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Предложена схема периодизации годичного цикла жизни социума рыжих лесных муравьев. Схема
включает 4 основных и 4 переходных периода, границы которых согласуются с календарем природы
европейской части России. Рассмотрена функциональная структура годичного цикла. Каждая из
5 форм деятельности социума – репродуктивная, обеспечения энергоресурсами, гнездовая, демо-
графическая, социоструктурная – представляет собой циклический пул событий, которые в сово-
купности и образуют годичный цикл его жизни. Периоды облигатно сменяют друг друга, и в каждом
предшествующем периоде формируются предпосылки и ресурсы для выполнения следующего.
В годичном цикле происходит закономерная смена общих приоритетных задач, для выполнения
которых необходимы участие больших масс муравьев и последовательная смена функций у рабочих
особей. Эти функции меняются не только в соответствии с возрастным или кастовым полиэтизмом,
но и подчиняются приоритетным задачам, что можно определить как сезонный полиэтизм. Показано
наличие в семьях рыжих лесных муравьев сезонных функциональных групп рабочих, описаны пути их
формирования на примере зимней структуры, состоящей из трех функциональных групп: свиты самок,
хранителей запасов и мобильных рабочих. Обосновывается различная продолжительность интервалов
формирования зимних и летних функциональных групп у рыжих лесных муравьев.
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Освоение муравьями средних и северных ши-
рот потребовало от них целого ряда физиологиче-
ских и поведенческих адаптаций, необходимых
для выживания и успешного существования в
условиях с холодной зимой и длительным перио-
дом неактивного существования (Heinze, 1993;
Heinze, Hölldobler, 1994). Важнейшей специфи-
кой жизни муравьев в условиях умеренного кли-
мата является жесткая регламентация годичного
цикла, касающаяся всех сторон жизни муравей-
ника. Принимая, что самосохранение – это пер-
востепенная цель любой биосистемы (социума) с
момента ее возникновения, полную реализацию
свойственного данному виду годичного цикла ак-
тивности (далее “годичный цикл”) можно счи-
тать основным способом достижения этой цели.

Муравьи постоянно заняты решением мас-
штабных и трудоемких задач, от успешности вы-
полнения которых зависят благополучие и само
существование всего социума. Большинство та-
ких задач находится в компетенции сферы обес-
печения (Захаров, 1991, 2015). Эти задачи связаны

с различными сторонами жизни семьи: а) соору-
жением и поддержанием жилища; б) сохранени-
ем и самоидентификацией социума; в) воспроиз-
водством населения; д) обеспечением пищей и
сохранением кормовых ресурсов, необходимых
для жизни семьи; е) реструктуризацией поселе-
ния и расселением; ж) взаимодействием с други-
ми муравейниками в рамках общего комплекса
гнезд или многовидового сообщества муравьев.

Цель исследования – описание социума Formi-
ca s. str. как биосоциальной системы, жизнедея-
тельность которой претерпевает специфические
изменения в годичном цикле. В соответствии с
этим основные задачи статьи следующие:

а) Произвести структуризацию годичного
цикла с выделением составляющих его постоян-
ных и переходных периодов.

б) Дать описание годичного цикла жизни му-
равейника как набора взаимосвязанных форм де-
ятельности семьи, которые в совокупности и
обеспечивают сбалансированное существование
и развитие муравьиной общины.

А. А. Захаров

УДК 591.553.595
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в) Охарактеризовать годичный цикл как кон-
вейер приоритетных дел с описанием специфики
форм деятельности и их взаимодействия в раз-
личные периоды.

г) Описать механизмы, обеспечивающие пре-
емственность периодов в годичном цикле семьи
модельной группы муравьев.

Актуальность такого исследования вытекает
из обусловленных сезонным климатом законо-
мерных цикличных изменений всего хода жизни
муравейника в течение года. Вся его жизнь в усло-
виях умеренного климата протекает в жестких се-
зонных рамках (Feller, 1989; Gösswald, 1989; Heinze,
1993), касающихся всех сторон жизни муравей-
ника. Детальное исследование годичного цикла
жизни и соответствующего фенологического кон-
троля жизни муравейников позволят повысить
надежность планирования и проведения полевых
экспериментов, мониторинговых и инвентариза-
ционных работ, а также биотехнических меро-
приятий по сохранению и переселению муравьев
(Захаров, 2015).

Феномен годичной цикличности обсуждается
в данной работе на примере представителей под-
рода Formica s. str., в основном это рыжие лесные
муравьи группы Formica rufa: F. aquilonia Yarrow,
F. lugubris Zett., F. rufa L., F. polyctena Förster., а
также близкие к ним виды – луговой муравей
F. pratensis Retz. и красноголовый муравей F. trun-
corum Fabr. Такой выбор определяется двумя мо-
ментами. Во-первых, муравьи делятся на две ос-
новные экологические группировки – зимующие
с расплодом и без него, а Formica s. str. являются
наиболее продвинутыми по уровню социальной
организации представителями второй из этих
групп. И во-вторых, именно Formica s. str. – ос-
новная модельная группа в многолетних мирме-
кологических исследованиях обоих соавторов.

Подходы и методы, использованные в описа-
нии жизнедеятельности отдельных муравейников
и поселений, основаны на концепции годичного
цикла активности социума муравьев (Stearns, 1992).

В работе использованы собственные (Захаров,
1991, 2015; Захаров, 2008; Захаров, Захаров, 2013,
2014, 2018; и др.) и литературные (Длусский, 1967,
2001; Kneitz, 1967, 1969; Feller, 1989; Rissing S.W.,
Pollock G.B., 1988; Сейма, 2008; Радченко, 2016;
Дьяченко, 2017; и др.) данные по биологии мура-
вьев Formica, а также информация о годичных
циклах у этих и других муравьев (Heinze, 1993;
Heinze, Hölldobler, 1994; Кипятков, Лопатина,
2007; и др.). Привлечены данные многолетнего
мониторинга комплексов муравейников в мир-
мекологическом заказнике “Верхняя Клязьма”
Московской обл. (40–45 лет) и в Заповеднике
“Пинежский” Архангельской обл. (более 15 лет).
Использованы предварительные результаты ви-
деоконтроля фотоловушками, работающими в

круглогодичном режиме с 2014 г. в заповеднике
“Пинежский” (Захаров, Рыков, 2018). Кроме то-
го, текущие сезонные наблюдения за группами
муравейников проводились авторами в различ-
ных районах Подмосковья. Параметры и катего-
рии состояния отдельных муравейников и их
комплексов, а также приемы их описания деталь-
но изложены в недавних работах (Захаров и др.,
2013, 2015).

В годичном цикле природы Подмосковья вы-
делены 14 периодов (Галахов, 1959), что согласу-
ется с периодизацией, принятой для лесной и ле-
состепной зон европейской части России. Грани-
цы сезонов и фенологических периодов приняты
в соответствии с таковыми, установленными на
основании метеорологических, зоофенологиче-
ских, фитоценологических и ландшафтно-фи-
зиономических границ (Шульц, 1981; Соловьев,
2005). Минимум ключевых событий, означающих
начало или завершение определенных периодов
годичного цикла муравейника, можно учесть при
периодических внешних осмотрах муравейни-
ков, их дорог и кормовых участков (Захаров, 2015;
Захаров, Захаров, 2018). Важно, что существенная
детализация событийного ряда возможна без зна-
чимых вторжений в сами гнезда.

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
ЖИЗНИ МУРАВЬЕВ

Годичный цикл имеет четкую структуру, т.е. в
течение одного года в жизни муравейника сменя-
ют друг друга качественно различающиеся этапы
или периоды – пулы взаимосвязанных событий,
имеющих определенную временную привязку.
Представить годичный цикл жизни муравейника
можно с разной степенью дробности и с разной
степенью приближения всего процесса к таково-
му в природе. Так, в совсем недавно вышедшей
статье (Захаров, Захаров, 2018) мы пытались опи-
сать жизнь муравейника в течение года как цикл,
состоящий из пяти этапов (периодов). При этом
подразумевалось, что каждый из них, помимо ос-
новного отрезка, включает еще два – начальный
и конечный отрезки, в ходе которых и происходит
смена трендов в жизни семьи. Этап оказывается
событийно неоднородным, что снижает степень
адекватности описания процесса реальному ходу
событий. Такое деление достаточно и удобно для
общего описания процесса, но усложняет его де-
тализацию.

