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Изучение возрастных особенностей количественных и качественных аспектов питания и энергети-
ки полуденной песчанки в условиях неволи показало, что величина потребления различных типов
кормов в неволе колеблется от 4.2 до 7.5 г сухого вещества на одну особь в сутки и зависит от возрас-
та животных и качества задаваемых кормов. Абсолютное потребление сухого вещества достигает
максимума при влажности, близкой к 50–55%. Абсолютные величины потребления кормов взрос-
лыми животными оказываются в 1.3–1.5 раза выше, чем у молодых. Относительный уровень (на 10 г
массы тела) потребления кормов в 1.1–1.3 раза, а относительные потребности в энергии в 1.2–1.5 раза
выше у молодых животных, чем у взрослых. Если учесть, что относительные энергетические по-
требности молодых песчанок выше, а абсолютные величины их питания ниже, чем у взрослых, то
для обеспечения энергетического баланса они, по сравнению со взрослыми особями, нуждаются в
более питательных кормах. Следовательно, и в природе молодые животные должны быть более тре-
бовательны к качеству кормов и поэтому любые изменения количества и качества кормовых ресур-
сов будут отражаться в первую очередь на состоянии и выживаемости молодых особей.
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Полуденная песчанка (Meriones meridianus Pal-
las 1773) относится к числу важнейших видов
грызунов аридных регионов Старого Света, на-
селяющих огромные пространства от Северного
и Северо-Западного Прикаспия до Алашаня, Внут-
ренней Монголии и Шаньси; на север до Волго-
града, низовий Уила, верховий Эмбы, Бетпак-Да-
лы, северного Прибалхашья, Джунгарии и Тувы;
на юг до Цайдама, Кашгарии, североафганских
равнин, центрального Ирана; возможно, населя-
ет южный Афганистан (Сейстан) и прилегающую
часть западного Пакистана, т.к. ее присутствие ука-
зано вдоль всей восточной границы Ирана (Гро-
мов, Ербаева, 1995; Павлинов и др., 1990; Павли-
нов, 2002). Благодаря своей массовости, актив-
ной роющей и пищедобывательной деятельности
полуденная песчанка является одним из наиболее
значимых видов грызунов степных и полупустын-
ных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия.
Доступность и удобство работы с этим видом поз-
воляют использовать его в качестве модельного
объекта для решения ряда теоретических и прак-

тических вопросов современной экологии. От-
дельные стороны экологии, такие как динамика
численности, характер размножения, сезонная
динамика рациона полуденной песчанки в усло-
виях Северо-Западного Прикаспия достаточно
хорошо изучены (Шилова и др., 2000; Стахеев,
2012; Омаров К.З. и др., 2015; Tchabovsky et al.,
2016, 2019; Омаров Р.Р. и др., 2018; Омаров Р.Р.,
Омаров К.З., 2019). В то же время для понимания
закономерностей географического распростране-
ния и биотопической приуроченности, особен-
ностей экологии и динамики численности, а также
трофической роли полуденной песчанки в арид-
ных экосистемах Северо-Западного Прикаспия
важно оценить трофо-энергетический потенциал
этого вида. Непременное условие жизнеспособ-
ности живых организмов – поддержание поло-
жительного энергетического баланса, который
достигается только в условиях полноценного пи-
тания.

Цель настоящего исследования – изучение
возрастных особенностей количественных и ка-
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чественных аспектов питания и энергетики полу-
денной песчанки, а именно соотношения двух со-
ставляющих энергетического баланса: потребле-
ния организмом материальных и энергетических
ресурсов (питание) и их расхода на жизнедеятель-
ность (метаболизм) в условиях неволи.

