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The article deals with methods of cell therapy in patients 
with diabetes mellitus type 1, differing by focus on different 
pathogenetic links of diseases. Most significant for transplanta
tion are mesenchymal stem cells have immunomodulatory prop
erties. Currently, new types of combined cell therapy appears.
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Животные в естественной среде своего обитания обыч
но прекрасно приспособлены к конкретным условиям жи
вой и неживой природы. Обитая достаточно долго в услови
ях стабильной среды, животные приобретают те свойства, 
которые в существующих условиях являются оптимальны
ми для их жизни.

Но в настоящее время прослеживается тенденция сни
жения биологического разнообразия видов в природе.

Существует множество путей решения данной пробле
мы, одним из которых является содержание животных в 
зоопарках с целью поддержания и увеличения их численно
сти.

Однако, при помещении животных в условия неволи, их 
поведение может изменяться и отличаться от поведения в 
естественных условиях.

Чтобы создать благоприятные условия для проживания 
животных в зоопарках, необходимо изучать их поведение в 
разных условиях среды и сравнивать его. Результаты такого 
сравнения позволяют улучшить условия содержания зверей, 
а, значит, способствуют их сохранению. Поэтому на сего

дняшний день существует необходимость проведения по
добных наблюдений.

Настоящее исследование направлено на изучение пове
дения выдр, численность которых в природе снижается.

Цель данного исследования - оценить возможность мо
делирования процессов поведения с целью улучшения ус
ловий жизни животных в неволе на примере исследования 
поведения выдр.

Материалы н методы
Исследование проводилось на 4 особях выдр, содержа

щихся в МУК «Екатеринбургский зоопарк». Были выбраны 
выдры двух видов: самец (11 лет, длина тела около 70 см., 
хвоста -  40 см., окраска шерсти -  светло-коричневая) и сам
ка (7 лет, длина тела около 55 см, хвоста -  35 см., окраска 
шерсти -  светло-коричневая) обыкновенной выдры и два 
самца (9 лет, длина тела около 40 см, хвоста -  30 см, окра
ска шерсти -  темно-коричневая) бескоготной выдры.

В основу материалов для контроля экспериментальных 
групп животных были положены ранее описанные в литера
туре данные о поведении выдр в естественных условиях. 
Исследования в условиях неволи производились в период с



нюня по сентябрь 2009г, также были использованы резуль
таты, полученные в ходе аналогичного исследования 2008г.

Основным методом для проведения исследования по
служило наблюдение, которое осуществлялось по методу 
«Сплошного протоколирования». [1]

На основе полученных данных были составлены это- 
граммы, т.е. перечень двигательных актов и фиксируемых 
положений тела, свойственных животному, которые явля
ются основным материалом для анализа результатов иссле
дования. Также для каждого животного были составлены 
бюджеты времени, т.е. рассчитано время, которое животное 
тратит на ту или иную форму поведения, и проанализирова
но использование пространства вольера животными, т.е. 
выявлено, какие участки вольера используются животным 
чаше всего, какие -  реже.

Статистическая обработка данных осуществлялась в 
программе Microsoft Office Excel 2007 с использованием 
общепризнанных методов статистического оценивания.

Результаты н их обсуждение
В результате анализа полученных этограмм видно, что 

наиболее разнообразной у обыкновенной выдры является 
активная форма поведения, другие формы поведения выра
жены менее разнообразно (всего 37 поз). У бескоготной 
выдры поведение более разнообразно (44 позы). Наиболее 
выражены активная и пассивная формы поведения. Разно
образие активной формы поведения преобладает у обыкно
венной выдры, а пассивной - примерно одинаково. У беско
готной выдры имеется больше поз, которые можно отнести 
и к исследовательским. Исследовательская форма поведе
ния преобладает у бескоготной выдры. Игровая форма по
ведения у бескоготных выдр более разнообразна по сравне
нию с обыкновенными выдрами. Комфортная форма пове
дения у бескоготных выдр тесно связана с социальной, а у 
обыкновенных выдр они строго разделены, поэтому у 
обыкновенных выдр эта форма поведения выражена менее 
разнообразно. Пищевая форма поведения более выражена у 
бескоготных выдр. Схожие моменты в социальном поведе
нии проявляются, когда животные находятся в движении. 
Рахтичия же наблюдаются в том, что у обыкновенных выдр 
социальное поведение проявляется, когда животные двига
ются, а у бескоготных выдр -  и когда животные двигаются, 
и когда находятся на одном месте. В комфортной форме 
поведения схожих поз у выдр больше, чем различных.

Из анализа бюджетов времени можно заключить, что 
наибольший процент времени у обыкновенной и бескогот
ной выдр приходится на время, которое животные проводят 
вне поля зрения (--66%). Также большое количество време
ни у выдр приходится на пассивную и активную формы 
поведения (-20%). На исследовательскую и территориаль
ную формы поведения у выд{> приходится меньше всего 
времени (1 -2%).

Из пространства вольера выдры в основном используют 
домики (-60%) и солому (-20%). Также обыкновенные вы
дры много времени проводят в бассейне (19,4%). Все ос
тальное пространство вольера выдрами использовалось 
очень мало.

Активность обыкновенной и бескоготной выдр зависит 
и от изменения температуры, и от осадков. И у бескогот
ных, и обыкновенных выдр при повышении температуры 
активность повышалась, при понижении температуры ак
тивность понижалась. Наибольшая активность у выдр про
являлась в ясную погоду, наименьшая -  в дождливую и 
пасмурную погоду.

Выводы
1. Поведение бескоготной выдры более разнообразно, 

чем поведение обыкновенной выдры.
2. Обыкновенная выдра наиболее активна, чем беско- 

готная выдра.
3. Социальное поведение преобладает у бескоготной 

выдры.
4. Использование пространства вольера изучаемыми 

животными зависит не только от условий содержания, но и 
от особенностей поведения обыкновенной и бескоготной 
выдр.

5. Обыкновенные выдры много времени проводят в бас
сейне, а пол и возвышенности чаще используют бескогот- 
ные выдры.

6. При повышении температуры активность выдр повы
шается, при понижении -  падает.

7. В ясную погоду активность выдр наибольшая, а в 
дождливую и пасмурную -  наименьшая.

8. Поведение выдр в условиях неволи практически не 
отличается от их поведения в естественных условиях.
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