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ставляют признаки, связанные с защитой семени (очень сложные и своеобразные, например, у кузнечиковых).

Теорию О. п. предложил знаменитый английский натуралист, великий гуманист Чарлз Дарвин в его труде «Происхождение человека», вышедшем первым изданием в 1871. Важная заслуга Дарвина состоит прежде всего в том, что он указал на особо важное значение в жизни вида тех структур, которые служат в конечном счете целям спаривания. Выжить и оставить потомство — основная задача всякого животного, имеющая решающее значение для жизни соответствующего вида. Первой задачей (выживанием) управляет естественный отбор, второй (оставлением потомства) — половой. Трудности нахождения одним полом другого могут быть настолько велики, что интересы О. п. могут временно отодвигать на второй план задачи естественного отбора. Бескрылая самка светляка обладает светящимся органом, к-рый ночью указывает самцу местонахождение самки. Иначе как ночью самец не может найти самку. Но вместе с тем самка указывает свое местонахождение и своим врагам. Цифра гибели тем самым увеличивается.

Однако это возмещается основной задачей — нахождением самки. Как только самка спарится с самцом, ее естественный фонарь потухает.

Теория О. п. имеет две основных задачи: 1) определение существа подлежащих О. п. признаков, 2) определение способа действия О. п. Выполнив первую задачу, Дарвин на уровне науки своего времени не всегда мог разрешить вторую задачу, что повело у ряда лиц (Уоллес, М. А. Мензбир) к полному отрицанию теории О. п. Определение способа действия О. п. оказалось особенно трудным для признаков, стоящих в связи с брачным периодом у птиц. Предложенное Дарвином объяснение генеза этих признаков в результате «выбора самкой понравившегося ей самца» не точно и антропоморфно, и в настоящее время явления тока (глухари) или брачного оперения (самцы турухтанов, самцы райских птиц) следует объяснять как отбор приспособлений, способствующих подготовке нервной и половой системы самки к спариванию и тем самым к наиболее раннему и наиболее целесообразному откладыванию яиц и их насиживанию.

Следует различать несколько групп признаков, относящихся к О. п., различающихся по своему биологии. значению: 1  — я группа признаков включает приспособления к нахождению особей другого пола, часто являющиеся одновременно факторами, возбуждающими половое влечение (2  — я группа признаков). Сюда относятся светящиеся органы многих насекомых (кроме указанной выше бескрылой самки жука-светляка, различные другие самки жуков, напр. тай наз. королева бриллиантов — Phenogbdes laticollis), пахучие органы и железы, широко распространенные у разных животных (см. Пахучие железы). Как приспособление к нахождению особей другого пола эти органы типичны для бабочек, где они обычно имеются у самок в виде мешочков, пахучих кисточек и т. п. (тутовый шелкопряд, непарный шелкопряд, лимонница, малая сатурния). В том случае, когда пахучие органы встречаются у самцов, они иногда имеют значение органов привлечения (самец верескового тонкопряда — Hepialus hectus), но чаще — органов, усиливающих половое возбуждение самки. В последнем случае они часто Б. с, э. т. хып.имеют вид пахучих чешуек, нередко образующих особые ярко окрашенные поля (капустница, репница, брюквенница, торфяная желтушка- — Colias hyale, сиреневый и вьюнковый бражник — Sphinx ligustri и Sphinx convolvuli й др.). Использование органа обоняния в нахождении особей другого пола и облегчении спаривания широко распространено у различных позвоночных. У тритона, напр., они могут иметь специальное значение средства, возбуждающего самку, к-рое необходимо, чтобы самка своим клоачным отверстием захватила сперматофор. Брачная игра тритонов — сложное явление, состоящее из особых телодвижений, напоминающих танцы, помахиваний ярко раскрашенного во время брачного периода хвоста и выделения секрета особых железок, к-рое приводит самку в состояние возбуждения. Двоякое значение — в нахождении особей другого пола и половом возбуждении — имеют и мускусные железы крокодилов. Обе функции выполняют и пахучие железы у млекопитающих — задача нахождения особей другого пола имеет значение для тех млекопитающих, где оба пола находятся вместе лишь на время брачного периода (многие копытные); вторая функция выполняется пахучими . железами у очень многих млекопитающих [приматы, многие хищные (особенно своеобразны повадки гиен), слоны, очень многие парнокопытные — кабарга, серна, олени и др.].

Для целей нахождения особей другого пола и полового возбуждения служат «музыкальные» органы — органы стрекота кузнечиковых, сверчков (полевой сверчок, медведка), звуковые органы цикад, резонаторы самцов зеленых лягушек, пение птиц. Целям нахождения особей другого пола служат также «видовые отметины» у многих млекопитающих (особенно ярко выраженные у приматов как животных, у к-рых зрение в половой жизни имеет гораздо большее значение, чем у прочих млекопитающих: у одного вида мартышек отмётина имеет вид яркобелого пятна в виде треугольника на носу, у другого — вдоль носа узкая белая линия, у третьих — кончик носа и борода белого цвета, у четвертого — только борода, у пятого  — только баки, у шестого — только плечи, у седьмого — V-образная белая линия на верхней губе; у других мартышек видовые отметины представлены красными хвостами) . Повидимому, сюда же, в основном!, относятся случаи полового диморфизма у бабочек, когда ярко окрашенным оказывается самец (аврора, лицены и др.). В этом случае животные также обладают совершенно развитыми глазами (фасеточными).

Те случаи, когда самка имитирует самок других видов, оказались относящимися к явлениям мимикрии (см. Покровительственная окраска и форма).

3  — я группа включает приспособления к овладению и удержанию самки. Сюда относятся бородавки на пальцах самцов многих лягушек, «бедренные» органы самцов ящериц. 4  — я группа — приспособления к осеменению. Сюда относятся кожные бородавки многих рыб (карп, лещ, плотва и др.), облегчающие как икрометание, так и опорожнение семенников. Сюда же следует отнести особую группу приспособлений к защите семени у кузнечиковых (зеленый кузнечик- — Decticus verrucivorus, Oecanthus pellucens), подробно описанную В. Ф. Болдыревым. 5  — я группа — приспособления к подготовке полового акта у птиц. Особое положе18
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	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