Все исследования на подопытных животных
были проведены в соответствии с правилами про-
ведения научных исследований с использовани-
ем экспериментальных животных, утвержденны-
ми распоряжением Президиума АН СССР от
2 апреля 1980 № 12000-496 и приказом Минвуза
СССР от 13 сентября 1984 № 22.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования выполнены на особях полуден-

ной песчанки (Meriones meridianus nogaiorum Hep-
tner 1927), добытых в районе южной оконечности
Кумского песчаного массива (15 км южнее р. Кумы)
на территории “Биосферной станции” ПИБР
ДФИЦ РАН (44.40720 с.ш., 46.24771 в.д.). Расти-
тельность данной территории представлена псам-
мофитными сообществами на разбитых песках
(джузгун, тамарикс, полынь таврическая и др.).
В растительном покрове доминируют разнотрав-
но-житняковые, житняково-ковыльные, житня-
ково-прутняковые, солянково-полынные, эфеме-
рово-полынные и другие ассоциации (Магомедов,
Муртазалиев, 2001). Продуктивность биоценоза
также существенно меняется по сезонам и колеб-
лется в пределах от 3 до 12 ц на 1 га (Омаров К.З.
и др., 2015). Плотность населения полуденных
песчанок в районе исследований колеблется в се-
зонном цикле от 10 до 24 особей/га (Омаров Р.Р.,
Омаров К.З., 2019).

Основу рациона полуденной песчанки в Севе-
ро-Западном Прикаспии зимой составляют се-
мена щирицы белой (Amaranthus albus), полыни
таврической (Artemisia taurica), житняка сибир-
ского (Agropyron sibiricum), житняка пустынного
(Agropyron desrtorum) – 55–60% и луковицы мят-
лика луковичного (Poa bulbosa) – 30–35%, а на до-
лю вегетирующих частей кохии стелющейся (Ko-
chia prostrata) и полыни таврической приходится
5–10%. Весной основу рациона составляют ли-
стья и стебли одуванчика обыкновенного (Tarax-
acum officinale), липучки оттопыренной (Lapulla
squarrosa), люцерны голубой (Medicago caerulea) и
люцерны маленькой (Medicado minima) – 70%, лу-
ковицы мятлика луковичного – 20%, а также се-
мена вероники весенней (Veronica verna) и смо-
левки куринской (Silene cyri) – 10%. Летом в раци-
оне полуденных песчанок преобладают семенные
корма, на долю которых приходится 60–70%.
В этот период полуденные песчанки также ис-
пользуют в питании листья и стебли щирицы
белой, гелиотропа мелкоцветкового (Heliotropium
micranthos), полыни таврической, житняка пу-

стынного – 30–40%. В осенний период в рационе
также преобладают семена различных видов рас-
тений – 65–70% и луковицы мятлика луковично-
го – 25%, а на долю вегетативных частей полыни
таврической приходится 5–10% (Омаров К.З. и др.,
2015; Омаров Р.Р. и др., 2018).

В условиях аридной зоны Северо-Западного
Прикаспия для полуденных песчанок характерен
высокий уровень смертности молодых особей.
В годы наших исследований смертность молодых
особей первого помета колебалась в пределах 30–
65%, а смертность второго помета 20–50% (Ома-
ров К.З. и др., 2015).

