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РЕЗЮМЕ

На Земле миллиарды птиц ежегодно совершают сезонные миграции. Некоторые виды пролетают ты-
сячи километров, преодолевая на своем пути моря, горы и пустыни. Для успешного осуществления 
миграции птицы должны обладать совершенными механизмами контроля ее начала, продолжитель-
ности и окончания. В пути птицы сталкиваются со множеством задач: сколько энергетических резер-
вов накопить, когда начать движение, сколько и в каком направлении лететь, как выбрать оптималь-
ную погоду для полета, и, наконец, когда и где нужно завершить миграцию. Перед миграцией у птиц 
развивается миграционное состояние – изменения физиологии и поведения (например, миграционное 
ожирение и миграционная активность в ночное время), позволяющие долететь до места назначения. 
Физиологические адаптации и миграционное поведение являются предметом гормональной регу-
ляции. Центральной функциональной структурой, контролирующей активность различных гормо-
нальных систем и развитие миграционного состояния, является гипоталамо-гипофизарная система. 
Гипоталамус оказывает влияние на секрецию гипофизом регуляторных гормонов и таким образом 
регулирует активность желез внутренней секреции. К настоящему моменту установлено, что весен-
нее миграционное состояние запускается увеличивающимся фотопериодом, который стимулирует 
выработку тестостерона, пролактина и модулирует активность тиреоидных гормонов. В то же время 
практически неизвестно, как развивается осеннее миграционное состояние, когда фотопериод умень-
шается. В развитом миграционном состоянии контроль поведения (например, увеличение уровня 
энергетических резервов, или формирование мотивации к продолжению миграции) связан с совмест-
ным действием мелатонина, кортикостерона, инсулина, глюкагона, адипокинов и других гормонов 
и нейромедиаторов. В данном обзоре описаны известные механизмы действия этих гормонов в кон-
троле миграционных функций, сформулированы имеющиеся противоречия и представлено видение 
прогресса в области изучения эндокринной регуляции миграционного состояния. Понимание меха-
низмов регуляции миграционного поведения позволит предсказать пределы пластичности видов, объ-
яснить современные тренды численности и обоснованно планировать природоохранные мероприятия, 
что особенно важно в свете современных климатических изменений и антропогенной трансформации 
ландшафтов.

Ключевые слова: воробьиные птицы, гиперфагия, гипоталамо-гипофизарная система, грелин, жиро-
накопление, кортикостерон, локомоторная активность, миграционные остановки, миграция, нейро-
пептиды, полет, половые гормоны, пролактин, тиреоидные гормоны, фотопериод
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ABSTRACT

On Earth, billions of birds make seasonal migrations every year. Some species fly thousands of kilometers, over
coming seas, mountains and deserts on their way. For migration to be successful, birds must have perfect mecha
nisms for controlling its beginning, duration and termination. On the way, birds have to make many decisions: 
how much in energy reserves to accumulate; when to depart, how long and in which direction to fly; how to select 
optimal weather conditions for flight; and, finally, when and where to terminate migration. Prior to migration, 
birds develop a migratory disposition – a suite of changes in physiology and behavior (e.g. migratory fatten
ing and expression of nocturnal migratory activity) which are typical for this important lifehistory stage. Such 
physiological changes and migratory behavior are the subject of hormonal regulation. The central structure that 
controls activity of various hormonal systems and development of migratory disposition is the hypothalamic 
pituitary system. The hypothalamus controls the secretion of regulatory hormones by the pituitary gland and 
these hormones, in turn, regulate the activity of downstream endocrine glands. It has been established that spring 
migratory disposition is triggered by an increasing photoperiod, which stimulates the production of testosterone, 
prolactin and modulates the signaling of thyroid hormones. In contrast, it is practically unknown how autumn 
migratory disposition develops when the photoperiod decreases and does not stimulate release of the abovemen
tioned hormones. While in migratory disposition, the endocrine control of behavior on the smaller temporal scales 
(for example, the level of fuel accumulation, or decision to depart from a migratory stopover) is associated with the 
combined action of melatonin, corticosterone, insulin, glucagon, adipokines, and other hormones and neurotrans
mitters. In this review, I will describe the role of these hormones in the control of migratory traits, highlight the 
existing inconsistencies, and present possible ways to progress in this area of research. A knowledge of endocrine 
regulation of migratory behavior will help to predict the limits of species adaptability, explain current population 
trends, and inform conservation actions, which is especially important in the light of modern climate change and 
anthropogenic transformation of landscapes.

