительной 
степени определяет их стадиальное распределение. Любой зоо
ценоз имеот определенную пространственно-временную cтp^кту- 
ру, которую невозможно понять без изучения преференткэго по
ведения его членов. С другой стороны, развитие сельсхого хо
зяйства требует хотя бы приблизительного прогнозирования по
явления и расселения того или иного вредителя в районе, ха
рактеризующемся определенными световыми и термическими усло
виями. Кроме то го , изучение терыопреферендума необходимо для 
прогнозирования перераспределения животных в связи с прог
рессирующим термическим загрязнением среды ( КгпгеХЬасЬ , 
1978). Вместе с тем, необходимо отметить, что фото- и термо- 
преферентньге реакции беспозвоночных, а ,  тем более, суточные 
ритмы их измейений, изучены очень слабо.

Цели и задачи исследований

Целью настоящей работы послужило изучение роли фото- и 
термопреферендумов и их суточных ритмов в жизнедеятельности 
беспозвоночных. Выли поставлены следующие задачи:

1. Выяснить, проявляются ли у беспозвоночных, относя
щихся к различным токсономическим и экологическим группам, 
суточные ритмы фото- и термопреферендумов.

2 . Выяснить связь преферендумов и места, занимаемого 
ведом в вертикальной структуре зооценоза.

3 .  Выяснить роль преферендумов в трофических взаимоот
ношениях беспозвоночных.

4 . Выяснить возможную роль преферентного поведения, как 
одного из компонентов изолирующего механизма.

Ранее такой подход к изучению првферентного поведения
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не осуществляйся.

Научная новизна

В результате проведенных исследований впервые изучены 
суточные ритмы фото- и термопреферендуков у ряда видов на
земных и водных беспозвоночных. Показано, что эти ритмы 
подвержены сезонным и онтогенетическим изменениям. Ритмы 
фотопреферендума наиболее выражены у видов, характеризующих
ся значительными вертикальными миграциями, и в целом совпа
дают с  ритмами их миграционной активности, зависят от физио
логического состояния организма ( сытые или голодные живот
ные) и , в известной мере, от химического состава пищи. Уста
новлена связь фотопрзферентного поведения с положением вида 
а вертикальной структуре зооценоза. Впервые показано, что 
различия в интенсивности фотореакции, приводящие к опреде
ленному биотогшчсскому разобщению близких видов могут, как и 
реакция термопреферендума (Майр, 1974) выступать в качестве 
одного из компонентов изолирующего механизма, препятствуя, в 
известной мере, межвидовой гибридизации. В то же время, как 
ф ото-, так и термопреферендум не создают абсолютной изоля- . 
ции и подкрепляются каким-либо, более действенным :о ст - или 
прекопуляциокным механизмом.

Показано, что ритмы тер>мопрефсрендума характерны не для 
всех видов. Среднесуточные предпочитаемые температуры не 
всегда совпадают с температурами среды обитания и могут быть 
различными у видов, живущих в сходных термических условиях.
В отди -ме от фотопреферендума, ритм термопреферендума не 
всегда прямо коррелирует с  ритмом активности. Впервые пока
зано, что ритмы преферентного поведения представляют собой 
отражение изменений условий, с  которыми сталкивается орга
низм в ходе суточных миграций.

Практическое значение

Анализ расположения суточных графиков преферендумов ви
дов, обитающих в одном биоценозе (пресноводные гидробионты,
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наземные организмы), показывает, что в общей системе коорди
нат кривые распределяются в строгом соответствии с  местом, 
занимаемым тем или иным видом в вертикальной структуре зоо
ценоза. Сравнительный анализ кривых позволяет выявить общие 
закономерности в поведении беспозвоночных, занимающих эко
логически сходные местообитания. Это дает возможность прог
нозирования пове,гения того или иного вида при его  естествен
ной или искусственной интродукции. Нами установлено, что 
максимальная корреляция ритмов преферендумсв наблюдается у 
хищника и наиболее предпочитаемых им жертв. Это имеет опре
деленное значение при планировании мер биологической борь
бы, в частности -  при подборе наиболее эффективного хищника 
-  потенциального регулятора численности вредителей, посколь
ку корреляция преферентных ритмов указывает в равной мере и 
на временную синхронизацию поведения и на соответствие топи
ческого распределения хищника и жертвы.