Интенсивность питания полуденной песчанки
в условиях неволи проводили по стандартной ме-
тодике путем кормления животных в балансовых
клетках (Абатуров, 1980). Для опытов подбирали
зверьков разного пола и возраста, которых пред-
варительно 5–10 дней содержали в клетках, чтобы
они привыкали к условиям неволи и типу задава-
емого корма. Учитывая пищевые предпочтения
полуденных песчанок в природе, подопытным
зверькам скармливали в изобилии вместе или
раздельно корма, различающиеся по влажности и
питательности: концентрированные корма (зер-
на пшеницы (при отсутствии воды для питья)
естественной влажности – 2.2–7.6% и влажные,
т.е. смоченные в воде, – 35.1%), сочные корма
(корнеплоды моркови с естественной влажно-
стью 86.8–88.6%), а также смеси этих кормов
(влажные зерна пшеницы и корнеплоды моркови
с общей влажностью 43–45%) (табл. 1). При рас-
чете влажности смешанного корма в каждом су-
точном опыте исходили из потребленной доли
пшеницы и моркови с учетом их влажности.
Корм во всех опытах задавали в неограниченном
количестве. При смешанном кормлении обеспе-
чивался избыток каждого компонента корма и
поэтому состав потребленной пищи определялся
потребностями самих животных. Уровень по-
требления каждого из компонентов смеси рас-
считывали отдельно. Переваримость кормов рас-
считывали исходя из количества съеденного
зверьками корма и выделенных ими экскремен-
тов (Абатуров, 1980). Зная переваримость каждо-
го компонента смеси, рассчитывали и общее по-
требление энергии в смеси. Опыты проводили
круглогодично. За 2017–2020 гг. проведено 18 серий,
включающих 178 суточных опытов на 27 зверьках
разного возраста. Подопытных зверьков, масса
тела которых составляла 20–30 г, условно относили
к молодым животным. Этих зверьков мы вылав-
ливали в природе в период размножения полу-
денных песчанок (в течение мая), и они морфоло-
гически были легко отличимы от взрослых живот-
ных. Кроме того, в период проведения учетных
работ по показателям массы тела такие песчанки
соответствовали молодым зверькам (juvenis), воз-
раст которых был определен по степени стертости
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коренных зубов (Руденчик, 1962). Животных с
массой тела более 30 г условно отнесли к возраст-
ной группе “взрослых” животных, хотя по мето-
дике Руденчика (1962) здесь можно выделить две
возрастные группы: взрослые и полувзрослые.
Для достижения целей данной работы не было
необходимости в таком дроблении, поэтому мы
считали их одной группой – “взрослые”.

Каждая серия опытов длилась от 5 до 15 сут.
На основе данных по калорийности и перевари-
мости этих кормов рассчитывали энергетическое
обеспечение полуденных песчанок различных
возрастных групп для конкретных условий опыта.
Энергетическую и питательную (количество про-
теинов, жиров, углеводов и БЭВ) ценность кор-
мов определяли по данным химических анализов
(табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Переваримость кормов. Одним из важнейших

показателей качества кормов растительного про-
исхождения является величина их переваримо-
сти. Известно, что растительноядные млекопита-
ющие, использующие в пищу различные по со-
ставу корма, перерабатывают неодинаковые доли
потребленного корма (Мак-Дональд и др., 1970;
Томме и др., 1970; Renecker, Hudson, 1986; Абату-
ров, 1980; Магомедов, Ахтаев, 1990; Магомедов,
Омаров, 1994; Абатуров, Хашаева, 1995; Абатуров,
2021). Данные по уровню переваримости различ-
ных типов кормов, которые скармливали полу-
денным песчанкам в условиях неволи, приведены
в табл. 2.

Переваримость кормов (n = 27) во всех случаях
была высокая и колебалась в пределах 73–92%.
Максимальные величины переваримости харак-
терны для зерен пшеницы (86.4–92.6%), незначи-
тельно уступают им смеси кормов (87.1–92.1%).
Переваримость корнеплодов моркови с относи-

тельно высоким содержанием клетчатки, как и
ожидалось, была самой низкой (73.4–85.6%).
Сравнительный анализ данных по переваримости
кормов у взрослых и молодых животных (t-крите-
рий Стьюдента, n = 30) показал, что достоверных
различий между ними не имеется (t = 1.14, p =
= 0.26).

Влияние влажности кормов на их потребление.
Для оценки уровня потребления тех или иных
кормов мы сравнивали их суточное потребление в
сыром весе, в большей степени отражающее их
естественный объем (табл. 4). Оказалось, что по-
требление сочных кормов (морковь) при есте-
ственной влажности (86–88%) было достаточно
большим (40–50 г в сутки) и, по-видимому, огра-
ничивалось емкостью пищеварительного аппара-
та, а также скоростью его продвижения по пище-
варительному тракту. Потребление моркови зна-
чительно превышало потребление сухого зерна
(3–6 г, 7.6% влажности) и влажного зерна (10–12 г,
35.1% влажности) (табл. 3, 4). При использовании
смешанных рационов (зерно + морковь) наблю-
далась та же картина. Потребление моркови в
естественном сыром виде оставалось высоким и
достигало 10–15 г, что превышало долю зерна (5–
7 г) в общей массе потребленного корма.

