
Птицы гор юго-востока Средней Азии хорошо отличаются от опи
санных. Скотоцерки, населяющие Куги-Танг, Байсунский хребет, Баба-
Таг, Моголтау, Чаткальским, Туркестанский, Алайский хребты в преде
л а х Ферганы, характеризуются более темной общей окраской с домини
рованием серого цвета. Верх головы и спина с е р ы е одинаковой тональ
ности. Наствольный рисунок головы менее контрастный, так как основ
ной фон здесь темнее (темно-серый), чем у описан1 ;ых выше птиц. Се
редина груди и живота имеет заметный охристый оттенок. Бока груди 
и живота более темного охристого цвета, чем у равнинных птиц. Птицы 
гор юго-востока Средней Азии заметно отличаются и от формы 81г(а1а. 
Последней свойственна также темная окраска , но при этом доминируют 
не серые, а темно-песчаные и д а ж е коричневатые тона. Верх головы и 
спина у з1г1а1а темно-песчаные с коричневым оттенком. Темные наст-
волья головы контрастируют с основным фоном т а к ж е слабо. Низ ме
нее беловатый, более охристый. Н а боках груди и живота , занимая го
раздо большее пространство, развит темно-охристый оттенок, более 
темный, чем у всех среднеазиатских птиц. Если судить по тому мате
риалу, который просмотрен нами, то надо отметить, что диагноз 51г1а1а, 
данный Э. Хартертом [20] , более точен, чем диагноз Ч. Вори [25, 26] . 

Птицы Копет-Дага не могут быть четко отнесены к светлой или 
темной формам. Они обладают промежуточным типом окраски. Общий 
тон их несколько темнее, чем, например, у каракумских р1а1уига', но 
явно светлее, чем у птиц из Куги-Танга, Байсунского хребта, Баба-Тага 
и горной Ферганы. В целом они стоят несколько ближе к р1а4уига, чем 
к популяциям гор юго-востока Средней Азии или иранским птицам. 
Это позволяет принять широко распространенную точку зрения о целе
сообразности отнесения их к форме р1а1уига, хотя еще раз следует под
черкнуть, что это наиболее темные птицы в ряду р1а1уига. Вероятно, 
подобное положение свойственно и птицам Хорасана, что послужило 
основой для отнесения их к р1а{уига [26] . 

Все сказанное свидетельствует, что популяции гор юго-востока 
Средней Азии таксономически достаточно отличны и от р1а1уига, и от 
5{г1а{а. Они заслуживают номенклатурного обозначения и выделения в 
качестве самостоятельного подвида, описание и наименование которого 
предлагается ниже. В качестве основы для составления диагноза послу
жила серия из 14 экземпляров птиц. 
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Диагноз . Отличается от р1а1уига и 51г1а1а окраской. Верх темный, 
серый. У р1а1уига светло-пепельный с песочным оттенком, у з4г1а(а тем
но-песчаный, коричневатый. Голова у т о п 1 а п а обычно столь же темная, 
как и спина, настволья на темени .многочисленны и слабо контрастиру
ют с основным темны.м фоном. У 51г1а1а голова и спина т а к ж е одина
ковой тональности, но здесь преобладают песчано-коричневые тона, 
контрастность настволий также невелика. У р1а1уига голова светлее 
спины, изабеллового оттенка, настволья резко контрастируют с основ
ным светлым фоном. У т о п { а п а горло, грудь, брюхо беловатые с охрис
тым налетом. Охристая окраска боков тела более темная, чем у р1а-
1уига, но светлее, чем у з1г1а1а. У р1а{уига горло, грудь, брюхо белова
тые. У з1г1а1а эти части оперения с охристым налетом, охристая окрас
ка боков тела занимает большую часть брюшной стороны. Все эти раз
личия наиболее полно проявляются у птиц в свежем оперении. 

Голотип. Самец, 15 декабря 1964 г., горы Баба-Таг , окрестности 
поселка Тургак, коллектор Р. Л . Беме , хранится в Зоологическом музее ' 
Московского университета, К-91776. 