Поэтому в данной публикации исходная схема
была трансформирована: периоды были разделе-
ны на основные и переходные. Основные перио-
ды характеризуются постоянством общей ситуа-
ции в муравейнике и большей продолжительно-
стью. В переходные, достаточно краткосрочные
периоды (10–15 дней), проходит радикальная
смена векторов развития событий (рис. 1). При
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этом формируется система из четырех основных
периодов и четырех переходных, которые по сро-
кам хорошо согласуются с сезонными сменами
в календаре русской природы (Галахов, 1959;
Шульц, 1981), что можно расценивать как под-
тверждение естественности новой схемы.

Подходы к периодизации годичного цикла у
хозяйственно или экономически значимых объ-
ектов (например, медоносная пчела) имеют пре-
имущественно утилитарный характер. В зависи-
мости от задач исследования или использования
число периодов (этапов) варьирует – от четырех
по данным Лаврехина и Панновой (1983) и до
восьми по данным Радченко и Песенко (1994).

Основные периоды годичного цикла

Основные, устойчивые периоды (периоды 1–4)
качественно отличаются друг от друга по своим

характеристикам и имеют достаточную продол-
жительность, не менее полутора месяцев:

1) весенний период – от пробуждения до выле-
та крылатых особей (в Южной Европе март–ап-
рель; в Южной тайге европейской части России
апрель–май);

2) летний период – после вылета крылатых
особей до выведения последнего поколения ра-
бочих (Южная тайга – июнь–август);

3) осенний период – после выхода последнего
поколения рабочих до ухода на зимовку (Южная
тайга – сентябрь–ноябрь);

4) зимний период – зимовка (ноябрь–март).
Наиболее длинный из них период 4, зимовка

длится около 5 мес. Муравьи проводят его в под-
земной части своего гнезда.

Каждый период имеет выраженную специфи-
ку (табл. 1) – в это время муравьи выполняют

Рис. 1. Годичный цикл жизни муравейника Formica s. str. 
Основные периоды: весенний, летний, осенний, зимний. 
Переходные периоды: ЗМ–ВС (зимний–весенний), ВС–ЛТ (весенний–летний), ЛТ–ОС (летний–осенний), ОС–
ЗМ (осенний–зимний).
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конкретные задачи. Эти задачи определяют на-
правленность активности (на разные части гнез-
да, территории и источники пищи, на яйцекладу-
щих самок и появившийся расплод) и ее уровень.
И, прежде всего, происходит подбор исполните-
лей для решения этих задач.

Основная специфика каждого из периодов –
устойчивость общего тренда активности муравьев
в течение данного отрезка времени. И, соответ-
ственно этому, устойчивость функционального
состава и занятий муравьев в гнезде и на участке.

Между устойчивыми периодами пролегают
краткосрочные переходные периоды, в течение
которых и происходит смена основных трендов
деятельности муравьев от предыдущего состоя-
ния к последующему (табл. 1). Переход начинает-
ся по завершении предшествующего устойчивого
периода, при этом сроки начала нового периода
могут быть серьезно скорректированы погодны-
ми условиями и состоянием конкретного мура-
вейника. Именно за счет переходных периодов
происходит корректировка годичного цикла в
различные годы, а также в зональном ряду. Так,
средние сроки весенней активизации муравьев в
Московской и Архангельской областях различа-
ются всего на 10 дней – соответственно 05.IV и
14.IV. При этом задержка по основным фенологи-
ческим событиям в северной тайге (Пинежский
заповедник) значительно больше (Федченко, 2008).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

Решаемые муравьями задачи можно предста-
вить, как набор специализированных форм дея-
тельности: 1) репродуктивная, 2) обеспечения
энергоресурсами, 3) гнездовая, 4) демографиче-
ская, 5) социоструктурная. Каждая из этих пяти
форм деятельности имеет собственный годичный
цикл, совокупность которых и образует годичный
цикл жизни муравейника. Большинство таких
форм деятельности (кроме первой) относится к
компетенции сферы обеспечения (Захаров, 1991,
2015). Кратко охарактеризуем функциональные
составляющие годичного цикла.

Репродуктивная деятельность
Данная деятельность обеспечивает само суще-

ствование муравейника, создание его демографи-
ческого ресурса и ротацию репродуктивных и ра-
бочих особей. На уровне семьи формирование
двух сфер функционирования – репродуктивной
и обеспечения – является основным признаком
эусоциальности у насекомых.

Сроки лёта крылатых особей регламентирова-
ны у всех видов. А процесс выведения рабочих
многие привычно считают континуальным, хотя
давно доказана серийность выведения рабочих и

у видов, зимующих c расплодом: Myrmica rubra
(Brian, 1957), Solenopsis invicta (O’Neil, Markin,
1975; Lofgren et al., 1986), и у видов, зимующих без
него: Formica picea (Длусский, 2001), группа For-
mica rufa (Захаров, 1972). Семья Formica s. str., в за-
висимости от климатических, топических и по-
годных условий и силы муравейника, может вы-
вести за сезон 3–5 поколений расплода (Захаров,
1991; Захаров, Захаров, 2013). Сериальное выведе-
ние расплода для муравьев исходно, о чем свиде-
тельствует четкая периодичность яйцекладок в
зарождающихся семьях всех видов с самками-ос-
новательницами (Stamps, Vinson, 1991; Красиль-
ников, 1998; Саблин-Яворский, 1998; Длусский,
2001; и др.).

Эксперименты с лабораторными семьями вы-
явили, что потенциальный диапазон сроков раз-
множения у рыжих лесных муравьев значительно
шире диапазона, реализуемого ими в природе –
от 1-й декады января до 3-й декады августа (рис. 2),
что соответствует девяти циклам яйцекладок.
В различные годы 1-я яйцекладка начиналась в
интервале 06.1–17.2, что соответствует самым
ранним срокам весенней активизации муравей-
ников в Европе (Gösswald, 1951; Дьяченко, 2017).
Однако число кладок в непрерывной серии для
семьи ни разу не превысило пяти. Максимальное
число яиц в одной кладке в экспериментальной
семье равнялось 2.0–2.5 nw, где n = 1–8 – число
самок, w – число рабочих. Начиная с 3-й кладки,
число отложенных яиц резко снижалось, а в ма-
лых группах падало до нуля. В новой серии эта
тенденция повторялась. По-видимому, после не-
скольких последовательных яйцекладок самки
нуждаются в длительном отдыхе (Захаров, Заха-
ров, 2013). Муравьи в целом выдерживали при-
мерно месячный интервал между яйцекладками.
Развитие от яйца до имаго занимало около 40 дней.

Брачный лёт крылатых особей происходит у
рыжих лесных муравьев в конце мая–первой де-
каде июня (Длусский, 1967). Однако у двух видов
этой группы, F. lugubris и F. polyctena, возможен и
позднелетний лёт крылатых в конце июля – пер-
вой половине августа (Захаров, Захаров, 2013,
2014). В Сибири и Северной тайге F. lugubris реа-
лизует только второй вариант выведения крыла-
тых (Дмитриенко, Петренко, 1976). Наличие у
F. lugubris и F. polyctena двух сроков лёта крылатых
делает их воспроизводство менее зависимым от
зимних запасов пищи или длительных весенних
холодов (Захаров, Захаров, 2013, 2014). У F. praten-
sis крылатые также могут вылетать два раза в год –
весной и в конце лета (Otto, 1962; Schmidt, 1974).