Таким образом, абсолютные величины по-
требления корма песчанками при его избытке для
пшеницы не превышают 5–6 г сырого вещества
на одну особь в сутки, а для моркови – 41–42 г.
В смешанных рационах при изобилии каждого
компонента корма предпочтение отдается соч-
ным корнеплодам при естественной влажности.
Во всех остальных случаях, когда зверькам скарм-
ливали только один тип корма, наибольший уро-
вень потребления отмечен на семенных кормах,
что отражает особенности питания песчанок в
природе.

Как известно, на величину потребления боль-
шое влияние оказывает влажность корма. Наши

Таблица 1. Содержание питательных веществ и энергии в задаваемых кормах (в пересчете на 100 г абсолютно
сухого вещества)

Вид корма Влажность, % Протеин, % Жир, % Клетчатка, % БЭВ, % Энергетическая 
ценность, кДж

Зерно пшеницы 2.2–35.1 13.2 4.48 4.99 74.9 1808
Корнеплоды моркови 86.8–88.6 16.1 1.00 15.02 56.8 1583

Таблица 2. Переваримость кормов и их смесей полуденной песчанкой (X ± ), %

n – число суточных опытов по питанию, использованных для расчета средней переваримости. Пшеница сухая – зерна пше-
ницы естественной влажности.

Вид корма Взрослые Молодые

Пшеница сухая 89.3 ± 0.50 (n = 25) 91.0 ± 0.46 (n = 33)
Морковь 81.6 ± 1.76 (n = 29) 88.0 ± 0.73 (n = 27)
Пшеница сухая + морковь 89.7 ± 0.50 (n = 33) 91.5 ± 0.32 (n = 31)

xS
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эксперименты показали, что потребление кормов
как у взрослых, так и у молодых особей зависело
от влажности этих кормов. Как при кормлении
сухими кормами (в диапазоне влажности 2–35%),
так и кормами с избыточной влажностью (86–
88%) уровень потребления у всех возрастных
групп снижался (рис. 1). Такая особенность давно
известна и ранее была отмечена для других расти-
тельноядных видов млекопитающих (Абатуров,
Кузнецов, 1976; Абатуров, 1980; Магомедов, 1981;
Магомедов, Субботин, 1985; Абатуров, Магоме-
дов, 1988; Heusner, 1991; Магомедов, Ахтаев, 1990;
Магомедов, Омаров, 1994; Абатуров, Хашаева,
1995; Абатуров, 2021).

Специальные исследования показали, что влаж-
ность содержимого желудков полуденных песча-
нок, при скармливании им кормов разной влаж-
ности (в диапазоне от 2.2 до 88.6%), устанавлива-
ется на уровне около 50% независимо от наличия
воды для питья (рис. 1). Можно считать, что такая
влажность при кормлении слишком сухими кор-
мами и при отсутствии воды для питья достигает-
ся за счет поступления влаги из внутренней среды
организма и необходима для нормального функ-
ционирования желудка. С этим и связано паде-
ние уровня потребления сухого вещества корма
при низкой влажности задаваемого корма и при
отсутствии воды для питья (рис. 1). В то же время
при скармливании сочных кормов с избыточной
влажностью общее количество потребленного су-

хого вещества снижается (рис. 1). Наибольший
уровень потребления, вследствие указанной за-
кономерности, характерен для кормов, влаж-
ность которых близка к 50%, что соответствует,
очевидно, оптимальной для функционирования
желудка влажности (рис. 1).

Зависимость между влажностью задаваемого
корма и уровнем его потребления носит криволи-
нейный характер и описывается уравнением па-
раболы второго порядка (рис. 1). Максимальные
величины потребления сухого вещества корма
6.6–7.0 г/особь в сутки приходятся на смешанный
рацион (зерно + морковь) с влажностью потреб-
ленного корма (пропорции каждого компонента
потребленного корма варьировали в разные сутки
опыта) 43–45%. Скорость прохождения корма в
большой степени зависит от содержания в диете
труднопереваримых компонентов. У монголь-
ской песчанки (Meriones unguiculatus) при низко-
калорийной диете задержка корма в пищевари-
тельном тракте длилась до 16 ч (Pei et al., 2001), а
при содержании на калорийной диете составила
всего 9 ч. В наших случаях содержание волокни-
стых фрагментов корма коррелировало с содер-
жанием влаги. Соответственно падают показате-
ли потребления корма при кормлении животных
пшеницей с влажностью 2–35% и корнеплодами
моркови с влажностью 86–88%. В первом случае
происходит замедление переработки корма в пи-
щеварительном тракте, что ведет к общему паде-