Апробация работы

Материалы исследований докладывались на 8 съезде Все
союзного энтомологического общества (19 80 ); на Всесоюзной 
конференции "Поведение насекомых как основа для разработки 
мер борьбы с  вредителями сельского и лесного хозяйства" 
(Минск, 1981); на Всесоюзной конференции молодых ученых-  
биологов (Рига, 1981); на конференции молодых ученых (Петро
заводск, 1982); на заседании московского отделения ВЭО; на 
заседаниях лаборатории паразитологии и совместных заседаниях 
лабораторий Института биологии Карельского филиала АН СССР.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 15 работ, б  находится 
в печати.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из 2 И  страниц машинописного тек с-
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та , включая о  таблиц и 71 рисунок. Текст состоит из введения, 
включающего обзор литературы, 7 глав, содержащих результаты 
исследований и теоретические обобщения, общих выводов и спи
ска литературы (304 названия, в том числе 138 иностранных).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I .  Материал и методика

Материалом для исследований послужили особи 27 видов 
беспозвоночных -  представителей различных экологических 
групп (пресноводные и морские литоральные гидробионты, на
земные беспозвоночные и синантропные, обитающие в толще зер
новых запасов, виды) (табл . )

Изучение фотопреферендума проводилось в темном помеще
нии в фотоградиентных приборах, представляющих собой невы
сокий округлый сосуд , разделенный на секторы непрозрачными 
перегородками, не доходившими до центра. Сверху секторы за
крывались чередующимися прозрачными, полупрозрачными и не
прозрачными крышками. Использовалось верхнее освещение. Мак
симальная освещенность равнялась 5 0 , 150 и 350 лк в различных 
сериях. При этих освещенностях по результатам предваритель
ных опытов фотореакция проявлялась достаточно четко. Темпе
ратура была постоянной на протяжении всего эксперимента и 
соответствовала температуре среды обитания. Положение живот
ных в приборах регистрировалось с двухчасовыми интервалами в 
течение суток. Вычислялась интенсивность фотореакции: !(.%) = 
( 1,-1) ) 100Д , где ь -  количество животных в светлых секто
рах, о - в  томных, К -  общее количество животных а опыте 
( Рпг^ипеп , 1958).

Ритм термопреферендума изучался в линейной термоградиен
тной каморе со светонепроницаемой крышкой (Кожанчиков,1961) 
с  диапазоном температур 3 -  35°С. Регистрировались средняя 
предпочитаемая температура и температура, избираемая макси
мальным количеством особей о 4 -х  часовыми интервалами.

Влажность во всех экспериментах приблизительно соответ
ствовала естественной для изучавшихся видов. Все показания 
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регистрировались после 3 -4  часового привыкания. Опыты прово
дились в 4 -х  -  5-и кратных повторностях. Всего использова
лось от 60 до 150 особей каждого вида и отдельных возрастных 
групп при изучении фото- и столько же -  при изучении термо- 
преферендума. При обработке результатов экспериментов ис
пользовались методы дисперсионного и корреляционного анали
зов .

