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УДК 591.54:591.521:598.813

ОСОБЕННОСТИ СРОКОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЯБЛИКА (ЕВ Ш И Д  С0Е1ЕВ $  
И МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ Ш ЕВ 1Н Д  НУР0ЕЕ11СА 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ВЕСЕННИХ ТЕМПЕРАТУР

Изучали сроки размножения зяблика и мухоловки-пеструшки в 
Воронежском заповеднике в связи с погодными условиями. Выявлены 
положительные тренды температуры воздуха в марте и апреле за пе
риод с 1932 по 2013 гг. В конце XX и начале XXI веков в отдельные го
ды наблюдаются аномально высокие весенние температуры. В этих 
условиях происходит более ранний прилет птиц с мест зимовок. От
кладка яиц начинается раньше на 4-5 дней. Коэффициент корреляции 
между средней температурой воздуха в начале размножения и датой 
откладки 1-го яйца у зяблика и мухоловки-пеструшки составляет соот
ветственно -0.7 и -0.8 (р < 0.01). Период между началом и пиком раз
множения у зяблика сокращается с 15 до 5 дней, а у мухоловки- 
пеструшки с 11 до 2 дней. Он также тесно связан с температурой возду
ха в начале размножения. Рост весенних температур обусловливает 
более раннее и синхронное размножение изученных видов птиц, мо
жет увеличивать число попыток размножения.
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В в е д е н и е

Сроки откладки яиц у  больш инства видов птиц в процессе естественного отбора устан о
вились таким  образом , что вы лупивш иеся птенцы  в период роста и  развития в наибольш ей 
степени обеспечены  пищ ей. В ум еренны х ш иротах ведущ им и внеш ним и факторами, оп реде
ляю щ им и начало разм нож ения птиц и  многих други х ф енологических явлений в природе, в ы 
ступаю т ф отопериод и тем пература [1].

В течение последних десятилетий в Европе произош ло значительное увеличение те м 
пературы  весенних месяцев, вы звавш ее у  м ногих видов птиц не только изменения в сроках м и
грации, но и более раннее начало разм нож ения [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]. Вм есте с тем  связь 
сроков разм нож ения с весенними тем пературами проявляет значительную  изменчивость в з а 
висим ости от вида, географ ического полож ения популяции, конкретного сезона размнож ения 
и других параметров [10, 11, 12 и др.]. Ц ель настоящ ей статьи -  вы явить особенности сроков 
разм нож ения зяблика и  м ухоловки-пеструш ки при сильном  повы ш ении тем пературы  в апреле 
и  начале мая.

М а т е р и а л  и  м е т о д и к а

И сследования проводили в Воронеж ском заповеднике, которы й располож ен в зоне ти 
пичной лесостепи Европейской России на границе Воронеж ской и Л ипецкой областей и зан и 
мает северную  половину крупного островного лесного м ассива -  У см анского бора. Географ иче
ские координаты  леж ат в пределах 5 0 °2 1 ' - 5 2 ° 0 2 ' северной ш ироты  и 3 9 °2 1 ' - 3 9 ° 4 7 ' восточной 
долготы . К лим ат умеренно континентальны й с относительно ж арким летом  и  умеренно хол од
ной зимой. П родолж ительность зимнего периода составляет 12 2 -13 0  дней при средней тем п е
ратуре м инус 5.9°С. Весна наступает (переход среднесуточной тем пературы  воздуха через 0° в 
сторону повы ш ения) в среднем  25 марта. Средняя тем пература весеннего сезона +8.8°С, к ол и 
чество осадков -  90 мм. Л ето начинается (переход среднесуточной тем пературы  воздуха через 
15° в сторону повы ш ения) в среднем  25 мая, средняя тем пература этого сезона +18.6°С, сумма 
осадков -  215 мм. П огодно-клим атические параметры  получены  на основе наблю дений м етео
станции Воронеж ского заповедника, которая ф ункционирует с 1932 г.