Таблица 3. Показатели питания полуденной песчанки в условиях неволи (X ± )

Примечания. В каждой серии балансовые опыты проводились не менее чем на семи особях. Коэффициент степени 0.698 дан
по: Абатуров, Лопатин, 1987. Пшеница сухая – зерна пшеницы естественной влажности; пшеница влажная – зерна пшеницы,
смоченные в воде.

Вид 
корма

Масса 
тела, г

Потребленный корм 
(абсолютно сухое 
вещество в сутки)

Э
кс

кр
ем

ен
ты

 
(а

бс
ол

ю
тн

о 
су

хо
е 

ве
щ

ес
тв

о 
в 

су
тк

и)
, г

/о
со

бь

П
ер

ев
ар

им
ос

ть
, % Усвоенный корм 

(абсолютно сухое 
вещество в сутки)

Среднесуточный 
привес массы тела

г/особь г/М г/особь г/М г/особь г/М 

Морковь 32.7 ± 2.44 4.5 ± 0.97 0.4 ± 0.09 0.7 ± 0.11 84.5 ± 3.11 3.8 ± 0.67 0.3 ± 0.09 0.1 ± 0.013 0.09 ± 0.01

Пшеница 
сухая

32.8 ± 3.16 4.8 ± 0.24 0.4 ± 0.08 0.5 ± 0.03 90.2 ± 2.29 4.4 ± 0.16 0.4 ± 0.01 0.1 ± 0.019 0.06 ± 0.01

Пшеница 
сухая + 
+ морковь

36.5 ± 2.49 6.9 ± 0.68 0.6 ± 0.07 0.7 ± 0.05 90.5 ± 1.94 6.2 ± 0.51 0.5 ± 0.08 0.2 ± 0.014 0.02 ± 0.01

Пшеница 
влажная

33.4 ± 1.70 7.3 ± 0.38 0.7 ± 0.03 0.5 ± 0.04 92.7 ± 0.50 6.8 ± 0.37 0.6 ± 0.03 0.2 ± 0.04 0.01 ± 0.01

Пшеница 
влажная + 
+ морковь

35.6 ± 0.35 7.3 ± 0.35 0.62 ± 0.03 0.6 ± 0.01 92.0 ± 1.47 6.8 ± 0.42 0.6 ± 0.04 0.1 ± 0.011 0.01 ± 0.01

  xS

0.698г 0.698г 0.698г
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Рис. 1. Уровень потребления корма в зависимости от его влажности. По оси ординат – сухой вес потребленного корма,
г/особь в сутки; по оси абсцисс – влажность потребленного корма, %. Точки – результаты отдельных опытов.
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y = –0.0013x2 + 0.1025x + 5.31
R2 = 0.79
(p < 0.05)

  – пшеница сухая,    – смесь сухой пшеницы с морковью, 
         – влажная пшеница, – смесь влажной пшеницы и моркови, – морковь

Таблица 4. Потребление кормов полуденной песчанкой (X ± )

Примечания. м – морковь, п – пшеница. Пшеница сухая – зерна пшеницы естественной влажности; пшеница влажная – зерна
пшеницы, смоченные в воде.