Key words: passerines, hyperphagia, hypothalamopituitary system, ghrelin, fattening, corticosterone, Zu-
gunruhe, stopovers, migration, neuropeptides, flight, sex hormones, prolactin, thyroid hormones, photoperiod

ВВЕДЕНИЕ

Мигрирующие птицы привлекают внимание 
людей тысячи лет. По современным оценкам 
только между Европой и Африкой ежегодно ми-
грируют свыше двух миллиардов птиц (Hahn 
et al. 2009), и не меньшее их количество совер-
шает миграции в пределах Нового Света, Азии 
и Австралии. Расстояние между местами раз-
множения и зимовки варьирует от нескольких 
десятков до нескольких тысяч и даже десятков 
тысяч километров (Alerstam 1993). Некоторые 
сухопутные виды птиц во время миграции пре-
одолевают моря, океаны, горы и пустыни и мо-
гут находиться в воздухе несколько дней без 
остановки; при этом миграционный путь часто 
представляет собой сложный маршрут со мно-
жеством поворотов (Gill et al. 2009; López–López 
et al. 2010; Klaassen et al. 2011; Булюк и др. [Bulyuk 
et al.] 2018). В качестве удивительных примеров 
можно привести недавно открытые маршруты 
миграции двух небольших певчих птиц весом 
около 10 г. Якутский подвид пеночки- веснички 
(Phylloscopus trochilus yakutensis Ticehurst, 1935) 
c мест размножения на Чукотке летит через всю 

Евразию до мест зимовки в восточной Африке, 
преодолевая расстояние более 13000 км в одну 
сторону (Sokolovskis et al. 2018). В Новом Свете 
пестрогрудые лесные певуны (Setophaga stria-
ta Forster, 1772) из популяции, гнездящейся на 
Аляске, мигрируют в Южную Америку ( DeLuca 
et al. 2019). Дистанция миграции составляет 
около 10000 км, при этом более 2500 км эти ма-
ленькие птицы летят над Атлантическим океа-
ном без остановки (DeLuca et al. 2019). Подобные 
примеры ставят вопрос, каким образом регули-
руется такое сложное поведение, как миграция? 

Миграции большинства видов птиц пред-
ставляют собой чередование периодов активно-
го полета (миграционных бросков) и остановок 
(Alerstam and Lindstrom 1990; Chernetsov 2012). 
В полете поведение птиц направлено на увели-
чение полетной дистанции при данном уровне 
энергетических ресурсов и текущей погодной 
ситуации (Liechti 2006; Schmaljohann et al. 2009). 
На остановках птицы должны эффективно вос-
станавливать энергетические резервы, избегать 
хищников и выбирать наиболее благоприятную 
погоду для продолжения миграционного поле-
та (Alerstam 2011; Bulyuk and Tsvey 2013; Linscott 
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and Senner 2021; Schmaljohann et al. 2022). Во вре-
мя миграции птицы используют определенную 
стратегию поведения, от которой зависит об-
щий успех миграции: сколько энергетических 
резервов накопить, когда начать движение, в ка-
ком направлении лететь и сколько пролететь за 
раз, как выбрать оптимальную погоду для поле-
та, как минимизировать конкуренцию с други-
ми птицами и снизить риск хищничества и, на-
конец, когда и где нужно остановиться.

В данном обзоре я охарактеризую поведен-
ческие и физиологические изменения, которые 
происходят у птиц во время миграции, и опишу 
роль отдельных гормонов и их взаимодействие 
в процессе регуляции миграционного поведе-
ния и физиологии. Роль основных гормональ-
ных систем (половых и тиреоидных гормонов, 
а также кортикостерона и пролактина) деталь-
но изложена в других обзорах, посвященных 
этой проблеме (Wingfield et al. 1990; Ramenof
sky et al. 2012; Cornelius et al. 2013; Watts et al. 
2017; Ramenofsky and Hahn 2019). Я резюмирую 
механизмы регуляции, связанные с этими гор-
мональными системами, но основное внима-
ние уделю новым сведениям, включая роль не-
давно открытых гормонов, например, грелина 
и адипокинов. В заключение я охарактеризую 
современное состояние исследований эндо-
кринной регуляции миграционного поведения 
птиц и представлю свое видение дальнейшего 
развития этой области знаний. Информация, 
изложенная в данном обзоре, касается в основ-
ном воробьиных птиц, т.к. основные результаты 
были получены именно для этой группы.

МИГРАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ

Весенняя и осенняя миграции являются ста-
диями годового цикла перелетных видов птиц 
(Рис. 1) (Wingfield 2005; Носков и Рымкевич 
[Noskov and Rymkevich] 2010). Недавно обнару-
жено, что на зимовках некоторые виды птиц по-
следовательно используют несколько районов, 
удаленных друг от друга на тысячи километров 
(Tøttrup et al. 2012; Lemke et al. 2013). Переме-
щение между этими районами, вероятно, мож-
но рассматривать как третий миграционный 
период в годовом цикле птиц. Смена стадий 
годового цикла является примером окологодо-
вых (цирканнуальных) ритмов (Gwinner 1996; 

Berthold 1996; Wingfield 2005; Helm et al. 2013; 
Lincoln 2019). Точное расписание смены стадий 
годового цикла, включая сезонные миграции, 
происходит за счет синхронизации этих ритмов 
с фотопериодом – универсальным источником 
информации о смене сезонов (Gwinner 1996; 
Dawson et al. 2001). Еще в начале 20 века Вильям 
Роуэн (Rowan 1926) обнаружил, что искусствен-
ное увеличение продолжительности светового 
дня зимой вызывает у мигрирующего вида – се-
рого юнко ( Junco hyemalis Linnaeus, 1758), весь 
комплекс весенних явлений: преждевременную 
предбрачную линьку, увеличение веса гонад, 
отложение жира и развитие миграционного бес-
покойства (Рис. 1). 