Обеспечение семьи энергетическими ресурсами
Муравьи имеют значительное число “статей

расхода” энергии: выкармливание расплода и
уход за ним, обеспечение размножения, питание
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имаго, двигательная активность особей, социаль-
ные нужды (поддержание дорог и температурного
режима гнезда, санитария, обмены), фуражиров-
ка (Бахем, Лампрехт, 1983; Coenen, 1988). Источ-
ником потребляемой энергии служит получаемая
муравьями-фуражирами белковая и углеводная
пища. Но лишь часть ее сразу же используется се-
мьей для покрытия своих текущих расходов энер-
гии. Как и все муравьи, Formica создают значи-
тельные социальные пищевые запасы.

Летом муравьи запасают пищу в зобиках и жи-
ровых телах молодых рабочих, что служит запа-
сом семьи на случай плохой погоды и т.п. (Мар-
тин и др., 1988). На зиму рабочие Formica накап-
ливают в жировом теле запасы пищи, основным
источником которых служит сахар, получаемый
муравьями из пади и перерабатываемый биохи-
мическим путем в гликоген (Chapman, 1998). На-
ращивание этих запасов продолжается до глубо-
кой осени, пока сохраняется возможность соби-
рать падь (Kirchner, 1964; Берман и др., 2007), а их
размеры пропорциональны численности семьи.
Так, у Formica s. str. жировое тело зимующего ра-
бочего весит порядка 4 мг (Kneitz, 1967), т.е. мура-
вейник с миллионным населением может загото-
вить на зиму около 4 кг пищевых запасов. Этого
достаточно, чтобы семья перезимовала, произве-
ла весенний разогрев купола и вырастила первое
поколение потомства в следующем году.

Сезонный профиль активности фуражировки
имеет у данной группы муравьев свою специфи-
ку: охотничья – один пик в летние месяцы, в пе-
риод выкармливания расплода, сбор пади нарас-
тает к середине лета и держится на высоком уров-
не до завершения процесса создания зимних
запасов семьи (Плешанов, 1982; Кауль, 1984; Дья-
ченко, 2001).

Гнездовая деятельность. Сооружение
и поддержание жилищ

Гнездо – наиболее значимый и заметный ре-
зультат совместной деятельности рыжих лесных
муравьев как “инженерных” видов. Наряду с пи-
щевым потоком, оно выполняет важнейшую
функцию консолидации семьи. Большинство со-
бытий в жизни семьи муравьев так или иначе про-
является в соответствующих подвижках в кон-
струкции, материалах или состоянии гнезда,
смысл которых заключается в обеспечении опти-
мальных условий обитания при цикличной смене
ключевых задач. Терморегуляция сопряжена с
постоянным контролем вентиляции и гнездовых
выходов и, при необходимости, с трансформаци-
ей купола и подземной части гнезда (Захаров, За-
харов, 2014; Горюнов, 2015; Дьяченко, 2017). Надо
расширить внутренний конус – с кормового
участка в гнездо идет поток крупных палочек, об-
новить покровный слой – возрастает поток хвои,

укрепить купол и защитить его от плесени – уве-
личивается поступление смолы. Сезонные изме-
нения в устройстве гнезд рыжих лесных муравьев
изучались неоднократно (Wiśniewski, 1965; Мало-
земова, 1974; Малоземова, Овсяникова, 1987;
Gösswald, 1989; и др.). В нормальных условиях
строительная активность имеет два пика – позд-
ней весной и осенью (Грауберг, 1988).

При этом всегда выражена тесная связь между
организацией семьи и конструкцией гнезда.
Ключевой приоритетной задачей муравьев на
весь срок выращивания потомства (т.е. в течение
весны и лета) является поддержание в гнезде тем-
пературного режима, оптимального для развития
расплода.

Завершается сезон подготовкой муравейника
к зиме. Купол частично обновляется, перед хо-
лодной зимой муравьи сооружают более мощным
покровный слой гнезда. В подземной части гнез-
да муравьи сооружают разветвленную сеть зимо-
вочных ходов и камер, что хорошо видно по све-
жим выбросам почвы, покрывающим осенью
гнездовой вал и окаймляющим купол кольцом
шириной до 0.5–1.0 м. Сооружение зимовочного
гнезда начинается во второй половине августа
(после выведения последних рабочих) и продол-
жается до осенних холодов.

Демографическая деятельность. 
Управление демографическим ресурсом семьи

Демографический ресурс семьи – это основ-
ной ресурс, обеспечивающий реализацию каж-
дой из форм социальных структур, а также дее-
способность муравейника во времени и при различ-
ных внешних воздействиях. Он характеризуется
численностью и функциональной структурой на-
селения, определяющими рабочий и репродук-
тивный потенциалы социума, – доступные уров-
ни активности в гнезде и на участке, продукцию
рабочих и репродуктивных особей. Поэтому
именно акцент на демографический ресурс семьи
позволяет связать в общую систему различные ас-
пекты жизни социума муравьев и выработать его
целостное восприятие (Захаров, 2015).

Ресурс, обеспечивающий рабочий потенциал
социума, складывается из функционально актив-
ных, т.е. уже прошедших социализацию и входя-
щих в состав функциональных групп особей
(няньки, хранители запасов, строители, охотни-
ки, сборщики пади), и резерва рабочих, состоя-
щего в основном из молодых особей, назовем его
оперативным резервом социума. Наличие такого
резерва позволяет муравейнику успешно решать
задачи восполнения естественной смертности и
текущих потерь фуражиров на кормовом участке,
компенсировать крупные разовые потери и фор-
мировать дополнительные контингенты рабочих
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в экстренных ситуациях (появление массовой до-
бычи, территориальные войны, тотальное пере-
селение и т.п.). Размеры и специфика формиро-
вания и использования оперативного резерва
относятся к наименее изученным разделам мир-
мекологии, хотя именно наличие этого ресурса
позволяет социуму эффективно потреблять энер-
гетические и географические ресурсы среды, раз-
виваться и быть конкурентоспособным и устой-
чивым к негативным воздействиям.

Меняются выполняемые задачи, соответ-
ственно меняется состав или соотношение функ-
циональных групп, – демографическая структура
населения семьи. Сезонный характер распреде-
ления рабочих особей по функциональным
группам позволяет муравьям более эффективно
использовать имеющийся в гнезде демографи-
ческий ресурс, что совокупно с серийным выве-
дением расплода и формированием резерва функ-
циональных особей создает надежную основу для
устойчивого существования социума в ряду лет.

Социоструктурная деятельность. 
Сезонные изменения социальных структур

Здесь объединены регулярные сезонные транс-
формации структур, в т.ч. системы гнезд и внут-
рисемейных структур, кормовых участков, охра-
няемых территорий и многовидовых ассоциаций
муравейников. Эти события также вписываются в
годичный цикл жизни муравейников (Дьяченко,
1999, 2017; Сейма, 2008; Захаров, Захаров, 2013).
Подробно проявления сезонной цикличности
прослежены на разных представителях Formica –
Formica s. str. (Захаров, 2015), Coptoformica (Pisar-
ski, 1982; Chudzicka, 1982; Горюнов, 2003) и Servi-
formica (Rosengren, 1969, 1985; Бургов, 2015). Ис-
следования охватывают не только системы жилых
муравейников, но и вспомогательные гнезда на
территории (например, Anderson, McShea, 2001).

Фенология жизни надсемейных структур. У ви-
дов, использующих наземные дороги в комплексе
одиночных гнезд, группе колоний и в федерации,
все межсемейные связи на зиму полностью пре-
кращаются и каждой весной восстанавливаются
заново. Это входит в число основных задач мура-
вейника на этапе весеннего перестроения (пери-
од 1, переходный период весна–лето). При этом
действует четкое правило: доминирующие (мате-
ринские) муравейники активизируются раньше
вторичных гнезд и, как правило, становятся ини-
циаторами активизации последних (Захаров, 1991,
2015). Туда приходят носильщики из гнезд-доми-
нантов и налаживают обменные связи. Показа-
тельно, что в норме весной восстанавливается та
же самая структура, которая функционировала
минувшей осенью, что свидетельствует о хоро-
шей структурной памяти у Formica. Система свя-
зей может быть утрачена при значительных нару-

шениях инфраструктуры поселения в результате
гибели части крупных муравейников. И сам факт
восстановления прежней схемы связей уже ука-
зывает на сохранение данной группой гнезд своей
дееспособности после зимовки (Otto, 1962; Дья-
ченко, 2017). Успешность акции зависит от сро-
ков восстановления связей между конкретными
гнездами: связи, не установленные до конца мая,
могут быть утрачены вообще.