Распространение. Куги-Танг, Байсунский хребет, Гиссарский хре
бет, Нуратау , Моголтау, Чаткальский, Туркестанский, Алайский хреб-
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ты Баба-Таг . Южные пределы распространения требуют уточнения. 
Пространственное размещение темной и светлой форм в юго-вос

точных частях Средней Азии, действительно, очень сложно, на что об
ратил внимание Р . Н. Мекленбурцсв [11] . Здесь, местами, светлые 
птицы довольно далеко проникают в районы, со всех сторон окружен
ные горными поднятиями, населенными темной формой. Однако, судя 
по моим наблюдениям, п южных районах (Куги-Танг, Байсунский хре
бет), эти две группы птиц, очевидно, мало подвержены смешению, так 
как одни предпочитают обитание в горных областях, другие на равни
нах. Иногда такие популяции обитают в непосредственной близости 
друг от друга и тем не менее сохраняют самостоятельность. Например, 
в долине Амударьи у Термеза и ниже по течению распространены 
светлые птицы, полностью соответствующие диагнозу р1а1уига. А в пред
горьях и в средневысотном поясе Куги-Танга и Байсунского хребта 
обитает темная форма. Особи разных типов окраски могут быть встре
чены здесь на расстоянии 60—70 км друг от друга. Замечательно, что 
зимой картина не меняется и размещение птиц остается таким же, как 
и в гнездовое время. Подобное положение существует, очевидно, и в 
других частях юго-востока Средней Азии. Таким образом, здесь про
является не только пространственный подвидовой викариат, но и пред-
почитание птицами разных подвидов различающихся типов л а н д ш а ф 
тов. Этот случай довольно четко иллюстрирует проявляющуюся здесь 
экологическую специфичность на подвидовом уровне. 
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Продолжительность движения сперматозоидов леща в воде 
Т а б л и ц а I 

4* 1 1 
Д а т а 

= 3 °<= Д а т а о I о к 
г 5 
=•« 

29 . I V 2 10 
б . У 5 28 
7 . У 10 52 

1 3 . V 9 45 
1 6 . V 7 35 
1 9 . V 2 12 
2 0 . V 7 36 
2 1 . V 1 6 
23 . V 8 41 

Продолжительность д в и ж е н и и , с е к , в порци^'х с п е р м ы с р а з н о 
п о д в и ж н о с т ь ю . % 

24,5 
2 2 , 8 ± 1 , 4 
1 7 , 0 ± 0 , 5 
1 2 , 0 ± 0 , 5 
1 1 , 7 ± 0 , 6 

11,7 
1 2 , 3 ± 0 , 6 

12,2 

42 ,5 
3 8 , 0 ± 2 , 0 
2 9 , 5 ± 1 , 1 
2 0 , 1 ± 0 , 8 
1 9 , 9 ± 1 , 0 

21 ,5 
2 1 , 2 ± 0 , 9 

23 ,0 
1 2 , 1 ± 0 , 4 2 1 , 9 ± 0 , 8 

61 ,3 
5 2 , 5 ± 1 , 9 
4 1 , 2 ± 1 , 7 
2 7 , 7 ± 1 , 1 
28,1 + 1,3 

3 0 , 7 
3 0 , 1 ± 1 , 0 

33 ,7 
3 1 , 9 ± 1 , 0 

77,1 
0 6 , 5 ± 1 , 5 
5 1 , 9 ± 2 , 2 
3 5 , 7 ± 1 , 5 
3 6 , 0 ± 1 , 5 

38 ,7 
3 8 , 4 ± 1 , 3 

42 ,5 
4 0 , 7 ± 1 , 3 

93,4 
7 8 , 9 ± 1 , 9 
6 0 , 5 + 2 , 5 
4 2 , 4 + 1 , 8 
4 2 , 6 + 1 , 8 

46,2 
4 5 , 4 ± 1 , 4 

50,0 
4 8 , 3 + 1 , 5 

106,2 
8 9 , 3 + 1 , 9 
0 8 , 0 ± 2 , 8 
4 8 , 4 + 2 , 3 
4 8 , 1 + 1 , 9 

52 ,6 
5 1 , 7 + 1 , 6 

56 ,2 
5 4 , 4 ± 1 , 9 

118,5 
9 9 , 3 + 1 , 8 
7 6 , 0 + 3 , 1 
5 4 , 5 + 2 , 7 
5 4 , 9 + 2 , 3 ' 

58 ,1 
5 7 , 7 + 1 , 9 

62 ,3 
6 1 , 3 + 2 , 2 

тозоидов снизилась более чем в 2 раза , а с 13 мая по 23 мая 1968 г — 
почти не изменилась (табл. 1). 

Сравнение подвижности спермиев леща, выловленного в первой 
(6—7 мая) и во второй —третьей (13, 16, 20 и 23 мая) декадах хода 
рыбы на нерест, показало статистически достоверные различия 
( р > 0 , 9 9 9 ) . Разница подвижности спермиев леща из уловов от 13, 16, 20 
и 23 мая , т. е. с середины и до конца хода леща на нерест, статистически 
не достоверна. 