К настоящему моменту достаточно хорошо 
изучен механизм трансдукции фотопериодиче-
ского сигнала, приводящий к развитию репро-
дуктивной системы птиц (GarcíaFernández et al. 
2015; Nakane and Yoshimura 2019; Pérez et al. 2023). 
Кроме самой фоторецепции, основные нейроэн-
докринные пути этого механизма сходны у всех 
позвоночных животных (Nakane and Yoshimura 
2019). У птиц фотопериодическая стимуляция 
размножения связана с особыми фоторецепто-
рами, которые находятся в гипоталамусе. Это 
отличает их от млекопитающих, у которых по-
добные фоторецепторы находятся в сетчатке 
глаза (GarcíaFernández et al. 2015; Pérez et al. 
2019b). Для гипоталамуса птиц описаны три 
типа фоторецепторов, которые содержат раз-
личные световоспринимающие белки – опсины 
(VA, OPN4, OPN5), поглощающие свет разной 
длины волны (Perez et al. 2019b) и локализован-
ные в различных частях гипоталамуса. Акти-
вация фоторецепторов, связанных с размноже-
нием, стимулирует выработку тиреотропного 
гормона (тиреотропина, TSHβ) в передней доле 
гипофиза. Тиреотропин меняет активность 
ферментов дейодиназ, стимулируя таким об-
разом конверсию тироксина (Т4) в трийодти-
ронин (Т3). Увеличение концентрации Т3 в ги-
поталамусе и параллельная активация другой 
группы фоторецепторов стимулируют GnRH 
нейроны и выработку гонадолиберина. Гона-
долиберин активизирует всю дальнейшую це-
почку системы гипоталамус–гипофиз–гонады, 
приводя в конечном итоге к секреции андроге-
нов и эстрогенов и развитию репродуктивных 
функций (GarcíaFernández et al. 2015; Nakane 
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Рис. 1. Схема годового цикла мигрирующей птицы (по: Sokolov and Tsvey 2016, с изменениями). Прогресс стадий годового 
цикла представлен по часовой стрелке. Размер секторов отражает относительную продолжительность каждой стадии 
годового цикла. Предбрачная линька наблюдается лишь у части мигрирующих видов. Миграционные сезоны разделены 
на сектора, соответствующие непосредственно полету (белый цвет) и миграционным остановкам (серый цвет). Иконки 
солнца означают, соответственно, увеличивающийся или уменьшающийся фотопериод. Весенний фотопериод и/или эн-
догенный ритм запускают начало предбрачной линьки, развитие весеннего миграционного состояния и репродуктивной 
системы у фоточувствительных птиц (непрерывная линия). Весенний фотопериод также оказывает отложенное влияние 
(пунктирные линии) на окончание размножения, начало линьки и развитие осеннего миграционного состояния. Локаль-
ные условия (обозначены в центре круга) могут ускорять или замедлять прогресс соответствующих стадий годового цикла. 

Fig. 1. Annual cycle of a migratory bird (from Sokolov and Tsvey 2016, with modifications). Progression of the annual schedule is read 
in the clockwise direction. The size of each sector reflects relative duration of the corresponding lifehistory stage. White colour in 
migratory lifehistory stages shows flight phase, grey colour – stopover phase, respectively. Sun icons of decreasing size (summer) and 
increasing size (winter) represent changes in the daylength. Photoperiod and/or underlying endogenous rhythms have direct/ imme
diate effects (solid line) on photosensitive birds by inducing the onset of prealternate molt, progression of the spring migratory and 
reproductive functions. Exposure to increasing photoperiods in spring also has remote or delayed effects (dashed line) on the breeding 
termination, prebasic molt and autumn migratory functions. Local predictive cues (in the center) provide more finetuned information 
and affect the speed by which organisms move through the migratory stages.
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and Yoshimura 2019; Pérez et al. 2023). При этом 
мелатонин – гормон, участвующий в механиз-
мах восприятия длины светового дня (Cassone 
2014), не участвует в фотопериодической ин-
дукции размножения у птиц (Cassone 2014; Na
kane and Yoshimura 2019).