В 19 8 7-19 9 4  и в 2 0 0 9 -2 0 13  гг. подробно изучали экологию  разм нож ения зяблика и м у
холовки-пеструш ки. Сроки разм нож ения определяли по дате откладки первого яйца в каж дом 
гнезде, которую  ф иксировали непосредственны м и наблю дениям и по ходу строительства гнезд 
и яйцекладки или рассчиты вали исходя из возраста птенцов. Гнезда с известной датой отклад
ки первого яйца группировали по пятидневкам, отсчет которы х вели от 1 апреля. Д алее строи 
л и  граф ик распределения сроков размнож ения, где ось абсцисс представляет собой период
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размнож ения, разделенны й на пятидневки, а ось ординат -  доли (%) начаты х кладок по пяти
дневкам  от общ его количества исследованны х гнезд. М атериал обработан стандартны ми ста
тистическим и м етодами с пом ощ ью  ком пью терной программ ы  М1сго80Й Ойтсе Ехсе1 2003.

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

А нализ м ноголетних данны х свидетельствует о постепенном  повы ш ении тем пературы  
воздуха в марте и апреле на ф оне ее сильны х м еж годовы х колебаний (рис.1, 2). Рост тем перату
ры  подтверж дается наличием  статистически значим ы х различий м еж ду определенны м и про
меж уткам и времени. Так, средняя среднесуточная тем пература воздуха в марте в 19 3 2 -19 6 0  гг. 
составляла м инус 4.5 ± 0.4, а за период 19 9 1-2 0 13  гг. -  м инус 1.6 ± 0.6 (р < 0.01); в апреле, соот
ветственно +6.0 ± 0.4 и +7.4 ± 0.5 (р < 0.05) (рис. 1, 2).

Рис. 1. М еж годовы е колебания и тренд средней среднесуточной тем пературы  марта 
за период наблю дений. Уравнение линейного тренда: у  = 0.05 х  - 5.0, К2 = 0.15

Рис. 2. М еж годовы е колебания и тренд средней среднесуточной тем пературы  апреля 
за период наблю дений. Уравнение линейного тренда: у  = 0.03 х  + 5.6, К2 = 0.07
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На фоне обозначенны х трендов в конце Х Х  и начале ны неш него веков участились сл у
чаи прихода очень ранней весны  или установления во второй половине апреля и  в начале мая 
ж аркой летней погоды . О собенно показательны м и в этом отнош ении бы ли 2008, 2012 и 2013 
гг. В 2012 г. с 15 апреля и  до  конца этого месяца наблю далась аномально вы сокая тем пература 
воздуха, ее среднесуточны е значения превы ш али норм у на 5 -7 °С . Д нем  воздух прогревался до 
+ 2 5-2 б°С , а 29 апреля зарегистрирован абсолю тны й м аксимум тем пературы  для апреля за все 
врем я наблю дений (+29.5°С). Весна оказалась короткой, всего 47 дней, при средней продолж и
тельности 66 дней. Л ето наступило 4 мая (на тр и  недели раньш е обычного). С этого дн я д н ев 
ные тем пературы  достигали значений 2 9 -3 0 °С , а 13 мая максим альная тем пература повы си
лась до  32°С. П одобная весенняя погода, хотя и  с м еньш ими значениям и тем пературы , имела 
место и  в 2013 г. Столь значительны е тем пературны е аномалии не м огли не сказаться на се
зонном  развитии всех ком понентов биоценоза, в том  числе и на разм нож ении птиц.