Вес 
тела, г n Вид корма

Потребленный 
(г/особь в сутки) корм Усвоенная 

энергия, 
кДж/особь 

в сутки

Средне-
суточное 

изменение
массы тела,

г/особь
естественной 

влажности

в пересчете 
на абсолютно 

сухое вещество

20–29 8

Пшеница сухая 4.63 ± 0.26 4.30 ± 0.82 72.85 ± 1.07 +0.39

Морковь 38.48 ± 2.50 4.55 ± 0.68 59.52 ± 1.33 –0.125

Пшеница сухая + морковь 9.51 ± 0.63
(3.45м + 6.06п)

6.69 ± 0.83
(6.31п + 0.37м)

109.91 ± 2.90 +0.09

30–39 12

Пшеница сухая 5.47 ± 0.29 4.87 ± 0.29 75.02 ± 2.04 –0.15

Морковь 38.13 ± 2.57 4.33 ± 0.6 54.54 ± 2.44 +0.015

Пшеница сухая + морковь 14.68 ± 1.12
(8.77м + 5.91п)

6.45 ± 0.41
(5.43п + 1.02м)

100.52 ± 3.98 +0.07

Пшеница влажная 11.24 ± 0.59 7.30 ± 0.38 121.17 ± 1.19 +0.14

Пшеница влажная + морковь 18.77 ± 1.28
(9.4м + 9.37п)

7.33 ± 0.41
(6.08п + 1.27м)

119.37 ± 0.59 –0.12

40–45 7

Пшеница сухая 5.33 ± 0.56 4.16 ± 0.27 80.42 ± 2.17 –0.185

Морковь 41.62 ± 3.11 5.04 ± 0.32 65.84 ± 2.80 +0.11

Пшеница сухая + морковь 12.94 ± 0.88
(5.82м + 7.12п)

7.52 ± 0.94
(6.76п + 0.76м)

116.70 ± 3.32 +0.57

  xS
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нию уровня потребления сухого вещества. Во
втором случае низкая доля сухого вещества в кор-
ме, даже при максимальном потреблении, служит

причиной снижения уровня его поступления в
организм. Эти данные, очевидно, характеризуют
абсолютные величины потребления различных

Рис. 2. Масса тела и интенсивность (A – абсолютная, B – относительная (на 10 г массы тела)) потребления зерна и сме-
шанного корма (пшеница + морковь). По осям ординат – сухой вес потребленного корма, г; по осям абсцисс – масса
тела зверьков, г.
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типов кормов полуденной песчанкой в условиях
их изобилия (табл. 4).

Влияние массы тела на уровень потребления
кормов. Уровень потребления корма полуденной
песчанкой зависит от массы тела зверьков. Уро-
вень потребления сухого вещества кормов дости-

гал у взрослых животных 5.3–7.0 г, у молодых –
2.8–5.6 г на одну особь в сутки (рис. 2A). При этом
в каждой возрастной группе величина потребле-
ния кормов оставалась довольно стабильной и
ограничивалась функциональными возможно-
стями желудочно-кишечного тракта.

Рис. 3. Масса тела и потребности (A – абсолютные, B – относительные (на 10 г массы тела)) в поддерживающей энер-
гии. По осям ординат – потребность зверьков в поддерживающей энергии, кДж; по осям абсцисс – масса тела зверь-
ков, г.
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В ходе онтогенеза у грызунов, в том числе у
песчанок, происходит неравномерный рост раз-
личных отделов пищеварительного тракта с раз-
ными функциями и структурой. У молодых полу-
денных песчанок, по сравнению со взрослыми,
общая относительная длина кишечника больше,
но основное отличие касается слепой кишки –
органа, отвечающего за усвоение трудноперева-
римых компонентов корма – глюканов и целлю-
лозы (Наумова и др., 2021). У молодых полуденных
песчанок относительная длина слепой кишки
меньше, чем у взрослых (Наумова, 1981). Именно
с этим фактом связаны различия в пищевых пред-
почтениях молодых и взрослых особей, а также в
уровнях потребления ими разных кормов.

Максимальная величина потребления кормов
в условиях его изобилия закономерно возрастает
с увеличением массы тела (возраста) и в диапазо-
не 20–45 г носит практически прямолинейный
характер (рис. 2A). При этом абсолютные величи-
ны потребления кормов у взрослых животных
оказываются в 1.3–1.5 раза выше, чем у молодых,
тогда как относительный уровень их питания (на
10 г массы тела) в 1.1–1.4 раза уступает молодым
(рис. 2B). С увеличением доли клетчатковых кор-
мов в диете сопряженно увеличиваются размеры
и вместительность желудка и кишечника, как это
было выяснено на примере монгольской песчан-
ки (Pei et al., 2001). Поддержание положительного
энергетического баланса взрослыми полуденны-
ми песчанками при питании низкокалорийным
кормом объясняется увеличением объема слепой
кишки, как основного локуса ферментации во-
локнистой фракции корма у грызунов.