Аналогичный механизм, приводящий к раз-
витию весенней миграции у птиц, к настоящему 
времени не известен. Учитывая, что увеличение 
длины светового дня одновременно стимулиру-
ет развитие репродуктивной системы и весен-
ней миграции, сложно выделить специфиче-
ские механизмы, связанные с каждой стадией 
годового цикла в отдельности. Вероятно, разные 
группы фоторецепторов гипоталамуса могут 
быть ассоциированы с активацией разных ста-
дий годового цикла (Wang et al. 2013; Pérez et al. 
2019b). У белоголовой зонотрихии (Zonotri chia 
leucophrys gambelli Forster, 1772) весенняя ми-
грация может индуцироваться слабым зеленым 
светом (обладающим высокой проникающей 
способностью через кость и ткани), который 
при этом не вызывает развития репродуктив-
ной системы (Wang et al. 2013). Таким образом, 
в активации весенней миграции и размножения 
участвуют разные нейроэндокринные пути. Ре-
зультаты последнего исследования не исключа-
ют, что фоторецепторы, связанные с развити-
ем весенней миграции, могут также находятся 
в сетчатке, эпифизе, или других отделах мозга, 
которые доступны воздействию света (Wang et 
al. 2013). Также к настоящему времени не ясно, 
участвует ли мелатонин в механизмах трансдук-
ции фотопериодического сигнала, приводящих 
к развитию весенней миграции (Gwinner 1996; 
Kumar et al. 2010; Cassone 2014). Предположи-
тельно, общим моментом в нейроэндокринных 
механизмах фотопериодической стимуляции 
размножения и весенней миграции птиц яв-
ляются локальные изменения концентрации/
метаболизма тиреоидных гормонов в головном 
мозге (Lewis and Ebling 2017; Lincoln 2019; Pérez 
et al. 2019b). Эндокринные механизмы развития 
осеннего миграционного состояния абсолютно 
не изучены, однако известно, что сокращающий-
ся фотопериод может стимулировать прогресс 
осенней миграции (Gwinner 1989; Bojarinova and 
Babushkina 2015; Sharma et al. 2018).

Помимо фотопериода, смена стадий годово-
го цикла и сроков миграции может зависеть от 

различных экологических факторов: темпера-
туры, осадков, количества корма, наличия кон-
куренции и пр. (Ramenofsky et al. 2012; Stevenson 
et al. 2022). Активность некоторых эндокрин-
ных систем (например, выработка глюкокорти-
коидных и тиреоидных гормонов) определяется 
в том числе действием экологических факторов 
(JenniEiermann et al. 2002; Romero and Wingfield 
2016; McWilliams et al. 2022). Это обеспечивает 
тонкую подстройку врожденных программ под 
локальные условия, что важно при значитель-
ных межгодовых вариациях условий окружаю-
щей среды и актуально в связи с современным 
изменением климата (Helm et al. 2013; Sokolov 
and Tsvey 2016; Åkesson and Helm 2020).

Перед началом миграции у птиц развивает-
ся комплекс физиологических, морфологиче-
ских и поведенческих адаптаций, называемых 
миграционным состоянием (Рис. 2) (Berthold 
1975; Дольник [Dolnik] 1975). В определенный 
момент птицы начинают потреблять значитель-
но большее количество пищи (гиперфагия), при 
этом может изменяться диета: например, насе-
комоядные птицы начинают есть ягоды осенью 
или пыльцу – весной (Parrish 1997, 2000; Titov 
2000; Bairlein 2002, Bairlein et al. 2013). Это при-
водит к накоплению энергетических резервов 
(миграционное ожирение), величина которых 
иногда превышает тощую массу тела, так что 
общая масса тела может удваиваться по срав-
нению с тощей массой (Guglielmo 2018; Piersma 
et al. 2021). Как адаптация к накоплению жира 
увеличивается размер желудочно-кишечного 
тракта и особенно печени как органа липогенеза 
(Guglielmo 2018). Во время миграции происхо-
дит изменение суточной динамики локомотор-
ной активности: многие дневные птицы мигри-
руют в ночное время (Дольник [Dolnik] 1975; 
Gwinner 1996; Bäckman et al. 2016; van Doren et al. 
2017). Согласно современным представлениям, 
у ночных мигрантов дневная (кормовая) и ноч-
ная (миграционная) активность контролиру-
ются двумя независимыми циркадными ос-
цилляторами, и появление ночной активности 
связано с «активацией» одного из них (Bartell 
and Gwinner, 2005; Mukhin et al. 2018). Анатоми-
ческая локализация циркадного осциллятора 
ночной миграционной активности к настояще-
му моменту не известна (Cassone 2014; Stevenson 
and Kumar 2017). Миграционные перемещения 
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Рис. 2. Компоненты миграционного состояния птиц (детальное описание см. текст). 1) Птицы начинают потреблять 
значительно большее количество пищи (гиперфагия), при этом может изменяться диета. 2) Это приводит к накоплению 
энергетических резервов (в основном в виде жира, миграционное ожирение), величина которых иногда превышает 100% от 
тощей массы тела. 3) Происходит изменение суточной динамики локомоторной активности, и многие дневные птицы про-
являют миграционную активность в ночное время. 4) Миграционные перемещения приобретают соответствующее сезону 
направление движения (ориентационное поведение). У птиц увеличивается гематокрит (5), масса и размер грудных мышц 
(6) и сердца (7). 8) Иммунная система птиц претерпевает адаптивные изменения. 9) В печени и других органах происхо-
дит увеличение количества/усиление активности ферментов жирового обмена. 10) В мышцах увеличивается количество 
транспортных белков, переносящих жирные кислоты через мембраны, а также ферментов β-окисления жирных кислот. 
11) Миграция в ночное время сопровождается перестройкой циркадных ритмов локомоторной активности. Молекулярный 
механизм циркадных ритмов основан на работе биологических часов, которые представляют собой ритмическую экспрес-
сию группы генов (per и cry, bmal1 и clock), находящихся в противофазе друг другу. 
Сокращения: FAS, cинтаза жирных кислот; LPL, липопротеин-липаза; HOAD, 3-гидрокси-ацил-КоА-дегидрогеназа жир-
ных кислот с длинной углеродной цепью; MDH, малатдегидрогеназа; FAT/CD36, транслоказа жирных кислот. 
Рисунок выполнен И.В. Деминой.