Весенний прилет зяблика с м ест зимовок в различны е годы происходит с 9 марта по 7 
апреля, средняя дата прилета -  24 марта (п = 76), м едиана -  24 марта, м ода -  1 апреля. М ухо
ловка-пеструш ка прилетает в среднем  на месяц позже: с 12 апреля по 5 мая, средняя дата п р и 
лета -  23 апреля (п = 27), медиана -  23 апреля, мода -  19 апреля. В мае прилет отмечен только 
один раз, в 1987 г., отличавш ем ся чрезвы чайно холодной и поздней весной. В этом же году за 
регистрирован и наиболее поздний прилет зяблика. Тем пературны е условия оказы ваю т сущ е
ственное влияние на сроки прилета, в годы с теплой весной птицы появляю тся в среднем 
раньш е. У  зяблика коэф ф ициент корреляции П ирсона м еж ду средней среднесуточной тем п е
ратурой марта и датой прилета составляет -0.6 (р < 0.01); у  м ухоловки пеструш ки, в отнош ении 
тем пературы  апреля, он несколько ниже, но такж е статистически значим  (-0.5 (р < 0.01)).

У  зяблика период м еж ду прилетом и разм нож ением  довольно длительны й, около м е
сяца, сам ки приступаю т к строительству гнезд обы чно в конце вто р ой -н ач ал е третьей декады  
апреля. У  м ухоловки-пеструш ки предгнездовой период зам етно короче, около 10 дней, строи
тельство гнезд начинается в последних числах апреля и  начале мая. Д ата откладки первого я й 
ца в популяции в годы исследования у  зяблика изменялась с 19 апреля по 9 м ая (диапазон 20 
дней), а у  м ухоловки-пеструш ки с 5 по 9 мая (диапазон 4 дня). Д ля обоих видов вы явлена чет
кая связь начала яйцекладки с погодны ми условиями. К оэф ф ициент корреляции м еж ду ср ед 
ней среднесуточной тем пературой воздуха 2-й декады  апреля и  датой откладки 1-го яйца у  зяб
лика составляет -0.9 (р < 0.01), по отнош ению  к 3-й декаде апреля — 0.7 (р < 0.01). Ч ем  выш е 
температура, предш ествую щ ая разм нож ению , тем  раньш е начинается откладка яиц. В 1987 г. 
средняя среднесуточная тем пература 2-й и 3-й декад апреля бы ла всего 1.5 и 4.2°С , откладка 
яиц началась 9 мая, в 1990 г. соответственно 9.9 и 10°С -  23 апреля; в 2012 -  12.7 и 15.3°С -  
19 апреля.

У  м ухоловки-пеструш ки коэф ф ициент корреляции м еж ду средней среднесуточной 
тем пературой воздуха 1-й декады  м ая и  датой откладки 1-го яйца прим ерно такой же (-0.8 
(р < 0.01)). С повы ш ением  тем пературы  откладка яиц начинается раньш е. В 1992 и 2012 гг. это 
произош ло 5 мая при средней декадной тем пературе 13.3 и 17.1°С  соответственно, а в 1994 г. -  
9 мая при тем пературе 8.6°С. О днако связь начала яйцекладки с тем пературой воздуха 3-й  д е
кады  апреля, т.е. в предгнездовой период, отсутствует. Следовательно, в данном  случае тем п е
ратурны е условия им ею т значение в непосредственны й период начала яйцекладки.

Дальнейш ий ход откладки яиц у  обоих видов неодинаков в разны е годы и  в общ ем 
такж е зависит от тем пературы  воздуха. У  зяблика рассм отрим  его на прим ере 1988 г., характе
ризовавш ем ся тем пературны м и условиям и 3-й декады  апреля и  1-й декады  м ая как близким и 
к средним значениям, вы численны х за годы  наблю дений (п = 8); 2010 г. с условиям и ниже 
средних значений по 3-й декаде апреля, н о  сущ ественно вы ш е их по 1-й декаде мая; и  на п ри 
мере 2012 г., когда тем пературы  бы ли сущ ественно вы ш е средних по обоим периодам .