Особое место в миграционных процессах в
комплексах гнезд занимают временные объеди-
нения муравейников, возникающие после круп-
ных поломок (Фоменко, 1991; Сейма, 2008; и др.).
Основные факторы нарушения годичного цикла
муравейника – зоогенные и климатические. Зоо-
генные факторы – это поломки гнезд позвоноч-
ными животными и браконьерами, связанные с
разрушением гнезда и гибелью большей части его
населения. Так, медведи обычно разоряют до 40–
60% крупных муравейников, а при высокой чис-
ленности до 90% гнезд (Гримальский, 1975; Mor-
dosov, 2002; Захаров, 2008; Захаров, Рыков, 2018;
Огурцов, Федосеева, 2018).

Фенологические аспекты жизни многовидовых
ассоциаций муравейников. Взаимодействие мура-
вейников разных видов, входящих в одну много-
видовую ассоциацию муравейников, также имеет
свою фенологическую специфику. Так, к числу
общих характеристик многовидовых ассоциаций
в умеренной зоне относятся сроки весенней акти-
визации муравейников. Первыми активизируют-
ся семьи видов-доминантов (Горюнов, 2003; За-
харов, 2015; Бургов, 2015), которые таким образом
получают ситуационное преимущество перед
субдоминантами. Подобная очередность, вероят-
но, более значима в неполных ассоциациях (без
облигатного доминанта), где опережающая ве-
сенняя активизация одного из субдоминантов
может обеспечить ему выход на позиции доми-
нанта.

КОНВЕЙЕР ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПЕРИОДОВ

Основные задачи социума муравьев – самосо-
хранение в годичном цикле и расширенное вос-
производство населения, обеспечивающее разви-
тие социума в многолетней перспективе. В отла-
женной структуре годичного цикла муравейника
согласованно решаются две важнейшие для су-
ществования социума задачи: адаптации к клима-
тическим реалиям региона и погодным условиям
года и рациональное использование имеющегося
демографического ресурса. В каждом периоде у
муравьев имеются свои задачи, являющиеся клю-
чевыми для данного отрезка годичного цикла
(например, разогрев гнезда и начало фуражиров-
ки весной или подготовка зимовочного гнезда и
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создание запасов питательных веществ на зиму
осенью).

Цикл складывается из последовательных пе-
риодов, образующих “конвейер приоритетных
дел”. В течение одного года в жизни муравейника
сменяют друг друга качественно различающиеся
периоды – пулы событий, имеющих определен-
ную временную привязку (табл. 1). Их содержа-
ние и значимость изменяются по периодам, но
вместе они и образуют “конвейер приоритетных
дел”: весенний разогрев гнезда и выведение пер-
вого расплода; организация вне гнезда системы
снабжения семьи ресурсами; поддержание в гнез-
де оптимального терморежима для расплода; вы-
ращивание пополнения семьи; подготовка гнезда
к зиме и создание зимних запасов; зимовка. Пе-
риоды годичного цикла облигатно сменяют друг
друга, и на каждом предшествующем этапе фор-
мируются предпосылки и ресурсы для выполне-
ния последующего.

Переходный период зима–весна. На этом вре-
менном отрезке происходит активизация семьи,
ее выход из состояния зимовки. Муравьи активи-
зируются и формируют в верхней трети купола
“тепловое ядро”, в котором самки начинают
первую в сезоне яйцекладку. Рабочие муравьи
интенсивно расходуют резервные вещества на
разогрев гнезда и выкармливание расплода, по-
полняя ряды активных функциональных групп
(охотников, сборщиков пади, строителей, ня-
нек), которые начинают ремонт гнезда, выращи-
вание расплода и восстановление структуры
участка.

Основной период 1 – весенний. Происходит
переход семьи на внешние источники энергоре-
сурсов, выведение репродуктивных особей
(самцов и самок), а также мощное подкрепление
семей выведшимися в те же сроки рабочими.
Приоритетными задачами являются переход на
внешние источники питания и формирование
контингентов функциональных групп (нянек,
фуражиров, строителей и охраны купола и т.д.),
характерных для семьи рыжих лесных муравьев и
действующих в течение всего вегетационного пе-
риода. Иначе все остальные задачи данного пери-
ода годичного цикла (выращивание первого по-
коления потомства, разворачивание структуры
кормового участка и системы межсемейных свя-
зей, расселение) останутся невыполненными.

За периодом 1 следуют три действия, составля-
ющие суть переходного периода весна–лето:
а) ротация яйцекладущих самок и наращивание
численности рабочих; б) полное развертывание
социальных и территориальных структур, осво-
енных муравейником; в) выделение естественных
отводков взрослыми активными семьями.

а) Ротация яйцекладущих самок и рабочих в
действующих муравейниках способствует резко-

му увеличению продуктивности семей и обеспе-
чивает максимум их летнего пополнения рабочи-
ми особями (Forelius et al., 1993). Важно, что схе-
ма наращивания плодовитости молодых самок
связана со способом основания новых семей:
у видов с независимым образованием семей пло-
довитость изначально низка и впоследствии по-
степенно увеличивается в течение длительного
времени. А у полигинных видов с регулярной ро-
тацией яйцекладущих самок плодовитость моло-
дых самок достигает своего максимума уже в бли-
жайшие недели после приема их в гнездо (Passera,
Keller, 1990; Zakharov, 2011). С учетом отмеченной
выше потребности яйцекладущих самок в отдыхе
после каждой серии из 3–4 яйцекладок (рис. 2;
Захаров, Захаров, 2013) примечательна “своевре-
менность” ротации самок – именно к началу пе-
риода, когда плодовитость “старых” самок уже
пошла на спад.

б) Полное развертывание социальных и терри-
ториальных структур. Завершение формирования
контингента внегнездовых рабочих и мощное по-
полнение состава рабочих в конце мая позволяют
семье занять максимально возможную охраняе-
мую территорию и реализовать на ней полное
развертывание структур (дорог, вспомогательных
гнезд, убежищ).

в) Выделение отводков. Одновременные по-
полнение семьи молодыми самками и рабочими,
а также высвобождение после вылета крылатых и
выведения расплода большого числа ухаживав-
ших за ними взрослых муравьев повышает гете-
рогенность и “пассионарность” системы и созда-
ет условия для выделения естественных отводков.

В целом за переходный период весна–лето му-
равейник создает предпосылки для достижения
на следующем этапе годичного цикла максималь-
ных продуктивности, мощности и структурной
сложности системы.