Fig. 2. Components of the migratory disposition in birds (see text for details). 1) Birds begin to consume significantly more food (hy
perphagia), and the diet may change. 2) This leads to the migratory fattening and the level of energy reserves (mainly in the form of fat) 
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приобретают соответствующее сезону направ-
ление движения – ориентационное поведение 
(Gwinner and Wiltschko 1978; Chernetsov 2016; 
Åkesson et al. 2021). У птиц в миграционном со-
стоянии увеличивается гематокрит, масса и раз-
мер грудных мышц и сердца, и соответственно, 
потенциальная мощность выполняемой работы 
(Ramenofsky and Wingfield 2007; Price et al. 2011; 
DeMoranville et al. 2019). Известно, что во время 
миграций адаптивно меняется функционирова-
ние иммунной системы (Owen and Moore 2008; 
Buehler et al. 2010; Hegemann et al. 2012; Demina et 
al. 2019). Также претерпевают изменения крове-
носная, дыхательная системы и механизмы тер-
морегуляции (McWilliams et al. 2022).

При развитии миграционного состояния из-
менения на уровне поведения и физиологии со-
провождаются молекулярными перестройками. 
Для эффективного использования жира в каче-
стве источника энергии происходит увеличение 
количества/усиление активности практически 
всех ферментов жирового обмена, включая фер-
менты, обеспечивающие синтез жирных кислот 
в печени (FAS, cинтаза жирных кислот), расще-
пление триглицеридов в жировой ткани и мыш-
цах (HSL, гормон-чувствительная липаза; ATGL, 
триацилглицерол-липаза жировой ткани; LPL, 
липопротеин-липаза), β-окисление жирных 
кислот в мышцах (HOAD, 3-гидрокси- ацил-
КоА-дегидрогеназа жирных кислот с длинной 
углеродной цепью; CPT, карнитин-пальмитоил- 
трансфераза; MCAD, aцил-КоА-дегидрогеназа 
жирных кислот со средней длиной цепи) и окис-
лительное фософорилирование в митохондри-
ях (CS, цитратсинтаза; MDH, малатдегидроге-
наза; COX, цитохромоксидаза) (Guglielmo 2018). 
В мышцах в десятки раз увеличивается ко-
личество транспортных белков, переносящих 
жирные кислоты через мембрану клетки (FAT/
CD36, FABRpm) и внутри миоцитов (H-FABR) 

(McFarlan et al. 2009; Guglielmo 2018). Молеку-
лярные перестройки подтверждаются измене-
нием экспрессии соответствующих генов по 
сравнению с предмиграционным периодом. Об-
наружена увеличенная экспрессия генов, ко-
дирующих ферменты и регуляторные факторы 
жирового обмена в печени (Horton et al. 2019; 
Trivedi et al. 2014; Sharma and Kumar 2019), груд-
ных мышцах (Fudickar et al. 2016; DeMoraville et 
al. 2019, 2020), гипоталамусе (Trivedi et al. 2014; 
Majumdar et al. 2015; Stevenson and Kumar 2017; 
Stevenson et al. 2022) и жировой ткани (Sharma 
and Kumar 2019). 

Horton et al. (2019), сравнивая транскрипто-
мы печени белогорлых зонотрихий (Zonotrichia 
albicollis J.F. Gmelin, 1789) при переходе от зимов-
ки к весенней миграции, обнаружил усиление 
экспрессии генов, участвующих в метаболизме 
аминокислот, нуклеиновых кислот и углеводов. 
Это, по-видимому, отражает заблаговременную 
активацию механизмов, направленных на вос-
становление после нагрузок, связанных с ми-
грационным полетом. Кроме того, менялась 
активность генов, связанных с функциониро-
ванием иммунной системы. Johnston et al. (2016) 
обнаружил различия в экспрессии 188 генов 
в гипоталамусе свенсонового дрозда (Catha-
rus ustulatus Nuttall, 1840) в осеннюю миграцию 
по сравнению с предмиграционным периодом. 
Значительная часть этих генов (например, rhoj, 
pak1, tln11) была связана с нейронной пластич-
ностью (адгезия и подвижность клеток, проли-
ферация), что свидетельствует об изменении 
нейронной пластичности при осуществлении 
сезонных миграций. Это подтверждается так-
же данными о том, что развитие весеннего ми-
грационного состояния у черноголовой овсян-
ки (Emberiza melanocephala Scopoli, 1769) связано 
с активным нейрогенезом в медиобазальном 
гипоталамусе (Majumdar et al. 2021). Авторы 