Приведенные данные показывают, что у самцов леща, идущих на не
рест первыми, активность спермы выше, чем у самцов, идущих на нерест 
во вторую половину нерестового сезона. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при подборе производителей леща для рыбхозов дельты Вол
ги, а т а к ж е иметь в виду при уточнении правил рыболовства. 
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ЗУЬУПОАЕ) СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Л. с. Степанян 

С к о т о ц е р к а м С р е д н е й А з и и с в о й с т в е н н ы два типа 
о к р а с к и — с в е т л ы й , пвпальный, и т е м н ы й , серый. П р о с т р а н 
с т в е н н о птнцы этих д в у х ти[10в о к р а с к и д о с т а т о ч н о ч етко 
л о к а л и з о в а н ы . С в е т л ы е п о п у л я ц и и н а с е л я ю т п р е и м у щ е с т -

. '• л венно р а в н и н н ы е т е р р и т о р и и н п р и н а д л е ж а т ф о р м е 
- / 8. I . р1а1уига Зеуег120У. Т е м н ы е п т и ц ы о б и т а ю т в горных 

, ,'. о б л а с т я х юго -в о сто ка С р е д н е й А з и и . О н и о б л а д а ю т д о с т а -
. точно в ы р а ж е н н о й т а к с о н о м и ч е с к о й о б о с о б л е н н о с т ь ю и не 

соотвегс-гвуют д и а г н о з у о п и с а н н ы х [Подвидов, что п о з в о л я е т 
г р и з н а т ь з а ними с и с т е м а т и ч е с к у ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . Ав
тор в ы д е л я е т их в к а ч е с т в е н о в о г о п о д в и д а 5. 1. т о п 1 а п а 
5 1 е р а п у а п з зр . п. П т и ц ы ф о р м ы т о п 1 а п а р а с п р о с т р а н е н ы 
в Куги-Танге , Б а б а - Т а г е , Б а й с у н с к о м и Г и с с а р с к о м х р е б 
т а х , ' Н у р а т а у , М о г о л т а у , Ч а т к а л ь с к о м , Т у р к е с т а н с к о м , 
А л а й с к о м х р е б т а х . Ю ж н ы е п р е д е л ы р а с п р о с т р а н е н и я тре
б у ю т уточнения . 

Сведения о распространении скотоцерки (5со1осегса 1пци1е1а Сге12-
з с Ь т а г ) в Средней Азии содержатся в многочисленных фаунистических 
работах и обобщены в соответствующих сводках. В последнее время 
северные и восточные границы ареала этого вида существенно уточне
ны [10—12, 16—19]. Можно считать, что распространение скотоцерки в 
Средней Азии известно теперь достаточно полно. С одной стороны, 
здесь существуют равнинные популяции, населяющие Каракумы и 
большую часть Кызылкумов, с другой — горные популяции, обитаю
щие в Копет-Даге, Куги-Танге, Байсунском хребте, Гиссаре, Нуратау , 
в горах, окружающих Ферганскую долину (Моголтау, Чаткальский, 
Туркестанский, Алайский хребты) , на меридиональных хребтах юго-
западного Таджикистана . В горах скотоцерки населяют преимущест
венно нижние и средние вертикальные пояса. На Чаткальском и Турке
станском хребтах они встречались на высотах 1000—1500 м над уров
нем моря [11] , в Таджикистане, по данным А. И. Иванова [ 9 ] , — н а вы
сотах 600—1200 м. В западном Афганистане в середине июля ското
церки были добыты на высоте 2300 м [24] . Н а ш и наблюдения в Куги-
Танге и Байсунском хребте показали, что скотоцерка населяет здесь 
предгорья и средневысотные горы в пределах 600—1500 м над уровнем 
моря, будучи в этих местах почти совершенно оседлой. Зимнее смеще
ние вниз невелико, и птнцы обычно спускаются к днищам долин, не вы
ходя далеко на равнину. Создается впечатление, что горные популя
ции, во всяком случае на юго-востоке Средней Азии, тесно связаны с 
горным ландшафтом во все сезоны года и в большинстве случаев не вы
ходят далеко за его пределы д а ж е во внегнездовое время. 

Подвидовая принадлежность среднеазиатских скотоцерок, точнее 
двух групп их —горных и равнинных, вызывает разноречивые суж
дения. 

^ К' ' • • • 23 
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