Основной период 2 – летний. В норме склады-
вается из трех серий выведения многочисленного
расплода, обеспечивающих рост и развитие само-
го муравейника, а также формирование им поли-
калических и надсемейных структур. Мощный
демографический ресурс, накапливаемый за этот
период, позволяет муравьям успешно решать
стратегические этапные задачи: а) пока есть рас-
плод, в гнезде должно быть тепло, б) постоянно
необходимо достаточно много рабочих каждой
функциональной группы – для обогрева, ухода,
кормления и защиты, в) муравейник должен
утвердиться в системе межгнездовых и межвидо-
вых отношений. И все это при регулярно или слу-
чайно меняющихся условиях. Так, потребность
семьи в пище в течение всего периода закономер-
но меняется, – она возрастает при наличии и ро-
сте в гнезде личинок, спадая на фазе куколки и
откладки яиц (Голосова, Захаров, 1974).
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Выведение каждого поколения рабочих – это
тоже определенная структуризация жизни семьи.
Однако признать их периодами нельзя по ряду
соображений. Во-первых, число таких поколений
непостоянно (от 3 до 5 в одном гнезде) в зависи-
мости от погодных условий и иных обстоя-
тельств. Во-вторых, состав продукции также не-
постоянен, – большинство муравейников выра-
щивают самок далеко не каждый год (Otto, 1962;
Длусский, 1967; Gösswald, 1989). В обоих случаях
сбои не препятствуют началу следующего перио-
да годичного цикла, который начинается в уста-
новленные фенологические сроки. Поэтому мы
можем рассматривать серийное выведение моло-
ди и лабильность сроков выращивания репродук-
тивных особей у рыжих лесных муравьев как вто-
ричные явления. Каждой яйцекладке предше-
ствует подъем самок в верхние (прогреваемые)
камеры гнезда, а после откладки яиц самки воз-
вращаются в его нижнюю прохладную часть.
Подъем самок всегда начинается за 2–4 дня до
начала яйцекладки.

Переходный период лето–осень. После завер-
шения выращивания расплода в задачах, стоящих
перед семьей, происходят коренные изменения:
а) падают до минимума потребность в белковой
пище и связанная с ней общая активность на кор-
мовом участке; б) исчезает потребность в разогре-
ве гнезда, в) семья должна перестроиться для под-
готовки к зимовке: начать сооружение (обновле-
ние) зимовочного гнезда, переключиться на
углеводное питание и формирование зимнего со-
става рабочих.

Основной период 3 – осенний. Приоритетные
задачи периода: а) подготовка зимовочного гнез-
да и создание зимних запасов пищи; б) сворачи-
вание внегнездовой активности и переход на пи-
тание из пищевых запасов семьи; в) формирование
зимней функциональной структуры с абсолют-
ным преобладанием муравьев – хранителей пи-
щевых запасов, далее – просто хранители (supply
keepers, keepers), и небольшим числом активных
(мобильных) муравьев (mobile workers) и свиты
самок (suite for queens). Доля участия хранителей
запасов в составе рабочих увеличивается до 90–
95%. Детали процесса осеннего перестроения
функционального состава рабочих муравьев рас-
сматриваются в следующем разделе статьи.

Переходный период осень–зима связан с рас-
пределением муравьев по зимовочным камерам и
фактической “инкапсуляцией” семьи. Происхо-
дит консервация наземной части жилого гнезда.
Консервация различных вспомогательных гнезд
происходит раньше – по мере исключения их из
режима активного использования.

Основной период 4 – зимний. За продолжи-
тельным, около 2 мес. (середина августа–середи-
на октября), периодом накопления энергетиче-

ских запасов семьи следует еще более длительный
период зимовки (ноябрь–март, 5 мес.), в течение
которого расход запасов невелик по причине низ-
кой активности муравьев и соответственно мини-
мальных трат ими пищевых ресурсов.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА РАБОЧИХ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ. 

СЕЗОННЫЙ ПОЛИЭТИЗМ
Смена задач в цикле, безусловно, должна обес-

печиваться необходимыми для ее выполнения
демографическими ресурсами. Как мы уже рас-
смотрели выше, в годичном цикле социума
происходит закономерная смена общих приори-
тетных задач, комплексных по сути и требующих
для своего решения участия больших масс мура-
вьев (табл. 1). Для многих особей это связано со
сменой выполняемых ими функций. Такое пере-
ключение функций рабочих муравьев в годичном
цикле носит регулярный характер, хотя при быст-
ротечной жизни большинства рабочих особей на-
прямую это касается лишь части из них. Тем не
менее функции многих рабочих закономерно ме-
няются не только с возрастом особи (возрастной
полиэтизм) или в соответствии с размерными и
психофизиологическими предпочтениями осо-
бей (постоянный, кастовый полиэтизм), но также
в соответствии с сезонными приоритетными за-
дачами, стоящими перед социумом (предваритель-
но можно определить как сезонный полиэтизм).
Меняются задачи, меняется и демографическая
структура рабочего населения муравейника. Мо-
бильность сезонного распределения рабочих по
функциональным группам позволяет муравьям
более эффективно использовать имеющийся в
гнезде контингент рабочих особей.

На уровне семьи такая проблема должна быть
решена системным путем: в социуме имеется по-
стоянный контингент неспециализированных
особей (полиэтическая группа “пассивные фура-
жиры”) либо формируется многочисленный ре-
зерв семьи из потенциально активных особей (За-
харов, 1991, 2015). Первый вариант в полной мере
реализуется у видов с системой массовых моби-
лизаций (r-стратегией фуражировки), второй –
у К-стратегов с закрепленными функциями пас-
сивных фуражиров.

Массовое переключение населения муравей-
ника на выполнение очередной суперзадачи не
означает даже временного исчезновения других
внутригнездовых (свита самок), нагнездовых (му-
равьи-наблюдатели, строители) и внегнездовых
(разведчики, охотники, сборщики пади) функци-
ональных групп, являющихся системообразую-
щими и обеспечивающими “самобытность” со-
циума. Речь идет не о полном замещении одних
функциональных групп другими, а о перераспре-
делении больших масс рабочих между ними, что-
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бы в течение каждого периода обеспечить выпол-
нение ключевых для него функций.

Серийность выведения молоди облегчает сме-
ну занятости для масс рабочих. Она позволяет на-
чать формирование ресурсов для реализации
стратегических задач семьи заблаговременно, за-
долго до собственно (самого) события. В гнезде
одновременно присутствуют рабочие нескольких
возрастов, которые обеспечивают плавную смену
ведущих контингентов. Так, в конце мая–начале
июня из раннелетнего поколения рабочих фор-
мируется контингент хранителей запасов, кото-
рым после зимовки суждено стать основой пото-
ков фуражиров (Маавара, Мартин, 1983; Мартин,
1991). А в последнем, августовском поколении ра-
бочих, составляющем около 0.3 численности на-
селения муравейника (Калинин, 1998), почти все
особи становятся хранителями запасов (Захаров,
Захаров, 2014). Благодаря этому все взрослое на-
селение муравейника сохраняет дееспособность в
течение длительного времени: пока заполняются
жировые тела всех новых молодых рабочих, более
старшие особи могут готовить в зимовке гнездо и
собирать падь. Это крайне важно – при любых
перестроениях семья должна постоянно сохра-
нять свою функциональность.

На осеннем этапе абсолютное большинство
населения (90–95%) гнезда должно стать храни-
телями (Kirchner, 1964; Kneitz, 1967). Наличие
жировых тел лишь у 40–50% внутригнездовых ра-
бочих не позволяет муравьям вырастить весной
первое поколение расплода (Захаров, Захаров,
2014). Если бы не последнее поколение рабочих,
то уже в конце августа хранителями вынуждены
были бы стать взрослые активные рабочие, и се-
мье не хватило бы сил для подготовки к зиме.

Деактивация семьи, сворачивание летней функ-
циональной структуры происходит через форми-
рование осеннего варианта – с преобладанием
сборщиков пади и строителей. Далее идет форми-
рование уже зимней функциональной структуры
с абсолютным преобладанием хранителей пище-
вых запасов. Последовательность формирования
зимнего состава и энергетического запаса семьи
муравьев группы Formica rufa приведена на рис. 3.
В первую очередь, к летним хранителям запаса
семьи присоединяется последнее поколение ра-
бочих, затем другие летние внутригнездовые ра-
бочие. Охотники переключаются на сбор пади и
строительного материала. Последними начинают
накапливать запасы строители и сборщики пади,
работающие на корневых тлях до предзимья.