sometimes exceeds 100% of lean body mass. 3) There can be a change in the circadian dynamics of locomotor activity, and many diurnal 
birds show migratory activity at night. 4) Birds begin to move in seasonally appropriate direction. Further, the hematocrit (5), the 
mass and size of the pectoral muscles (6) and the heart mass (7) increase. 8) The immune system of birds undergoes adaptive changes. 
9) The activity of enzymes involved in fat metabolism in the liver and other organs increases. 10) Also, there is increase in the amount of 
proteins that transport fatty acids across cell membranes, as well as enzymes involved in fatty acid oxidation, in muscle. 11) Migration 
at night is accompanied by adjustments of circadian rhythms of locomotor activity. The manifestation of circadian rhythms is based on 
the molecular mechanism of biological clocks, which represent the rhythmic expression of genes (per and cry, bmal1 and clock) that are 
in antiphase to each other.
Abbreviations: FAS, fatty acid synthase; LPL, lipoprotein lipase; HOAD, 3hydroxyacylCoA dehydrogenase; MDH, malate dehydro
genase; FAT/CD36, fatty acid translocase.
The drawing was made by I.V. Demina.
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предположили, что это может быть одним из 
механизмов, связанных с миграционным жиро-
накоплением.

Миграция в ночное время сопровождается 
перестройкой циркадных ритмов локомотор-
ной активности. Первичной синхронизирую-
щей информацией для перестройки циркадных 
ритмов является изменение длины светового 
дня. У птиц центральная циркадная система, 
которая генерирует устойчивый ритм, синхро-
низирующий циркадные ритмы различных 
процессов, включая локомоторную активность, 
включает в себя сетчатку глаза, эпифиз и гипо-
таламус (Gwinner and Brandstätter 2001; Cassone 
2014; Stevenson and Kumar 2017). Молекулярный 
механизм циркадных ритмов основан на рабо-
те биологических часов, которые представляют 
собой ритмическую экспрессию группы генов 
(per и cry, bmal1 и clock), находящихся в проти-
вофазе друг другу. По механизму отрицатель-
ной обратной связи формируется чередование 
подъёмов и спадов продукции мРНК, а затем 
белков, кодируемых этими генами, что приво-
дит к возникновению ритма, равного 24 часам 
(Cassone 2014). Другая группа генов (caseink-
inase,  rev-erbα, rorα, adcyap1 и др.) регулирует 
активность основой группы генов. Предполо-
жительно, восприятие света фоторецепторами 
гипофиза, эпифиза и сетчатки глаза напрямую 
регулирует экспрессию генов биологических ча-
сов (Stevenson and Kumar 2017). У черноголовой 
овсянки фазовые отношения ритмов экспрес-
сии генов биологических часов в структурах 
центральной циркадной системы отличаются 
в весеннем миграционном и предмиграционном 
состоянии (Trivedi et al. 2014; Singh et al. 2015), 
что указывает на возможное участие этих генов 
в контроле ночной миграционной активности.

В контексте изменения циркадных ритмов 
локомоторной активности и метаболизма у птиц 
во время миграции необходимо учитывать, что 
эти явления взаимосвязаны. Основная инфор-
мация об этом получена на грызунах. У мышей, 
мутантных по гену clock, увеличивалась кон-
центрация холестерола и нарушались циркад-
ные ритмы концентрации свободных жирных 
кислот и глицерола в плазме крови (Shostak et 
al. 2013). Это, по-видимому, связано с наруше-
нием экспрессии генов, регулирующих липолиз 
и липогенез. Нокаутные по гену bmal1 мыши 

имели редуцированные островки Лангерганса, 
что приводило к нарушениям секреции инсули-
на и метаболизма глюкозы (Marcheva et al. 2010). 
В свою очередь, метаболизм также влияет на ра-
боту биологических часов. Голодание увеличи-
вает экспрессию генов nampt и sirtuin1, которые, 
в свою очередь, модулируют экспрессию генов 
биологических часов (Yang et al. 2007; Kanfi et 
al. 2008). Принимая во внимание взаимосвязь 
метаболизма и биологических часов, можно 
предположить возможное влияние миграцион-
ного жиронакопления на изменение циркадных 
ритмов локомоторной активности и наоборот, 
что подтверждается поведенческими экспери-
ментами. Если птицу в миграционном состоя-
нии подвергнуть голоданию (fastingrefeeding 
protocol), она значительно увеличивает уровень 
как дневной, так и ночной локомоторной актив-
ности (Biebach 1985; Gwinner et al. 1988; Åkesson 
and Helm 2020; Цвей А.Л. [Tsvey] неопубл.; см. 
также раздел про мелатонин).