В типичную  по погодны м условиям  весну 1988 г. откладка яиц началась довольно рано, 
24 апреля, н о  в эту и  в следую щ ие две пятидневки доля разм нож аю щ ихся птиц бы ла невелика, 
от двух до  11% (рис. 3). П ик яйцекладки наступил только в период 6 -1 0  мая со значением 30%, 
потом ее интенсивность постепенно сниж алась до  миним альны х значений во вторую  п яти 
дн евку июня. Второго вы раж енного пика разм нож ения не наблю далось, хотя не исклю чено, 
что незначительная часть популяции произвела два выводка, на что указы вает длительность 
всего периода гнездования.

В 2010 г. яйцекладка началась такж е 24 апреля, ее дальнейш ий ход вплоть до 25 мая 
повторил ситуацию  1988 г., а затем произош ел второй хорош о зам етны й всплеск разм нож ения 
с пиком 31 м а я -4  июня. Расчеты  показы ваю т, что он обязан особям, производящ им  два вы вод
ка. Вы раж енны й второй цикл разм нож ения заф иксирован ещ е в 2009 и  2011 гг. и  его появле
ние связы вается с ростом  весенних тем ператур [9].
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Рис. 3. Распределе
ние дат откладки 

первого яйца по п я
тидневкам  у  зябли
ка в различны е го

ды. 1988 г. -  п = 53;
2010 г. -  п = 37;
2012 г. -  П = 36

В аномально теплую  весн у 2012 г. гнездо с первы м  яйцом  зарегистрировано 19 апреля, 
это самая ранняя дата за все годы  наблю дений. В эту пятидневку (16 -2 0  апреля) яйца появи
лись только в 5% гнезд. Однако уж е в следую щ ую  пятидневку этот показатель возрос до 35%, 
что сф орм ировало вы сокий пик яйцекладки. Д алее интенсивность разм нож ения резко пош ла 
на убыль, а в конце мая и начале ию ня наблю дался второй небольш ой пик откладки яиц, п р и 
надлеж ащ ий, как и в преды дущ ие годы, птицам, разм нож аю щ им ся дваж ды . В итоге, особенн о
стью  2012 г. является не только более раннее, но и гораздо более друж ное разм нож ение. П ери
од от начала до первого пика разм нож ения сократился с 15 до 5 дней, что обусловлено теплой 
погодой. К оэф ф ициент корреляции м еж ду средней тем пературой воздуха с 21 апреля по 10 мая 
и числом дней м еж ду началом  и пиком яйцекладки составляет -0.8 (р < 0.01). Ранее подобное 
синхронное разм нож ение нам удавалось наблю дать только у  зябликов, гнездящ ихся плотны ми 
поселениям и в колониях рябинника в городском  парке, но обусловливалось оно в основном  
социальны ми ф акторам и [13, 14].

У  м ухоловки-пеструш ки на первом этапе рассм отрим  распределение дат откладки п ер 
вого яйца на основе обобщ енны х данны х за 1990-1994 гг. (рис. 4). В первой пятидневке мая о т
кладки яиц начинается редко и свойственно это только единичны м  особям, невелика доля 
приступивш их к разм нож ению  птиц и во вторую  пятидневку, всего около 10%. П ик яй ц еклад
ки, со значением  немногим  более 30%  случаев, приходится на третью  пятидневку. Затем  п р о 
исходит закономерны й спад активности яйцекладки до м иним альны х значений к концу мая, 
сохраняется на этом  уровне несколько дней, и во второй декаде ию ня наблю дается второй, с о 
всем  небольш ой, пик размнож ения. П о ряду признаков он соответствует втором у ци клу гн ез
дования у  нем ногих особей.
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Рис. 4. Распределение дат 
откладки первого яйца по 
пятидневкам  у  м ухолов

ки-пеструш ки в 1990
1994 и 2012 гг.
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Рис. 5. Распределение дат 
откладки первого яйца по 
пятидневкам  у  м ухоловки- 

пеструш ки в 1991, 1994 и 
2013 гг.