Возможна лишь ориентировочная оценка уча-
стия в формировании зимнего состава храните-
лей муравьев разных летних функциональных
групп: 20–27% – это летние хранители и няньки,
23–30% – последнее поколение рабочих цели-
ком, 15–25% – оперативный резерв семьи, кото-

рый сначала усиливает группу сборщиков пади, а
уже оттуда попадает в хранители, 15–22% –
из строителей и охотников невысоких рангов.
Абсолютное большинство рабочих, но не все, ста-
новятся при этом малоподвижными. Наиболее
опытные особи (α-рабочие) из каждой функцио-
нальной группы жировым телом не обзаводятся и
остаются активными, образуя на этот период спе-
цифическую функциональную группу мобиль-
ных рабочих. Мобильные рабочие рассредоточе-
ны по всем частям гнезда, активно перемещаются
по тоннелям и камерам и в январе (Сейма, 1998),
а весной обеспечивают общую скоординирован-
ную активизацию семьи.

Уход насекомых на зимовку происходит мед-
ленно. Это связано с постепенным падением
осенних температур, а также с тем, что не все осо-
би успевают быстро обеспечить себя резервными
веществами, необходимыми для зимовки. Выход
из зимовки, напротив, совершается очень быстро
(Воронцов, 1963, 1982). Эти тенденции соблюда-
ются и у таких социальных насекомых, как му-
равьи. И здесь противоположно направленные
процессы отражают общую стратегию, направ-
ленную на минимизацию сроков пребывания
одиночного насекомого или семьи муравьев в
беззащитном состоянии. Осенью растянутый,
медленный уход муравьев на зимовку сохраняет
хотя бы относительную мобильность семьи (т.е.
ее возможность защиты и ремонта гнезда) позд-
ней осенью и в предзимье. А весной решение этих
же задач требует максимально быстрой активиза-
ции семьи. Иначе семья станет легкой добычей
более мобильных соседей по сообществу. Эти за-
дачи хорошо согласуются и с другими проблема-
ми, которые приходится решать муравьям в пери-
оды подготовки зимовки и выхода из нее.

Весенний расход энергетических запасов се-
мьи должен происходить стремительно, посколь-
ку меньше чем за месяц необходимо произвести
полное перестроение сферы обеспечения с зим-
него функционального состава на летний, т.е. ре-
ализовать приведенные на рис. 3 события в обрат-
ном порядке и сформировать все летние функци-
ональные группы рабочих. Для этого необходима
быстрая утилизация энергетических ресурсов се-
мьи, чему способствует параллельное выполне-
ние муравьями двух больших энергоемких задач:
разогрева гнезда и выкармливания первого поко-
ления расплода. Особенно жестко связано с осво-
бождением рабочих особей от жировых тел со-
провождение задач сферы обеспечения (Хансен,
Вийк, 1981), ведь эффективное функционирова-
ние в качестве фуражиров и строителей просто
недоступно физически особям с развитыми жи-
ровыми телами. Для этого они должны освобо-
диться от своих жировых тел. Поэтому в апреле
участие хранителей в составе семьи должно сни-
зиться с зимних 95 до летних 25–30%.
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ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Данное исследование во многом носит поста-

новочный характер и имеет целью, прежде всего,
привлечь внимание исследователей к необходи-
мости соблюдения в мирмекологических и со-
пряженных с ними зоологических и синэкологи-
ческих работах требований, связанных с явления-
ми цикличности и сезонности. Эти вопросы
приобретают особое значение при многолетних
исследованиях, будь то длительные эксперимен-
ты или стационарные мониторинговые наблюде-
ния, поскольку несоблюдение фенологических
рамок ведет к утрате ценной информации и дела-
ет выполняемые разными авторами исследования
несопоставимыми.

При этом имеются серьезные трудности адек-
ватного описания связей между годичным цик-
лом и жизненным циклом семьи (colony life histo-
ry) у эусоциальных насекомых (Stearns, 1992,
2000; Starr, 2006). Феномен сезонной циклично-
сти у этих насекомых имеет свою специфику
(Feller, 1989; Heinze, 1993; Heinze, Hölldobler,
1994; Starr, 2006; Захаров, Захаров, 2013, 2019).

Так, можно полагать, что годичный цикл жизни
является предельным временным интервалом
корректного описания отдельного социума насе-
комых (например, отдельного муравейника) в
природных условиях. При переходе к многолет-
ним описаниям сообществ муравьев необходимо
переходить на уровень поселения (комплекса
гнезд конспецификов или многовидовых сооб-
ществ), поскольку миграционные потоки между
составляющими поселение муравейниками, как
правило, не позволяют, по крайней мере, на со-
временном технологическом уровне исследова-
ний, прослеживать судьбы отдельных семей в по-
токе многолетних событий. Поэтому, хотя бы в
приложении к Formica s. str., годичный цикл жиз-
ни муравейника является в определенном смысле
идеализаций, как если бы модельный муравей-
ник в течение своей жизни не менял своего стату-
са и не участвовал в общих структурных перестро-
ениях, систематически происходивших в ком-
плексе гнезд, частью которого он является.
Данное обстоятельство не меняет общих принци-
пов организации годичных циклов жизни поселе-

Рис. 3. Схема формирования зимнего состава и энергетического запаса семьи рыжих лесных муравьев. Горизонталь-
ные сплошные стрелки означают переход из летних функциональных групп в зимние группы хранителей запасов и
свиты самок; косые пунктирные линии – уход элитной части каждой из этих групп в функциональную группу мобиль-
ных рабочих; горизонтальная пунктирная линия – формирование из α-особей группы мобильных рабочих.

2/8 9 3/10

Даты
Зимовка

Свита самок

Хранители
зимнего
запаса
семьи

Мобильные
рабочие

Зимний
состав

Летний
состав

Переходный период

α-группа

Сборщики пади

Строители

Охотники

Летние
внутригнездовые

Последнее
поколение рабочих

Летние хранители
запасов

Свита самок

Летняя
активность



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 101  № 6  2022

ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ МУРАВЕЙНИКА FORMICA S. STR. 635
Та

бл
иц

а 
2.

В
не

ш
ни

е 
пр

из
на

ки
, и

нд
иц

ир
ую

щ
ие

 о
пр

ед
ел

ен
ны

е 
эт

ап
ы

 г
од

ич
но

го
 ц

ик
ла

 в
 г

не
зд

е 
ры

ж
их

 л
ес

ны
х 

м
ур

ав
ье

в
П

ер
ио

д
Ф

ор
м

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и

ос
но

вн
ой

пе
ре

хо
дн

ы
й

ре
пр

од
ук

ти
вн

ая
эн

ер
ге

ти
че

ск
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е
гн

ез
до

ва
я

де
м

ог
ра

ф
ич

ес
ка

я
со

ци
ос

тр
ук

ту
рн

ая

Зи
м

ни
й–

ве
се

нн
ий

Н
а 

ку
по

ле
 р

аз
ог

ре
в 

яй
це

кл
ад

ущ
их

 с
ам

ок
, 

на
ча

ло
 я

йц
ек

ла
дк

и 
в 

“т
еп

ло
во

м
 я

др
е”