Глаза 2 . Результаты экспериментальных исследований 
ритмов преферендумов отдельных видов

Суточные ритмы фотопреферевдума характерны для боль
шинства изученных видов, независимо от их таксономической 
принадлежности (т а б л .) .  Наиболее достоверно они проявляются 
у  видов, совершающих значительные суточные вертикальные миг
рации (например, у  личинок хирономид, некоторых листоедов) 
и в целом совпадают с ритмами их активности (по собственным 
наблюдения-' и литературным данным). На параметры ритма фото- 
преферендума (форма кривой, средний уровень интенсивности 
реакции) оказывают влияние физиологическое состояние (сытые 
или голодные о со б и ), сезон , а также, в известной мере, хими
ческий состав пищи. Так, при повышении содержания каротинои- 
дов В пище, Daphnia pulex И Aaellus aquaticus 
становились более позитивными. У голодных животных в боль
шинстве случаев изменялась фор а кривой и снижались значе
ния интенсивности реакции. Зависимость фотопреферендума от 
сезона заключается в изменении формы кривой ритма из двувер
шинной летом в одновершинную осенью (например, у  Phratora 
vi te llin a  ). ». в более высоких значениях интенсивности 

реакции в осеннее время. Суточный ритм фотопреферендума из
меняется в процессе онтогенеза, что связано с  особенностями 
биологии отдельных стадий. На фотопреферентное поведен..г 
морских литоральных форм (моллюски L itto r in a  l i t t o r e a  ”  L. 
3a x ü t il l3 ) оказывает влияние приливо-отливный ритм. В от
личие от фотопреферендума, ритм реакции териопрефесендума 
выражен не у  всех видов, некоторые из них весьма консерватив
ны в выборе темпеоатусы (т а б л .) .  При этом среднесуточные
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предпочитаемые температуры не всег, а совпадают с  температу
рами среды обитания и могут быть различны*'и у  видов, обитаю
щих в сходных термических условиях (например, слепни НуЪо. 
mitra u Haematopota , ЛИСТОвДЫ Phratora v it  l i in a  u Mela- 
зоша populi ) .  Реакция термопреферендума также подвержена 
сезоннчм и онтогенетическим изменениям, однако ее ритм не 
всегда прямо коррелирует с  ритмом активности, т . е .  выбор на
иболее высоких температур не всегда совпадает с  максимумом 
суточной активности. У ряда видов, преимущественно эдафоби- 
онтных, совершанцих ночные миграции к поверхности почвы, 
наблюдается обратная корреляция, что связано с  охлаждением 
поверхности в ночное время.

Поскольку ритмы проявляются в константных эксперимен
тальных условиях, их можно считать проявлением эндогенной 
суточной ритмики биологических процессов. Необходимо отме
ти ть , что выявленные ритмы ф ото- и термопреферендумов предс
тавляют собой фоновые изменения реакции организма на один 
определенный стимул. В естественных условиях они не проявля
ются изолированно и корректируются действием других факто-

Рис.Ритмы фотопреферен- 
дума пресноводных гидро- 
бионтов.
А -  Daphnia pulex DeG 
Ба-куколки Лейез communis 
Бб-ЛИЧИШШ A.communia DeG 
В-ЛИЧ'.ШКИ Çhironomus p lu - 

mosus L
Г-личинки типулид 
Да,Дб,Дв-личинки слепней 
разных возрастов 
Д-Азе11из aquaticua L

ров.
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Таблица

М№1
!
; в и д  

!

Интенсивность фотореакции, Зб!Терыопреферендуы,иС!Автор3“

шах/min (%) т  (ч а с .)  ! температура)
j /S i n '  ,Т°С| Т (ч а с .)1

I I  2  1 3 4 1 5  I 6 ! 7

<х>

I.Lunbricus rubellus Hoffx. -49/-80 23/3-II 20/7-15 11-15/21-7
2.Galba{Linuaaea} p a lu s tr is  M üll. +2/-34 21/15 I-I4 ритма нет
3.Littcrina littorea L. +37/+26 I5-I7/3
4»Littorina saxatilis L. +10/0 I9-ZVI
5 . Laphnia pulex DeGeer. +39/+2I 5/15 18-24

6. iiysis oculata Pabr. +33/+S 23/13
7. Asellus aquaticus L . -34/-68 23/9 18-19 ритма нет
8. Ixodes ricinus L.