Распределение дат яйцекладки в аномально теплую  весну 2012 г. прим ерно такое же, но 
отличается некоторы м и сущ ественны м и деталями: вы ш е доля ранних кладок, бы стро н аступ а
ет пик яйцекладки и он значительно вы ш е (около 50% гнезд). Как уж е отмечалось, в этом году 
откладка яиц началась 5 мая, а уж е 7 мая это произош ло в 33% гнезд. В 2013 г., со сходны ми 
погодны ми условиям и весны , начало разм нож ения им ело такой же «взрывной» характер (рис. 
5). Н ачало откладки яиц зарегистрировано 6 м ая и в эту же пятидневку наступил его пик (9 мая 
-  43%  гнезд с начатой кладкой). В 90-е гг. период м еж ду началом  и пиком яйцекладки и зм е
нялся от 6 дней в 1994 г. до 1 0 -1 1  дней в 1990, 1991 и 1993 гг. Он проявляет достаточно сильную  
зависимость от тем пературны х условий с мом ента прилета и до начала откладки яиц. К оэф ф и
циент корреляции м еж ду средней среднесуточной тем пературой воздуха с 21 апреля по 10 мая 
и числом  дней от начала до пика откладки яиц составляет -0.7 (р < 0.01). Такой же силы  связь 
сущ ествует отдельно с тем пературой воздуха последней декады  апреля. Следовательно, друж 
ное гнездование обусловливается благоприятны ми погодны м и условиями на протяж ении все
го предгнездового периода. О чевидно, они способствую т развитию  ф енологических явлений у  
растений и связанны х с ними беспозвоночны х ж ивотны х, служ ащ их для птиц кормом.

З а к л ю ч е н и е

М еханизм  влияния вы сокой тем пературы  воздуха на сроки разм нож ения исследуемы х 
видов вы глядит следую щ им  образом . У  зяблика теплы й м арт создает условия для более р ан н е
го прилета. О днако гнездование при этом  не обязательно начинается раньш е, его сроки зави
сят от дальнейш его состояния тем пературы . Если она близка к средним  значениям, то  удли ня
ется предгнездовой период и размнож ение начинается в обычны е сроки. Вы сокая температура, 
напротив, сокращ ает названны й пром еж уток, дата откладки первого яйца см ещ ается на более 
раннее время. Размах варьирования этой даты по годам  обычно остается небольш им , около 5 
9 дней, только аномально холодны е весны  удлиняю т его до 20 дней. П осле начала раннего 
размнож ения, его дальнейш ий ход такж е определяется тем пературой. Если она остается по 
преж нем у вы сокой, то наблю дается резкий скачок интенсивности яйцекладки, разм нож ение в 
течение одной пятидневки становится м ассовы м  и достигает своего пика. Резкое сниж ение 
температуры  в это врем я м ож ет заторм аж ивать ход откладки яиц в популяции, период м еж ду 
началом и пиком  разм нож ения удлиняется до обы чны х 13 -15  дней.

П рилет м ухоловки-пеструш ки хотя и происходит в среднем на м есяц позж е зяблика, но 
тож е зависит от тем пературы  воздуха. Теплы й апрель м ож ет ускорить эту дату на 8 -1 2  дней. 
П ериод м еж ду датой прилета и началом откладки яиц при этом  сокращ ается не сильно, вы со
кие тем пературы  ускоряю т начало яйцекладки лиш ь на 4 - 5  дней от ее относительно норм аль
ных значений. О днако далее происходит ещ е сокращ ение времени м еж ду началом  и пиком  яй 
цекладки с 6 - 1 1  до 2 - 4  дней. В результате, как и у  зяблика, разм нож ение бы стро становится 
массовым, основная часть популяции гнездится рано и синхронно.