На примере многих грызунов было установле-
но, что объем желудочно-кишечного тракта и
масса тела взаимосвязаны линейно (Demment,
Van Soest, 1985; Muller et al., 2013). В соответствии
с этим постулатом мелким животным требуется
больше энергии в расчете на единицу объема ки-
шечника, чем крупным. Это достигается выбором
ими кормов, обладающих большей метаболиче-
ской энергией, чем корма крупных животных
(Demment, Van Soest, 1985; Foley, Cork, 1992). Та-
кая же закономерность была выявлена и у мелких
песчанок, населяющих пустыню Негев (Khokhlo-
va et al., 1997). В то же время во многих публика-
циях сообщается о возможных внутривидовых
вариациях размеров кишечника как реакции на
пищевую ценность корма (Clauss et al., 2007).

Исследование соотношений величины по-
требления кормов с потребностями в энергии у
полуденных песчанок различных возрастных
групп показало, что энергетическая ценность по-
требляемых кормов не коррелируют с массой тела
R2 = 0.0068, p > 0.05 (рис. 3A). В то же время отно-

сительные потребности в энергии в расчете на
единицу массы тела у взрослых животных (на 10 г
массы тела) всего в 1.2–1.5 раза меньше, чем у мо-
лодых (рис. 3B).

Учитывая, что относительные энергетические
потребности молодых песчанок выше, а абсолют-
ные величины их питания ниже, чем у взрослых,
то для обеспечения энергетического баланса они
нуждаются в более питательных кормах. Следова-
тельно, и в природе молодые животные более тре-
бовательны к качеству корма и поэтому любые
изменения в первую очередь отражаются на со-
стоянии и выживаемости молодых особей.

Ранее подобная работа с аналогичными ре-
зультатами (Магомедов, Ахтаев, 1990) была про-
ведена с другим близким видом – тамарисковой
песчанкой (Meriones tamariscinus Pallаs 1773). Та-
ким образом, можно констатировать, что оба ви-
да имеют сходные стратегии энергобаланса, и эти
стратегии обусловливают высокую смертность
молодых особей (Магомедов, Ахтаев, 1990; Ома-
ров Р.Р. и др., 2018).
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FEEDING INTENSITY AND BOTH FOOD AND ENERGY REQUIREMENTS 
OF THE MIDDAY GERBIL (MERIONES MERIDIANUS, GERBILLIDAE, 

RODENTIA) IN CAPTIVITY
R. R. Omarov1, *, K. Z. Omarov1

1Pre-Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, 
Makhachkala, 367032 Russia

*e-mail: rizvan12345@rambler.ru

Studies on the age characteristics of the quantitative and qualitative aspects of nutrition and energy of the
Midday gerbil in captivity showed that the consumption of various types of food ranges from 4.2 to 7.5 g of
dry matter per individual per day, depending on the age of the animals and the quality of the feed offered. The
absolute dry matter intake reaches the maximum at air humidity levels close to 50–55%. The absolute values
of food consumption by adult animals are 1.3–1.5 times higher than those of young ones. The relative level
(per 10 g of body weight) of feed intake is 1.1–1.3 times, and the relative energy requirements are 1.2–1.5 times
higher in young animals than in adults. Considering that the relative energy requirements of young gerbils are
higher, while the absolute values of their nutrition are lower than those of adults, they need more nutritious
feeds in comparison with adults to ensure an energy balance. Consequently, in nature, young animals should
be more demanding for food quality, and therefore any changes in the quantity and quality of food resources
will primarily affect the condition and survival of young individuals.

Keywords: Northwest Pre-Caspian, nutrition, trophic ecology, trophic energetics, energy balance
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