ЛИЧИНКИ 0/-25 I3/23-I 20.5 ритма нет
НИЫфЬ! 4/-24 23/11 •

имаго, самки -62 ,5 /-82 ,5 19/13 22 ритма нет
ЛЯ VT TM -75/-90 19-23/11 16/23 3-7/19

9 . Porficula auricularia L.
Лето -24/-90 5/I5-I9 25/22 11-19/23
осень

ТА , , , .
+I7.7/-69
OQ / Г»

3/13
п /о

27/22-24
ЛЛ

I1-19/23-3
iü. Aphis evonymi ?abr# +ЗУ/+/ У/о 20 ритма нет

Черных,
Панасюк,
1964



О I  ! 2 I 3 . I
II» leptinotarea decemlineatu Say.

лето + I3 /-I8
осень +62,5/12,4

12. Phratora vitellina L.
лето X+ 4 I ,6 ;+ 3 I ,o /6 ,6  
осень +35/-28

13. l.elasona pcpuli L. +38/-42
14. ‘i'ribolivua confusuir. Duv. -2 7 /—73
15. Tenebrio n o lit o r  L.

личинки -62/-C9
имаго —3 6 /—60

16. Calandra c.'anaria L. + 26 .6 /-I8
17. Calandra orysae L. +32/+I2
18. C occinella  septempunctata L.

лето +15/+21
осень +37/-23

19. Oiglochis sylvioola V.'alk. +66;+58/+34;+37
20. Teler.omuj tabani 1. +I0;+5,3/-25;-I0
21 . Dipala sp.

личинки -2 4 ;-3 6 /-4 7
22 . .'.edes concuiiia

DeGeer ЛИЧИНКИ + 2I/-4
куколки +32-+20
имаго +18;+9/-15

4  ! 5 ! 6  ! 7

9 /1 2 9 /IS 7 -IJ /2 3
13/3 27-29 /18-22 I I -I5 /2 3 -3

1 7 .7/13 17-20 ритма нет
9 - I 3 /I 17-20
15/23-5 20/12 15/23
13/7 19/20 ритма нет

11/17
3 /I I 13-20
23/15 14-25
I I / 19-21 10-20

I 3 /I 20/13 23-7 /15-19
I I —13/21 
2 I ;7 /I 5 ;5  
7;21 /1 9 ;3

24/20 11-17/23

2 3 ,7 /9 I5 -I 7 /I 2 -I 3

2 I / I

2 3 ;5 /1 20-23 /14 9 ;1 9 /I I ; 23

D eal,1941

D eal,1941 
D eal,1941

X avallers, 
1981



2 ! '3  ! 4  ! 5  ! 6
23 .Си1ех р1р!епз

р1р1епз Ь. ! личинки п 23/18 15-23/7-11
куколки п 22-23 19-23
имаго —м— 23/20 11-23/3-7

24. СМгопсшиз
р1ишозиз Ь. личинки +20/-57 1 -5 /И 26/19 2 3 -5 /Ц -1 7

23. ИуЬопЛгга
Ыгпь.си1ага Ь. личинки 1-2сТ -2 /-2 5 21/1

4-5  ст -5 0 ;8 ;-5 3 /-6 5 23;5 /17 21/10 11-15/3-7
старш.ст. + 7 .7 /-3 0 .7 1/19 23/14 7/19
имаго (самки) +40/+7 17/3 26/27 ритма нет

26. Наеша^рс^а р1иу!а11з Ь. +6;+16/-22 3 ;1 9 /1 22-23 ритма нет
27. Лstarias гиЬепз Ь. +50/434 7/п-гз

х -  разделительный знак -  двухвершинная кривая,

хх-  ссыпка на автора относится к значениям термопреферендума.



