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According to modern concepts, a population is a collection of individuals 

of the same species, united by a common habitat and origin, with a complex 

internal structure. 

Способностью к саморегуляции и сохранению своей целостности и 

относительной самостоятельности во времени и пространстве (Шварц, 

1967, 1970, 1972; Наумов, 1967, 1977а; Шилов, 1991а). Значительное число 

исследований в области современной популяционной экологии посвящено 

изучению адаптационных механизмов, обеспечивающих целостность 

(интеграцию составных частей) и устойчивое существование популяций в 

изменчивых условиях внешней среды.  

Механизмы, по аналогии с морфофизиологическими процессами, 

протекающими в живых организмах, академик И.А. Шилов (1967, 1977, 

19916, 2001, 2002) назвал механизмами поддержания популяционного 

гомеостаза и условно разделил их на три основные группы: (1) механизмы, 

обеспечивающие формирование и поддержание пространственно-

этологической структуры популяции, (2) механизмы, ответственные за 

темпы роста популяции и регуляцию плотности ее населения и (3) 

механизмы, ответственные за поддержание генетической структуры 

популяции. 

Нормальное функционирование любой популяции обеспечивается 

ее структурированностью, в первую очередь - закономерным 

распределением особей в пространстве (пространственной структурой) и 

упорядоченной системой взаимоотношений между ними (этологической 

структурой). Устойчивая и, в то же время, достаточно пластичная 

пространственно-этологическая структура служит основой механизмов 

поддержания популяционного гомеостаза (Шилов, 1977,2002). 

Популяция представляет собой единое целое лишь благодаря 

регулярным взаимодействиям особей и непрерывному обмену 

информацией между ними. Эти процессы осуществляются благодаря 

сложным формам поведения, регулирующим взаимоотношения между 

отдельными особями, в связи с чем можно говорить об этологических 

механизмах популяционного гомеостаза, подразумевая под таковыми 

поведенческие адаптации, обеспечивающие формирование и поддержание 

пространственно-этологической структуры популяции. 

Изучение возрастной структуры, как одной из основных характеристик 

популяции, имеет первостепенное значение, т. к. именно она отражает 

динамику и механизм регуляции численности. 
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В свою очередь возрастной состав определяет последующее размножение и 

численность популяции. Половая и возрастная структура также изменяется по 

годам и сезонам. Соотношение полов в помете близко к 1:1. На основании 

статистической обработки материалов установлено, что в весенний период в 

отловах заметно преобладают самцы (58,9%), летом и осенью соотношение полов в 

популяции выравнивается (51,5% самцов и 48,5%  самок), зимой опять больше 

самцов (53,8%) . 

Сезонные изменения возрастного состава отловленных полевок показывает 

прибавление к зимовавшей части населения сеголетками. В июне на их долю 

приходится 47,6%, в июле 56,5%, в августе-сентябре – 75-80%, в октябре-ноябре – 

100%. Коэффициент вариабельности доли размножающихся самок с апреля до 

июня месяца достигает почти 100%, коэффициент вариации среди 

размножающихся самок с июня по октябрь месяц снижается до 58% и до декабря 

идет на снижение (42%).  

Установлено, что скорость роста и развития, присущая представителям  

разных генераций, не фиксирована строго наследственно, в извесной мере обратима 

и может изменяться, в том числе и приспособительно  (Шварц и др., 1964; 

Башенина, 1972, и др.). При низкой численности популяции и плохом ее состоянии 

ранее половое созревание охватывает большее число молодых, так как их не 

лимитирует наличие свободных мест для размножения. Напротив, в годы высокой 

весенней численности зверьков  их заторможено в связи с тем, что многочисленные 

взрослые особи вытесняют прибылых в худшие места обитания, а также в 

результате адаптивного стресса.  

Таким образом, при низкой плотности популяция мобилизует все 

воспроизводительные способности, вес потенциал размножения, а при высокой 

численности -  затормаживает репродукцию. 
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