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Диалект у певчих птиц — это специфическая особенность вокализа-
ции, распространенная на определенной территории и отсутствующая
на прочих территориях, заселенных данным видом (Мальчевский, 1958).
Основным механизмом возникновения диалектов считают накопление
ошибок копирования при обучении песне. Накапливаясь в ряду поколе-
ний, они постепенно изменяют репертуар данной популяции по сравне-
нию с соседними популяциями (Catchpole, Slater, 2008). При этом основ-
ное внимание в литературе уделяется именно «вертикальной» составля-
ющей эволюции, т.е. преобразованию диалекта за счет акустической из-
менчивости, сосредоточенной исключительно внутри популяции. В то
же время процессы «горизонтального» (межпопуляционного) переноса
вокальных моделей и их вклад в эволюцию диалектов ныне остаются
практически не изученными.

Мы рассмотрим внутрипопуляционную, межпопуляционную и меж-
годовую изменчивость песни восточного соловья на материале аудиоза-
писей 388 самцов, сделанных в Москве, Московской области и на сопре-
дельных территориях Тульской и Калужской областей в период с 2010 по
2014 г. Обследованная территория простирается на 320 км с севера на юг
(от Дубны и Талдома до Тульских засек) и на 260 км с запада на восток
(от Бородино до Черусти).

Рекламная вокализация восточного соловья состоит из отдельных
песен, разделенных паузами и принадлежащих к определенному типу.
Продолжительность песен составляет в среднем 6,2 ± 2,8 с; продолжи-
тельность пауз между песнями — 2,4 ± 0,7 с. Индивидуальные репертуа-
ры содержат в среднем 11,5 ± 2,9 типов песен. Многие типы песен син-
таксически связаны, т.е. всегда исполняются один за другим в одинако-
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вой очередности. Некоторые такие последовательности, включающие до
4-6 типов песен, в точности повторяются у разных самцов, обитающих
на значительном пространстве.

Для примера укажем комплекс синтаксически связанных типов пе-
сен 6, 7, 17 и 14. Эти типы песен образуют программу, то есть обычно
исполняются друг за другом, причем в одной и той же последовательнос-
ти (рис. 1). На изученной территории эти типы песен распространены
чрезвычайно широко. Все 4 типа песен вместе, отмечены в репертуаре
237 из 388 самцов (61,1%). Остепени «взаимного сцепления» этих типов
песен можно судить по тому, что порознь (т.е. поодиночке) они встрече-
ны в репертуарах в общей сложности всего 10 самцов (тип песен 6 — у
пяти самцов, тип песен 7 — у двух, тип песен 17 — только у одного сам-
ца). В Москве и в ближнем Подмосковье они входят в репертуар боль-
шинства самцов за весь период наблюдений (2010-2014 гг.). В южном
направлении их популярность заметно убывает, но остается, однако, на
довольно высоком уровне вплоть до Тульских засек. Напротив, к северу
от Москвы популярность этих типов песен падает быстро, и к северу от
Клинско-Дмитровской гряды их исполняют лишь немногие самцы. Тем
не менее, область распространения этих типов песен и программы их
исполнения весьма обширна: по крайней мере, с севера на юг она протя-
гивается на расстоянии более 250 км.

Рис. 1. Типы песен восточного соловья, имеющие наиболее широкое рас-
пространение на изученной территории. По вертикальной оси — часто-
та в кГц, по горизонтальной оси — отсчет времени в секундах. Цифры —
номера типов песен по каталогу. Стрелки — последовательность испол-
нения. '
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Такая устойчивость свидетельствует как будто о высокой точности
копирования вокальных моделей и эффективности механизмов их рас-
пространения в ареале восточного соловья. Тем не менее, песня этого
вида подвержена значительной межпопуляционной изменчивости, о чем,
в частности, уже во второй половине XIX века было хорошо известно
любителям соловьиного пения, легко различавших «курских», «черни-
говских», «польских» и многих других исполнителей (Шамов, 1910).