Раннее размнож ение основной части популяции в годы с вы сокими весенним и тем п е
ратурам и м ож ет приводить к различны м последствиям. В частности, оно увеличивает запас 
врем ени для повторного гнездования в случае неудачной первой попы тки, что случается д о 
вольно часто у  воробьины х птиц в результате деятельности хищ ников. Д ля значительной части 
особей с успеш ны м  первы м  циклом гнездования создаю тся предпосы лки для производства
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второго вы водка. О днако увеличение числа особей, разм нож аю щ ихся дваж ды , отмечено то л ь
ко у  зяблика. Видимо, конкретная реакция вида зависит от его экологических особенностей, 
преж де всего, троф ических связей. В период вы карм ливания птенцов второго выводка, как и 
первого, в природе долж но быть достаточное количество пищ и, что не всегда возмож но у  о тн о
сительно специализированны х видов, каким  и является мухоловка-пеструш ка.

С п и сок  л и тер атур ы

1. Лэк Д. Численность животных и ее регуляция в природе. -  М.: Изд-во Иностр. ли-ры, 
1957- -  40 3  с.

2. РогсЬЬаттег М.С., Роз! Е., 8!епзе!Ь ^СЬг. ВгееЗш§ рЬепо1о§у апЗ сИта!е // ^ !н ге . -  1998. -  
^ 1. 391, № 6662. -  Р. 29-30.

3- Мозз 8. РгеЗшйопз оИ 1Ье ейве!з оИ §1оЪа1 е11ша!е сЬап§е оп Вгйаш'з ЫгЗз // ВпР ВДЗз. -  1998. -  
№8. ^ 1. 91. -  Р. 307-325.

4. Вег§шапп Р. Ьап§1пз!1§е 2 ипаЬте ИгиЬег Вги!еп Ъе1ш ТегсЬгоЬгзап§ег (АсгосерЬа1из зс1грасеиз) ш 
е1пеш зиЗтеез1Зеи1зсЬеп Сп1егзисЬип§з§еЫе1 // 4 . ОгпДЬоР -  1999 . -  №1. ^ 1. 140.- 8. 81-86.

5. Спск Н.О.Р., 8рагкз Т. Н. СРша!е сЬап§е ге1а!еЗ !о е§§-1ауш§ 1гепЗз // Ыа!иге. -  1999 . -  №6741. 
Уо1. 400. -  Р. 423-424.

6. Во!Ь СЬ., У1ззег М. Е. АД)из!шеп! !о с11ша!е сЬап§е 1з сопз1гатеЗ Ъу агпуа1 За!е ш а 1оп§-З1з!апсе 
Ш1§гап! ЫгЗ // Ыа!иге. -  2001. -  №6835. ^ 1. 411. -  Р. 296-298.

7. Бо1епес 2 . Ьауш§ За!е оИ тагзЬ Йз Рагиз ра1из1пз ш ге1а!юп !о сИша!е сЬап§е // В1о1. 8ес. 2 оо1. -  
2006. -  №5. ^ 1. 61. -  Р. 635-637.

8. На1ирка Ь., Бугсг А., Вогомгес М. СИта!е сЬап§е аДес!з ЪгееЗш§ оИ гееЗ тоагЪ1егз АсгосерЬа1из 
зыграсеиз // 4 . А\гап В1о1. -  2008. -  №1. ^ 1. 39. -  Р. 95-100.

9. Венгеров П.Д. Влияние изменений климата на сроки прилета и размножения певчего дрозда 
(Тигдиз ркИоше1оз) и зяблика (РтппдШа сое1еЪз) в Воронежском заповеднике // Успехи совр. биологии. -  
2011. -  Т. 131; №4. -  С. 416-424.

10. Артемьев А.В. Влияние погоды на биологию гнездования мухоловки-пеструшки, Р1сеЗи1а Ьу- 
ро1еиса (РаззегИогтез, МизсгсарИае), в Карелии // Зоол. журн. -  2002. -  Т. 81; №7. -  С. 841-849.