Глава 3 .  Суточные ритмы преферендумов и топические свя
зи организмов

Распределение организмов в биотопе в значительной мере 
зависит от определенных требований к температурным и свето
вым у „ловиям. Все исследованные виды по биотопическому npi )~ 
наку могут быть объединены в четыре основные группы: пресно
водные гидробионты, морские литоральные гидробионты, назем
ные беспозвоночные и синантропнке виды -  обитатели зерновых 
запасов. Анализ расположения кривых ф ото- и , в меныпей ст е 
пени, термопреферендуыов представителей этих групп показыва
е т ,  что в общих системах координат кривые распределяются в 
строгом соответствии о местом, занимаемым видом в вертикаль
ной структуре зооценоза (р и с. ) .  Наиболее низкими значени
ями интенсивности фотореакции характеризуются организмы, 
обитающие в слабо освещенных местах -  бентосные формы ( Аае* 
U us aquaticus.T ipula з р ., личинки слепней), герп ето- и эд а - 
фобионты (клещи, уховертки, дождевые черви ); наиболее высо
кими -  планктонные (дафнии, мизиды) и открытоживущие назем
ные организмы (листоеды , тл и ). Сравнение интенсивности фото
реакции экологически близких форм также отражает особенности 
распределения. Так,-' например, интенсивность реакции осликов 
ниже, чем ..ичинок типулид, что соответствует естественному 
распределению и связано с  особенностями биологии этих видов 
( в частности , дыхание личинок атмосферным кислородом). Рас
положение кривых зависит от рада факторов и может меняться 
соответственно сезонному биотопическому перераспределению ор
ганизмов. Сравнительный анализ кривых позволил выявить неко
торые общие закономерности в поведении животных, занимающих 
сходные местообитания. Так подъем интенсивности фотореакции 
бентосных форм приходится приблизительно на одно время 
(т а б л .,р и с .)  совпадающее со  временем их максимальной мигра
ционной активности.

Значения предпочитаемых температур не отражают особен
ностей вертикального распределения. Это, видимо, обусловлено 
обитанием многих изучавшихся видов в сравнительно однородных 
термических условиях. Например, в небольших и неглубоких вэ- 
12



доемах термический режим верхних и придонных слоев не на
столько различен, чтобы это  привело к существенным различи
ям термопреферендума обитающих в них беспозвоночных. Большой 
интерес вызывает разная интенсивность фотореакции у  видов, 
обитающих в толще зерновых запасов, что свидетельствует о 
наличии определенной вертикальной структуры эт с .’О своеобраз
ного зооценоза. Подтверждением этому могут служить результа
ты экспериментов, проведенных на Са1ап<1га granaria , от
личавшегося в наших опытах максимальными значениями интен
сивности реакции. Выяснилось, что он способ-н  нормально раз
виваться и размножаться лишь в самых верхних слоях з рна 
(Родинов, 1335).

Установленное соответствие расположения кривой фотопре- 
ферендуыа месту, занимаемому видом в структуре зооценоза да
ет возможность определенного прогнозирования поведения вида 
при его  естественной или искусственной интродукции.

Глава Л. Суточные ритмы преферендумов и трофические 
связи организмов

Присутствие организма в биоценозе предусматривает уста
новление сложных трофических связей между его  сочленами. Эф
фективность охоты хищника зависит от ряда факторов, в том 
числе от совпадения его преферентного поведения и преференду
мов потенциальных жертв. Нами у тановлено, что в системе 
"хищник-жертв?" максимальная корреляция ритмоз преферендумов 
наблюдается у  хищника и наиболее предпочитаемой им жертвы. 
Так, коэффициент корреляции между ритмом личинок слепней и их 
жертвами колеблется от И = 0 .6  (личинки -  дождевые черви) до 
Я = 0 .2  (личинки -  пресноводные моллюски) (Р = 0 .9 5 ) ,  что со
ответствует избирательности жертв личинками в естественных 
условиях (Лутта, 1975). По-видимому, в процессе эволюци.. в 
системе "хищник-жертва" возникло конвергентное сходство су
точных ритмов преферендумов, причем, чем оно выше, тем, ви
димо, более древними и сбалансированными будут отношения меж
ду конкретными организмами.