Для анализа пространственного размещения соловьев в зависимос-
ти от меры сходства их вокальных репертуаров мы использовали проце-
дуру многомерного шкалирования. Полученная с ее помощью модель
удовлетворительно воспроизводит реальное размещение самцов и демон-
стрирует глубокую биоакустическую дифференциацию популяций. Мы
полагаем, что на изученной территории выделяются нескольких диалек-
тов, связанных, возможно, с крупными ландшафтно-геоботаническими
подразделениями, относящимися к трем природным зонам. Так, ареал
центрального диалекта занимает большую часть Московской области,
исторически принадлежащую к зоне хвойно-широколиственных и ши-
роколиственных лесов (ныне сохранившихся лишь отчасти). Северный
диалект связан с заболоченными южно-таежными лесами Верхневолжс-
кой низменности, лежащей к северу от Клинско-Дмитровской гряды.
Южный диалект сформировался, как можно думать, в условиях лесостеп-
ной зоны. Ядро восточного диалекта локализовано в наиболее низмен-
ной и заболоченной части Мещеры. Менее определенной выглядит ситу-
ация на западе Московской области, где перемешиваются типы песен
западного и северного диалектов.

Сравнивая репертуары московских соловьев в 2010-2011 и 2014 гг.,
мы обнаружили значительные различия — даже вопреки тому, что часто-
та исполнения наиболее популярных типов песен центрального диалек-
та (6, 7, 17, 14) не изменилась. Прежде всего, в 2014 г. в Москве заметно
упала популярность некоторых типов песен, типичных для северного
диалекта, зато в массе распространились типы песен, прежде отмечав-
шиеся намного южнее. Важно, что эти типы песен утвердились на новом
месте не случайным образом, а в тесной синтаксической ассоциации с
теми же типами песен, с которыми они были связаны и на юге. Обнару-
жено еще одно подтверждение южной инвазии: частотные параметры
типов песен 6, 7, 17, 14 в 2014 г. существенно сблизились с аналогичны-
ми параметрами их южных вариантов и приобрели достоверные отличия
от параметров, зарегистрированных в Москве в 2010-2011 гг.

Таким образом, в 2014 г. пение московских соловьев по составу ре-
пертуаров, частотным, структурным и синтаксическим характеристикам
значительно больше напоминало пение птиц из удаленных южных попу-
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ляций, нежели пение соловьев, записанных здесь же в Москве всего 3-4
года тому назад. Причина этих изменений кроется, как мы полагаем, в
аномальных погодных условиях весны 2014 г. Май 2014 г. в масштабах
планеты стал самым теплым за всю историю метеорологических наблю-
дений (с 1880 г.). В Москве май в среднем был на 2,9 °С теплее нормы,
причем самыми теплыми выдались именно 2-я и 3-я декады, когда про-
исходит прилет соловьев, их размещение по территории и наиболее ин-
тенсивное пение. В этот период аномалии среднедекадных температур
достигали +4...+7 °С (сайт Гидрометцентра России http://meteoinfo.ru).

Таким образом, в 2014 г., похоже, повторилась ситуация, описанная
Г.Н. Симкиным (1990) для 2-й половины 1970-х гг., когда «в жесточай-
шие засухи, охватившие южные районы Центральной России ... зареги-
стрировали массовое вторжение на территорию Московской области туль-
ских, калужских и рязанских соловьев».

В этой связи интересен вопрос о популяционных механизмах таких
переселений, происходящих вопреки склонности соловьев к гнездовому
консерватизму и филопатрии (Соколов, 1991; Becker, 2007). Кто именно
является носителем диалекта при его быстрой экспансии? Пока ответ
возможен лишь в форме гипотезы. Например, речь может идти о моло-
дых самцах (первогодках), которые родились и запечатлели песню на юге,
а следующей весной под влиянием аномально теплой погоды в массе
продвинулись намного севернее своей родины, обеспечивая тем самым
внедрение южных вокальных моделей в репертуар северных популяций.
Доля годовалых особей в популяциях разных видов мелких певчих птиц
варьирует от 40 до 75% (Паевский, 2008) поэтому в годы массового пере-
селения первогодков их вокальная активность способна заметно преоб-
разить репертуар популяции. Известно, что даже взрослые (> 2 лет) сам-
цы восточного соловья часто включают в свой репертуар новые типы
песен, которые регулярно исполняют соседи (Sorjonen, 1987).

Работа поддержана РФФИ (проект № 07-04-01363а).
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