П
от

ок
ов

 ф
ур

аж
ир

ов
 

ещ
е 

не
т

Н
ач

ал
о 

ре
м

он
та

 
гн

ез
да

Н
а 

ку
по

ле
 м

но
ж

ес
тв

о 
м

ур
ав

ье
в-

те
пл

он
ос

-
це

в,
 п

оя
вл

ен
ие

 п
ер

вы
х 

“о
тр

яд
ов

” 
ф

ур
аж

ир
ов

Н
а 

ку
по

ле
 п

ер
ен

ос
ы

 
м

ур
ав

ье
в-

им
аг

о

1.
 В

ес
ен

ни
й

П
ер

ен
ос

ы
 к

ук
ол

ок
ра

бо
чи

х 
по

 к
уп

ол
у,

 
пу

ст
ы

е 
ко

ко
ны

 в
ок

ру
г 

гн
ез

да
, к

ры
ла

ты
е 

на
 к

уп
ол

е

К
ор

м
ов

ы
е 

до
ро

ги
, 

ф
ур

аж
ир

ы
 н

а 
ко

рм
ов

ом
 

уч
ас

тк
е 

–
 н

ес
ут

 д
об

ы
чу

, 
па

дь
, с

ок
 р

ас
те

ни
й

Ре
м

он
т 

по
вр

еж
де

ни
й 

и 
су

ш
ка

 г
не

зд
а,

ак
ти

вн
ы

й 
сб

ор
 с

м
ол

ы
 

и 
др

уг
их

 
ст

ро
йм

ат
ер

иа
ло

в

Н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 

де
йс

тв
ую

т 
м

ас
сы

ф
ур

аж
ир

ов
, в

 в
ер

хн
ей

 
ча

ст
и 

ку
по

ла
 и

сч
ез

аю
т 

хр
ан

ит
ел

и 
за

па
со

в

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 к

ор
м

о-
вы

х 
и 

об
м

ен
ны

х 
до

ро
г, 

вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ы

х 
гн

ез
д,

 
ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

ко
ло

ни
й 

тл
ей

В
ес

ен
ни

й–
ле

тн
ий

Л
ёт

 к
ры

ла
ты

х,
бе

ск
ры

лы
е 

са
м

ки
ок

ол
о 

гн
ез

д

Ф
ур

аж
ир

ы
 

во
 в

се
х 

яр
ус

ах
 

ле
сн

ог
о 

со
об

щ
ес

тв
а

Л
ик

ви
ди

ро
ва

ны
 

вс
е 

сл
ед

ы
 з

им
ни

х 
и 

ра
нн

ев
ес

ен
ни

х 
по

вр
еж

де
ни

й 
ку

по
ла

В
 х

ор
ош

ую
 п

ог
од

у 
м

ур
ав

ей
ни

к 
“к

ип
ит

”
Ус

та
но

вл
ен

ие
 г

ра
ни

ц 
и 

не
йт

ра
ль

ны
х 

зо
н,

 
ин

ог
да

 –
 м

ур
ав

ьи
ны

е 
во

йн
ы

2.
 Л

ет
ни

й

В
ы

но
с 

пу
ст

ы
х 

ко
ко

но
в 

ра
бо

чи
х,

 ф
ак

ул
ьт

а-
ти

вн
о-

ию
ль

ск
ое

 
по

ко
ле

ни
е 

кр
ы

ла
ты

х

О
би

ли
е 

до
бы

чи
, 

по
яв

ле
ни

е 
ко

ло
ни

й 
ко

рн
ев

ы
х 

тл
ей

И
нт

ен
си

вн
ое

 о
бн

ов
ле

-
ни

е 
по

кр
ов

но
го

 с
ло

я 
и 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

ко
ну

са
, 

ус
то

йч
ив

ы
й 

t°
-р

еж
им

Н
ар

ас
та

ет
 а

гр
ес

си
в-

но
ст

ь 
ра

бо
чи

х 
на

 к
уп

ол
е 

и 
на

 т
ер

ри
то

ри
и.

 
М

ак
си

м
ум

 о
хо

тн
ич

ье
й 

ак
ти

вн
ос

ти

О
бр

аз
ов

ан
ие

 н
ов

ы
х 

до
ро

г,
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 
но

вы
х 

(л
ет

ни
х)

 
от

во
дк

ов

Л
ет

ни
й–

ос
ен

ни
й

П
ус

ты
е 

ко
ко

ны
 

у 
са

м
ог

о 
ос

но
ва

ни
я 

ку
по

ла

У
м

ен
ьш

ен
ие

 д
ол

и 
бе

лк
ов

ой
 д

об
ы

чи
 

на
 д

ор
ог

ах
, у

си
ле

ни
е 

по
то

ко
в 

сб
ор

щ
ик

ов
 

па
ди

Гн
ез

до
 х

ол
од

но
е.

 
К

ай
м

а 
вы

бр
ос

ов
 п

оч
вы

 
во

кр
уг

 к
уп

ол
а,

 
ак

ти
вн

ы
й 

пр
ин

ос
 

хв
ои

 и
 с

м
ол

ы

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

ос
ен

не
го

 с
ос

та
ва

 
ф

ур
аж

ир
ов

 
с 

пр
ео

бл
ад

ан
ие

м
 

сб
ор

щ
ик

ов
 п

ад
и

С
ок

ра
щ

ен
ие

 д
ор

ог
 

2-
го

 и
 3

-г
о 

по
ря

дк
ов

, 
за

кр
ы

ти
е 

вс
по

м
ог

а-
те

ль
ны

х 
гн

ез
д

3.
 О

се
нн

ий

В
 г

не
зд

ах
 н

ет
 р

ас
пл

од
а,

 
са

м
ки

 с
пу

ст
ил

ис
ь 

в 
по

дз
ем

ну
ю

 ч
ас

ть
 

гн
ез

да

П
ол

но
е 

пр
ео

бл
ад

ан
ие

 
сб

ор
щ

ик
ов

 п
ад

и
ср

ед
и 

ф
ур

аж
ир

ов

К
ай

м
а 

ок
ру

ж
ае

т 
ку

по
л 

гн
ез

да
, п

оч
во

й 
и 

хв
ое

й 
ук

ре
пл

яе
тс

я 
по

кр
ов

ны
й 

сл
ой

, п
оч

ти
 в

се
 в

хо
ды

 
за

кр
ы

ты

В
 к

уп
ол

е 
пр

ео
бл

ад
аю

т 
ра

бо
чи

е 
с 

ра
зв

ит
ы

м
и 

ж
ир

ов
ы

м
и 

те
ла

м
и

В
ы

де
ле

ни
е 

(о
се

нн
их

) 
от

во
дк

ов
 и

 г
не

зд
 в

ы
се

-
ле

ни
я 

на
 с

ле
ду

ю
щ

ий
 

го
д,

 у
га

са
ни

е 
св

яз
ей

 
м

еж
ду

 г
не

зд
ам

и

О
се

нн
ий

–
зи

м
ни

й

Ра
сп

ло
да

 н
ет

А
кт

ив
ны

 л
иш

ь 
ко

ло
ни

и 
ко

рн
ев

ы
х 

тл
ей

 н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

 
у 

гн
ез

да

М
ур

ав
ьи

 с
ко

нц
ен

тр
и-

ро
ва

ны
 в

 з
им

ов
оч

но
м

 
гн

ез
де

П
ол

но
е 

пр
ео

бл
ад

ан
ие

 
ра

бо
чи

х 
с 

ра
зв

ит
ы

м
и 

ж
ир

ов
ы

м
и 

те
ла

м
и

С
ем

ьи
 и

нк
ап

су
ли

ро
-

ва
ны

 в
 з

им
ов

оч
ны

х 
гн

ез
да

х

4.
 З

им
ни

й
Р

ас
пл

од
а 

не
т

П
ит

ан
ие

 з
а 

сч
ет

 
вн

ут
ре

нн
их

 р
ес

ур
со

в
Гн

ез
до

 з
ак

ры
то

М
ин

им
ал

ьн
ая

ак
ти

вн
ос

ть
 о

со
бе

й 
в 

зи
м

ов
оч

ны
х 

ка
м

ер
ах

К
ол

он
ны

 з
им

ую
т 

в 
со

от
-

ве
тс

тв
ую

щ
их

 с
ек

то
ра

х 
зи

м
ов

оч
но

го
 г

не
зд

а



636

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 101  № 6  2022

А. А. ЗАХАРОВ, Р. А. ЗАХАРОВ

Таблица 3. Распределение состояний и активность по формам деятельности в годичном цикле жизни социума
рыжих лесных муравьев

Примечания. Отношение к ресурсам (ОР): 1 – воспроизводство, добыча (обеспечение ресурсами и уходом); 2 – распределение
(организация использования) ресурсов.