Корреляцию ритмов необходимо учитывать при разработке
13



мероприятий по биоборьбе, т .к .  она указывает в равной степе
ни и на временную синхронизацию и на соответствие топическо
го  распределения хищника и жертвы.

Глава 5 . Суточные ритмы прсферендумов как один из ком
понентов изолирующего механизма

В природе спаривания часто происходят между особями 
близких видов (Шварц, 1980). Это далеко не всегда приводит 
к появлению потомства ( стерильного или половозрелого). Од
ним из изолирующих механизмов, препятствующих бесполезной 
трате половых продукте , может выступать реакция термопре- 
ферендума (Майр, 1974). По-видимому, в том случае, если у 
близких вщцов нет существенных термопреферентных различий, 
место последних способны занять различия в реакции фото- 
преферендума. Так, у  близких видов -  моллюсков Ы-иог1па 
ИЛ-Ьогеа и 1.. 5а>:аиН з и ДОЛГОНОСИКОВ Са1ап<1га згапа- 
г !а  и С.огугае , характеризующихся близкими значениями пред
почитаемых температур, корреляция между ритмами фотопреферен- 
дума высока (Я  = 0 ^ 6 ), однако значения интенсивности реакции 
(количественные различия в поведении по МаГфу, 1994) разли
чаются, что создает определенную изоляцию. Необходимо отые 
тить, что как терм о-, так и фотопреферендум не создают абсо
лютной изолягчи я подкрепляются более действенным п о ст - (у  
моллюсков) или прекопуляционным (у  долгоносиков) механизма
ми. Смысл преферентной изоляции сводится к определенному 
биотопическому разобщению видов (глава 3 ) .

Глава б . Биологическое значение тормо- и фотопреферен- 
дум«в и их ритмов

Преферснтное поведение обусловливает стациальное рас
пределение пойкилотермных животные. Оно связано с  суточными 
и сезонными изменениями активности и другими отологическими 
реакциями. Гиткическое изменение преферендумов, приводящее 
к изменениям условий среды, имеет важное физиологическое 
значение, оказывая стимулирующее действие на кизнедеятель-



ность организмов (Галковская, Сущеня, 1978).
При изучении суточных ритмов преферентного поведения 

неизменно возникает вопрос о причинах проявления ритма в 
экспериментальных условиях, тогда  как животные могли бы 
просто концентрироваться в зонах, близких к оптимуму, что 
наблюдается у некоторых видов. Возможным объяснением этому 
может быть следующее. °итмы преферентного поведения, выявля
емые в эксперименте -  это  отражение изменения условий, с  ко
торыми сталкивается организм в ходе суточных миграций. В 
связи с этим становится понятной причина обратной корреляции 
ритмов термопреферендума и активности у некоторых видов, а 
также причина более четкого выражения ритмов преферендумов у  
видов, совершающих значительные вертикальные миграции. Ста
новится понятной и причина проявления ритма ф„топреферендума 
и отсутствия ритма термопреферендума у  видов, живущих в кон
стантных условиях, настоящая среда обитания поторых вторична 
(например, синантропные зерновые вредители): ритм изменения 
освещенности в природе наиболее стабилен и , поэтому, ритм 
отношения к этому фактору наследственно закреплен более про
чно.