11. Соколов Л.В. Влияние глобального потепления климата на сроки миграции и гнездования во
робьиных птиц в XX веке // Зоол. журн. -  2006. -  Т. 85; №3. -  С. 317-341.

12. Во!Ь СЬ. Сйша!е сЬап§е апЗ !Ье аЗуапсе оИ 1ауш§ За!ез ш Р1еЗ Р1уса!сЬегз Р1сеЗи1а Ьуро1еиса: ТЬе 
Нага апЗ !Ье гез! оИ Еигоре // Уоде1к. Вег. МеЗегзасЬз. -  2008. -  № 1-2. Уо1. 40. -  Р. 91-97.

13. Венгеров П. Д. Особенности экологии зяблика (РтгпдШа сое1еЪз Ь.) в колониях дрозда- 
рябинника (Тигдизрйапз Ь.) // Экология. -  1990. -  №3. -  С. 89-90.

14. Атлас гнездящихся птиц города Воронежа / А.Д. Нумеров, П.Д. Венгеров, О.Г. Киселев и др. -  
Воронеж: Издательство «Научная книга», 2013. -  360 с.

РЕШ1АН1Т1Е8 ОГ ТНЕ НЕРНОННСТЮИ РЕШОО ОЕ ГШСН 1ЕВ Ж Ш А С О Е1ЕБ &  ДИН ТНЕ Р1Е0 
ГЕУСАТСНЕН 1Е/СЕ0Ш А НУРОЕЕБСД  НИНЕН ТНЕ Ш Н 1Т1О Н 8  ОГ Н16Н 8РП1ЫС ТЕМРЕПАТУПЕ8

ТЬе Зтш д оИ гергоЗисЗоп оИ !Ье Р1псЬ апЗ !Ье Р1еЗ Р1уса!сЬег 1з 
з!иЗ1еЗ Зие !о !Ье тоеа!Ьег сопЗМопз т  !Ье УогопегЬ гезегуе. РозШуе а1г 
!етрега!иге !гепЗз Ьауе Ъееп оЪзегуеЗ т  МагсЬ апЗ Арп1 Иог !Ье репоЗ 
Игот 1932 !о 2013. I! 1з по!еЗ !Ьа! т  зоте уеагз а! !Ье епЗ оИ !Ье 20!Ь-21!Ь 
сеп!ипез зрппд а1г !етрега!игез Ьауе Ъееп аЪпогта11у Ы§Ь. 1п !Ьезе соп- 
ЗШопз ЫгЗз агпуе еагНег Игот !Ье1г тет!епп§ дгоипЗз. Е§§-1аут§ !акез 
р1асе 4-5 Зауз еагНег. ТЬе согге1а!1оп соеИйс1еп! Ъе!мееп !Ье ауегаде а1г 
!етрега!иге а! !Ье Ъе§1пп1п§ оИ Ъгее41п§ апй !Ье йа!е оИ 1ау1п§ !Ье 1з! е§§ 
оИ !Ье Р1псЬ апй !Ье Р1е4  Р1уса!сЬег 1з -0.72 апй -0,82 (р <0,01) гезресйуе- 
1у. ТЬе !1т е  Ъе!мееп !Ье Ъе§1пп1п§ апй !Ье сИтах оИ гергоЗис!1оп оИ !Ье 
Р1псЬ 1з геЗисеЗ Игот 15 !о 5 йауз, апй оИ !Ье Р1уса!сЬег Игот 11 !о 2 йауз. 
I! 1з а1зо соппес!еЗ те1!Ь !Ье а1г !етрега!иге а! !Ье з!аг! оИ ЪгееЗ1п§. Н1§Ьег 
зрг1п§ !етрега!иге 1еаЗз !о еагНег апЗ зупсЬгопоиз ЪгееЗтд оИ !Ье з!иЗ1еЗ 
зрес1ез оИ Ъ1гЗз, 1! а1зо т а у  тсгеазе ЪгееЗ1п§ а!!етр!з.
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