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ECOLOGICAL DIFFERENTIATION OF BREAM (ABRAMIS BRAMA) 
POPULATIONS IN DIFFERENT GEOGREPHIC ZONES  
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We studied the distribution, reproduction, growth, age, and feeding of Bream 
Abramis brama in waterbodies of different geographical natural zones both within the 
natural range of the species and during the species’ introduction outside the range. As 
a result of the Bream naturalization in Western and Eastern Siberia, Kazakhstan and 
Central Asia, the species’ range has expanded from forest zone waterbodies to desert. 
High rates of growth and maturity and high indicators of nutritional status were found 
in the fish in Western Siberia due to the rich food supply.
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В условиях современного города одним из самых распространённых видов 
загрязнения является шум. Основные источники шумового загрязнения в горо-
де — транспортные, бытовые и промышленные шумы, преимущественно нахо-
дящиеся в частотном диапазоне до 3000 Гц (Wood, Yerezinac, 2006). Антропоген-
ный шум, который по сравнению с естественными шумами часто более громкий, 
может осложнять акустическую коммуникацию, маскируя сигнал и затрудняя 
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передачу информации. Для ряда видов птиц, бесхвостых амфибий и насекомых 
известен эффект избегания перекрывания видовых сигналов с городскими шу-
мами диапазона 1–3000 Гц (Roca et al., 2016). Одними из самых распространенных 
вариантов избегания перекрывания песни низкими частотами являются смеще-
ние пения в более высокочастотную область либо выпадение из песни низкоча-
стотных элементов. Так, для большой синицы (Slabbekoorn, Peet, 2003; Mockford, 
Marshall, 2009), певчей зонотрихии (Wood, Yezerinac, 2006), зарянки (Montague et 
al., 2012), восточного соловья (Иваницкий и др., 2014), зяблика (Кисляков, Ива-
ницкий, 2018) и ряда других видов отмечается повышение минимальной частоты 
песни у особей, обитающих в условиях антропогенного шумового воздействия.

Для того чтобы проверить, наблюдается ли подобный эффект у мухолов-
ки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), мы проанализировали записи пения 90 самцов 
(всего 2298 рекламных песен). Записывали пение самцов, рекламирующих искус-
ственное гнездовье в период до образования пары. Сбор материала производился 
в полевые периоды 2014–2017 гг. на территории двух парков г. Томска (n = 51) и 
естественного участка обитания вида в окрестностях с. Коларово, Томский район 
(n = 39). Оба городских участка подвержены постоянному сходному шумовому 
воздействию от автотранспорта и людей, в то время как на контрольном участке 
уровень антропогенного шума минимален и не постоянен. Обработка аудиомате-
риалов проводилась с использованием редактора «Cool Edit Pro». При статисти-
ческой обработке данных использовали методы непараметрической статистики: 
U-критерий Манна-Уитни (U), Критерий Краскела-Уоллиса (H).

Между самцами из городской и лесной выборок выявлены статистически 
значимые различия по диапазону частот рекламной песни (тест Манна-Уитни;  
p < 0.001). В среднем у особей, обитающих в городе, он был на 320 Гц уже. Суже-
ние диапазона происходило в основном за счет повышения минимальной часто-
ты песни (тест Манна-Уитни; p < 0.001). Минимальная частота рекламных песен 
у самцов из урбанизированных местообитаний в среднем оказалась на 270 Гц 
ниже. Среднее значение минимальной частоты песни у городских особей соста-
вило 2565.13±7.38 Гц, тогда как у птиц из пригорода — 2295.78±8.6 Гц. В условиях 
антропогенной зашумленности одновременно наблюдалось понижение макси-
мальной частоты песни (тест Манна-Уитни; p = 0.004) в среднем на 50 Гц. Средняя 
максимальная частота песни самцов в городе составила 7899.07±28.74 Гц, в при-
городе — 7951.75±34.22 Гц.

Кроме частотных характеристик, в зашумленных участках менялась и про-
должительность рекламной песни (тест Манна-Уитни; p = 0.0003): в городе сред-
няя длина песни оказалась на 0.13 с (6%) короче: здесь она составила 2019±27.73 
мс, в пригороде — 2150±17.79 мс. Сокращение длины рекламной песни, вероятно, 
может быть связано с увеличением частоты прерывания пения из-за внезапно 
возникающих звуков и расширения спектра акустических помех.

Как сказано выше, один из основных источников шума в городе — автотран-
спорт. Именно его низкочастотная составляющая, по нашему мнению, является 
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основной причиной изменения параметров песни мухоловки-пеструшки. Однако 
в городских условиях непросто оценить его вклад из-за перекрывания с иными 
источниками шума. Поэтому мы дополнительно предприняли попытку оценить 
его влияние на песни мухоловки-пеструшки в условиях естественного местоо-
битания (контрольный участок), где единственным источником антропогенного 
шума является асфальтированная автотрасса, проходящая на расстоянии ≈ 50 м 
от экспериментальной площадки.

Проанализированы записи пения 22 самцов F. hypoleuca (сборы 2017 г.), пою-
щих на различном расстоянии от дороги. Дистанцию от точки записи до источни-
ка шума измеряли по линии, перпендикулярной автотрассе. Исследуемые особи 
были разделены на три группы в зависимости от удаленности от дороги: 50–99, 
100–199, 200–300 м. Анализ пения выявил различия в параметрах пения «ближ-
них» и «дальних» от дороги особей. По всем рассмотренным параметрам пения 
группа самцов (n = 6), поющих в пределах 50–99 м от источника шума, отличалась 
от более дальних (100–199 м, n = 11; 200–300 м, n = 5). Количество фигур в песнях 
(тест Краскела-Уоллиса, H(2, N=550) = 6.3; p = 0.044) и максимальная частота песни 
(H(2, N=550) = 8.4; p = 0.015) снижались с приближением к источнику шума. Измене-
ние минимальной частоты песни происходило противоположным образом — она 
возрастала с уменьшением дистанции от дороги (H(2, N=550) = 29.1; p < 0.0001). В ре-
зультате можно говорить о наличии ответной реакции мухоловки-пеструшки на 
шум автотранспорта на дистанции до 100 м.

Таким образом, на шумовое загрязнение мухоловка-пеструшка отвечала из-
менением диапазона частот пения. Это наиболее проявлялось в повышении мини-
мальной частоты пения, что согласуется с закономерностями, выявленными раз-
ными исследователями у других видов животных, для которых данные изменения 
— это способ избежать перекрывания видовой песни низкочастотными шумами.

FREQUENCY AND TIME CHARACTERISTICS OF THE PIED 
FLYCATCHER FICEDULA HYPOLEUCA SONG IN THE CONDITIONS 

OF ANTHROPOGENIC NOISE POLLUTION
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A number of urban songbird species demonstrate an increased frequency of singing 
in the individuals living in the conditions of anthropogenic noise exposure. The object of 
our study Pied Flycatcher responded to noise pollution by changing the frequency range 
of its singing. This was most pronounced in increasing the minimal frequency of singing.
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