•Глава 7 . Возможный экодюционный смысл реакции термопре
ферендума

Результаты наших исследований и анализ литературных 
данных ( D c a l ,1941 : H e r te r ,1953; C oû tan t,1977 и д р .)  сви
детельствуют о том, ч то , предпочитаемые в экспериментах 
среднесуточные температуры не всегда совпадают с  температу
рой среды обитания вида. Вместе с тем , тот  факт, что у  ряда 
видов экспериментально определяемый термопреферендум близок 
к естественным для этих видов температурам, свидетельствует, 
что и в случае несоответствия предпочитаемые температуры не
случайны. Подтверждением этому могут служить близкие резуль
таты, получавшиеся независимо от  методики эксперимента и 
совпадение термопреферендума у  особей  одного вида из разных 
географических зон (Россолимо, Рыбалов, 1979). Все это  по
зволяет предположить, что экспериментально определяемая

15



предпочитаемая температура -  э т о , в известной мере отражение 
термических условий района или времени происхождения и стано
вления вида. В качестве подтверждения нами использованы обще
признанные критерии, такие как видовое разнообразие и коли
чество специфических паразитов и хищников (Вавилов, 1965). 
Сравнение предпочитаемых температур с термическими условиями 
предполагаемых районов видообразования (сравнение проводи
лось по сезонам) показывает, что они очень близки. В этих 
районах отмечены и специфические паразиты и хищники этих ви
д ов . Так, преферендум колорадского жука (2 6 °С ), центр проис
хождения которого известен (южные отроги Скалистых г о р ) , со 
впадает с термическими условиями отого района, и с термопре- 
ферендуком специфического хищника -  клопа РсгШ из Ыоси- 

1аЪия (Шагов, 1977). Аналогичные результаты получены и для 
^ругих видов. Термопреферентная реакция может быть связана с 
термическими условия:™ времени происхождения вида. Так, на
пример, хирономидн произошли в верхнеюрском периоде, к тер
мическим условиям которого (Боуэн, 1969) очень близки значе
ния их термолреферендума.

Общие выводы

1. Суточные ритмы фотопреференду. х характерны для боль
шинства изученных видов, независимо от их таксономической 
принадлежности. Параметры ритма зависят от физиологического 
состояния, стадии развития, сезона, химического состава пи
щи. Ритмы фотопреферендума в целом совпадают с ритмами ак
тивности и наиболее достоверно проявляются у видов, соверша
ющих значительные вертикальные миграции. Поскольку ритмы 
проявляются в константных экспериментальных условиях, их 
можно считать проявлением эндогенной суточной ритмики биоло
гических процессов.

2 . В общих системах координат кривые ритмов фотопрефе- 
рендумя располагается в строгом соответствии с  местом, зани
маемым видом в вертикальной структуре зооценоза. Это дает 
возможность прогнозирования поведения вида при его  интродук
ции.
16



3 . У близких, обитающих в одном биоценозе видов достовер
но различаются средние уровни интенсивности фотореакции, что 
может, в известной мере, препятствовать межвидовой гибриди
зации.

4 . Суточные ритмы термопреферендума выражены не у  всех 
видов и не всегда прямо коррелируют с ритмами активности. У 
некоторых животных наблюдается обратная корреляция.

5 . Реакция термопреферендума подвержена сезонным измене
ниям, при этом в ряде случаев снижение естественных темпера
тур сопровождается повышением преферентных. Интервал темпе
ратур, предпочитаемых самками, уже, чем у самцов, что, види
мо, связано с особенностями оогенеза. В биотопах с Лгболыпим 
вертикальным термическим градиентом, реакция термопрефорен- 
дума не отражает структуру распределения организмов.

6 . У ряда видов экспериментально определяемая предпочи
таемая температура отличается от естественных и, по-видимо- 
му, является отражением термических условий района видообра
зования. Ээолюционно более древние формы з пределах опреде
ленных таксонов в целом характеризуются более высокими зна
чениями термопреферендума.

7 . Наблюдаемые в эксперименте ритмы преферен,духов явля
ются отражением световых и температурных условий, с  которыми 
животные сталкиваются во время суточных миграций.

8 . В системе "хищник-жертва" имеет место корреляция 
преферендумов. Это необходимо учитывать при разработке меро
приятий по биологической борьбе.
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