Форма деятельности ОР
Состояние по основным периодам годичного цикла

Зимний Весенний Летний Осенний

а) Репродуктивная 1 Нет Идет Идет Нет

б) Обеспечение 
энергетическими ресурсами 1 Нет Начинается Идет Идет

в) Гнездовая 1–2 Нет Идет Идет Идет

г) Демографическая 
(смена составов 
функциональных групп)

2 Зимний
состав

Зимний состав → 
→ Летний состав

Летний
состав

Летний состав → 
→ Зимний состав

д) Состояние социальных 
внегнездовых структур 2 Свернуты Разворачиваются Развернуты Сворачиваются

ния муравьев, но не позволяет выделять реальные
границы родственных группировок различного
масштаба (семей, колоний, федераций).

Следует также отметить принципиальное от-
личие применяемого нами понятия “годичный
цикл жизни” или эквивалентного ему “годичный
цикл активности” (Захаров, Захаров, 2013; Заха-
ров, 2015) от используемого некоторыми автора-
ми понятия “годичный цикл развития” (Кипят-
ков, Лопатина, 2007). Если “годичный цикл жиз-
ни” охватывает все стороны жизни муравейника,
связанные с гнездом, кормовым участком, выра-
щиванием потомства, социотомией и т.д., то в
рамках “годичного цикла развития” предмет рас-
смотрения ограничивается только схемами выра-
щивания расплода, что делает всю процедуру
уплощенной и односторонней. Эти различия осо-
бенно существенны применительно к модельным
объектам нашего исследования, которые зимуют
без расплода. Размножение у них носит сугубо се-
зонный характер, и уже поэтому реальная жизнь
социума рыжих лесных муравьев оказывается су-
щественно сложнее уплощенных схем “годично-
го цикла развития”.

Имеется качественная разница в использова-
нии в годичном цикле демографического ресурса
муравьями, зимующими с расплодом (личинками
2–3-го возраста) и без такового. У первых во вре-
мя весенней реактивации личинки служат и энер-
гетическим ресурсом, и объектами выращивания.
У вторых весенний этап энергетически почти це-
ликом обеспечивается созданными осенью запа-
сами в жировых телах рабочих, что делает их ме-
нее зависимыми от обеспеченности внешними
источниками пищи и от погодных условий в пе-
риод весенней активизации. Однако при этом для
них становится необходимой радикальная смена
функций большинством рабочих особей в годич-

ном цикле жизни семьи, что мы и обсуждали в
разделе “Изменение функционального состава
рабочих в годичном цикле. Сезонный поли-
этизм”. Как и все Formicini, рыжие лесные му-
равьи выращивают расплод в течение одного се-
зона – важное отличие от видов, которые зимуют
с расплодом и для которых прямая забота о рас-
плоде является одной из важных составляющих
всех периодов годичного цикла семьи. В средней
полосе европейской части России в норме рас-
плод находится в гнезде рыжих лесных муравьев
4.0–4.5 мес. (с апреля по август). Это означает,
что около трети всего времени в годичном цикле
и двух третей срока общей внегнездовой активно-
сти уход за молодью не входит в число задач, вы-
полняемых семьей этих муравьев.

Выращивание расплода в течение одного сезо-
на сопряжено у муравьев с повышенной скоро-
стью развития расплода. Например, установлено,
что у Formica и Cataglyphis скорость индивидуаль-
ного развития значительно выше, чем у большин-
ства видов с зимующими личинками. Среди се-
верных муравьев расплод Formica отличается са-
мым быстрым ростом и развивается почти вдвое
быстрее расплода у зимующих с расплодом Myr-
mica и Leptothorax: развитие от яйца до куколки у
Formica при 25–26°С происходит всего за 20–
25 дней, а у M. rubra (Linnaeus 1758) при тех же
температурах – за 34–35 дней, а при обычных для
этого вида температурах около 22°С – за 40–
45 дней, т.е. почти в 2 раза дольше (Кипятков, Ло-
патина, 2007). В итоге в средней полосе даже не-
большая семья Serviformica может вырастить за
лето 2–3 крупные партии расплода (Длусский,
2001; Кипятков, Лопатина, 2007), тогда как рас-
плод Myrmica должен уходить на зимовку и завер-
шает свое развитие только в следующем сезоне.
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Одним из центральным вопросов, связанных с
жизнеописанием социумов насекомых, является
гипотеза о разделении этапов накопления ресур-
сов для выращивания репродуктивных особей и
самого выращивания последних (Starr, 2006). По-
добное разделение функций этапов саморазвития
социума насекомых достаточно четко прослежи-
вается у ресоциальных насекомых, таких как осы
Dolichovespula (Hymenoptera, Vespidae) или шмели
(Hymenoptera, Apidae) (Захаров, 1993; Радченко,
Песенко, 1994), но применительно к муравьям с
их поступательным развитием возникшего мура-
вейника подобный подход вряд ли оправдан. Со-
бытийная насыщенность и вариантность разви-
тия в годичном цикле социума рыжих лесных му-
равьев – веский довод в пользу этого.

Наступление каждого из периодов достаточно
надежно диагностируется по внешним призна-
кам (табл. 2). Изменения в конструкции гнезда и
поведении его обитателей являются не только
следствием феноменологических особенностей
любого из периодов, но и определяется каче-
ственными различиями в формах активности му-
равьев (табл. 3). В частности, поэтому незавер-
шенность одного из периодов может стать крити-
ческой для реализации всего годичного цикла и
дальнейшей судьбы муравейника. В норме му-
равьи не приступят к выполнению следующего
этапа годичного цикла, пока не завершен преды-
дущий. Так, не закончив процесса выращивания
расплода рабочих, муравьи не могут начать под-
готовку гнезда к зимовке, поскольку им прихо-
дится все еще поддерживать в гнезде температур-
ный режим. Хотя, следует отметить, если в гнезде
остались уже только последние немногочислен-
ные куколки рабочих, фуражиры могут начать
сворачивать свою охотничью деятельность и пе-
реключатся на усиленный сбор пади и хвои.

Сбой в годичном цикле по фазе активности
означает отставание конкретного события в жиз-
ни социума от установленного для него времени,
что чревато большими потерями для муравейни-
ка. Так, задержка лёта крылатых в одном из гнезд
комплекса ухудшает его позиции при разделе тер-
риторий, а сдвиг сроков выведения из куколок
последнего поколения рабочих рыжих лесных
муравьев в осень означает острый дефицит рабо-
чих особей в гнезде. Таким образом, успешное
начало следующего сезона, включая выведение
крылатых особей, во многом зависит от эффек-
тивности деятельности муравейника в предыду-
щем сезоне. Одновременно это означает потен-
циальную эквивалентность всех основных перио-
дов годичного цикла.
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THE ANNUAL LIFE CYCLE OF A RED WOOD ANT SOCIUM 
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE)

1, R. A. Zakharov1, *
1Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119071 Russia

*e-mail: rzakharov@inbox.ru

A schematic presentation is proposed of the periodization of an annual cycle in the life of a red wood ant so-
cium with four main and four transitional periods, their timing corresponding to the nature calendar of Rus-
sia’s European part. The annual cycle’s functional structure is closely examined. Each of the five forms of a
socium’s functioning, viz., reproductive, energy supply, nesting, demographic, and social structural, is just a
cyclic pool of events that, combined, forms an annual cycle of its life. The periods obligatorily follow one after
the other, each preceding stage forming the prerequisites and resources to fulfill the next. Within the annual
cycle, a regular change in general priority tasks takes place, warranting the participation of large ant masses
and a cyclic change in their functions. These functions change not only in relation to age and caste polye-
thism, but also in subordination with the priority tasks faced by the socium. This can be termed as seasonal
polyethism. The presence of seasonal functional groups of worker ants and the ways of their formation are
shown in red wood ant families, the winter structure taken as an example. This consists of three functional
groups: a suite for queens, supply keepers, and mobile workers. Varying durations of the intervals in the for-
mation of winter and summer functional groups in red wood ants are substantiated.

Keywords: ant, Formica rufa, annual cycle, periods, periodization, general priority tasks, cyclic pool of events,
seasonal polyethism
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