Миграционное состояние развивается 
у птиц как весной, так и осенью. Возможно, 
сходные изменения также происходят во вре-
мя перемещений на зимовках, но это к настоя-
щему моменту абсолютно не изучено. Весной 
и осенью различаются абиотические и эколо-
гические условия (температура, преобладаю-
щие ветра, площадь доступных местообита-
ний, качество и количество корма и т.д.). Весной 
увеличивающийся фотопериод стимулирует 
развитие репродуктивной системы и повышен-
ную секрецию андрогенов (Wingfield et al. 1990; 
Gwinner 1996; Cornelius et al. 2013). Осенняя 
миграция протекает при уменьшающейся дли-
не светового дня. Половая система в это время 
находится в неактивном состоянии (Wingfield 
et al. 1990; Dawson et al. 2001). К настоящему 
моменту известно, что механизмы эндокрин-
ной регуляции (Wingfield et al. 1990; Romero and 
Wingfield 1999; Loschagina et al. 2018; Sharma et 
al. 2018), а также особенности функциониро-
вания иммунной системы (Ronanki et al. 2023) 
могут различаться между сезонами миграции. 
Sharma et al. (2018) и Sharma and Kumar (2019) 
обнаружили, что у желчных овсянок (Emberiza 
bruniceps J.F. Brandt, 1841) весной выше уровень 
миграционного ожирения, что сопровождается 
большими размерами липидных капель (липи-
досом) в печени и адипоцитов жировой ткани, 
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а также повышенной концентрацией тригли-
церидов в крови. Различия в физиологическом 
состоянии подтверждаются сезонными разли-
чиями в экспрессии генов в гипоталамусе, пече-
ни, мышцах и жировой ткани (Sharma et al. 2018; 
Sharma and Kumar 2019). Это привело к форми-
рованию концепции, рассматривающей осен-
нюю и весеннюю миграции как независимые 
стадии годового цикла, имеющие сходные по-
веденческие и физиологические адаптации, но 
разные механизмы регуляции (Jacobs and Wing
field 2000; Wingfield 2005; Sharma et al. 2022).

Важной предпосылкой изучения эндокрин-
ной регуляции миграционного состояния птиц 
является его развитие в неволе, что позволяет 
исследовать это явление в экспериментальных 
условиях. В то время, когда птицы в природе со-
вершают миграции, локомоторная активность 
птиц в клетках также повышается (Berthold 
1996; Ramenofsky and Agatsuma 2006). Длитель-
ность и интенсивность этой активности корре-
лирует с продолжительностью миграции кон-
кретного вида, или даже популяции (Berthold 
and Querner 1981; Berthold 1996; Maggini and 
Bairlein 2010). Кроме этого, интенсивность ми-
грационной активности в клетках может слу-
жить мерой оценки мотивации к продолжению 
миграции в природе на индивидуальном уровне 
(Eikenaar et al. 2014b; Deakin et al. 2019). Суточ-
ная динамика локомоторной активности в клет-
ках может отражать временное расписание ми-
грационного полета в природе (Schmaljohann et 
al. 2015; Бояринова и др. [Bojarinova et al.] личн. 
сообщ.). В то же время следует учитывать, что 
поведение птиц в клетках не является точным 
отражением поведения в естественной среде 
обитания. Например, в большинстве случаев 
птицы преодолевают дистанцию миграции за 
несколько миграционных бросков, разделён-
ных довольно продолжительными паузами, тог-
да как в клетках их миграционная активность 
проявляется непрерывно каждую ночь в тече-
ние всего периода миграции (Bäckman et al. 2017; 
Чернецов [Chernetsov] 2023).

При изучении регуляции миграционного 
состояния необходимо количественно выра-
зить отдельные компоненты этого состояния. 
В природе с помощью разных методик мы мо-
жем оценить: продолжительность остановки, 
количество потребленного корма, скорость жи-

ронакопления (прирост массы энергетических 
резервов), время ночного старта (относительно 
захода солнца), дальность перемещений в тече-
ние дня и другие аспекты пространственного 
поведения (Chernetsov 2012; Bulyuk and Tsvey 
2013; Müller et al. 2016; Zinßmeister et al. 2022). В 
связи со значительным прогрессом в развитии 
прослеживающих устройств к настоящему мо-
менту можно оценить также длительность по-
лета, временной график полетов в сезоне мигра-
ции, выбор оптимальной высоты и даже расход 
энергии в полете (Wikelski et al. 2003; Schmaljo
hann et al. 2009; Bäckman et al. 2017; Sjöberg et al. 
2021). Значительный прогресс в изучении фи-
зиологии птиц в полете получен в эксперимен-
тах с использованием аэродинамической трубы 
(JenniEiermann et al. 2002; Hasselquist et al. 2007; 
Price et al. 2011; Hedenström and Lindström 2017; 
DeMoranville et al. 2020). При содержании птиц 
в неволе мы можем зафиксировать время на-
чала развития миграционного состояния, про-
должительность  миграционной активности, 
динамику миграционной активности в течение 
суток/сезона миграции, количество накоплен-
ных энергетических резервов, интенсивность 
кормления и итоговую скорость увеличения 
массы тела, а также параллельно измерить фи-
зиологические параметры (Berthold 1996; Gwin
ner 1996; Eikenaar et al. 2014a; Bairlein et al. 2015; 
Van Doren et al. 2017; Sharma et al. 2018; Боярино-
ва и др. [Bojarinova et al.] личн. сообщ.).

ЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
МИГРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ

Все изменения поведения и физиологии 
контролируются эндокринной системой, т.е. 
совместным действием гормонов (Norris and 
Carr 2013; Hau and Goymann 2015). В послед-
ние два десятилетия усилился интерес эко-
логов к изучению механизмов гормональной 
регуляции, т.к. это связывает изменения окру-
жающей среды и индивидуальное поведение 
(Ramenofsky 2011). Вариация интенсивности 
секреции/концентрации конкретного гормона 
связана с экспрессией определенной функции, 
процесса или поведения. Центральной функ-
циональной структурой, контролирующей ак-
тивность различных гормональных систем 
и развитие миграционного состояния, является 
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гипоталамо-гипофизарная система. Гипотала-
мус оказывает влияние на секрецию гипофи-
зом регуляторных гормонов и таким образом 
регулирует активность желез внутренней се-
креции. Известно, что в регуляции миграцион-
ных функций участвует срединное возвышение 
(median eminence), супраоптическое (supraoptic), 
паравентрикулярное (paraventricular) и дугооб-
разное (arcuate = infundibular nucleus) ядра гипо-
таламуса, в которых содержатся центры пище-
вой и локомоторной активности (Boswell 2005; 
Cornelius et al. 2013).

Начало изучения эндокринной регуляции 
миграционного состояния связано с работами 
по удалению эндокринных желез (либо с хими-
ческой блокировкой действия конкретных гор-
монов) с последующей замещающей терапией 
этими гормонами и фиксации изменений пове-
дения и физиологии (Wingfield et al. 1990). Ка-
чественно новый этап изучения этого вопроса 
начался с появлением возможности определе-
ния концентрации стероидных гормонов в ма-
лых объемах крови (Wingfield and Farner 1975). 
Большинство работ, выполненных к настояще-
му времени, посвящено выяснению роли кон-
кретных гормонов в развитии отдельных ком-
понентов миграционного состояния. В то же 
время поведение при осуществлении реальной 
миграции регулируется на значительно мень-
ших пространственно-временных шкалах, что 
начинает изучаться только в последнее время.

Роль половых гормонов. Исторически изуче-
ние эндокринной регуляции миграционного со-
стояния птиц началось с широкомасштабных 
экспериментов в природе, выполненных канад-
ским ученым Вильямом Роуэном в первой трети 
20 века (Rowan 1925, 1932). К тому моменту уже 
было известно, что развитие весеннего мигра-
ционного состояния и репродуктивной системы 
вызывается увеличением длины светового дня. 
В августе 1931 г. в районе Эдмонтона (Канада) 
было отловлено около 500 американских воро-
нов (Corvus brachyrhynchos C.L. Brehm, 1822), ча-
сти из которых удалили гонады. В течение пяти 
недель птицам искусственно увеличивали фо-
топериод, и в конце ноября они были выпущены 
в природу. Интактные птицы с половыми желе-
зами двигались на северо-запад, т.е. в направ-
лении, соответствующем весенней миграции. 
Оперированные птицы продолжили движение 

на юго-восток, в направлении осенней мигра-
ции. Так было установлено, что увеличение дли-
ны светового дня вызывает развитие весеннего 
миграционного состояния, и для этого необхо-
димы активные половые железы (Rowan 1932).

Впоследствии было открыто, что в гона-
дах синтезируются половые гормоны: у сам-
цов – преимущественно тестостерон, у са-
мок – эстрадиол, хотя оба гормона в разных 
соотношениях присутствуют у обоих полов. 
Предполагается, что для развития весеннего 
миграционного состояния необходим именно 
тестостерон (Schwabl and Farner 1989a). На бе-
логоловых зонотрихиях показано, что при уда-
лении гонад до начала весеннего увеличения 
фотопериода миграционное ожирение не раз-
вивается. В тоже время кастрация после нача-
ла увеличения фотопериода не блокирует ве-
сеннее увеличение массы тела (Mattoks 1976; 
Schwabl et al. 1988). Если кастрированным осе-
нью птицам вводить импланты с тестостероном 
на две недели в феврале, это приводит к разви-
тию миграционного ожирения, не отличимого 
от интактных птиц (Mattoks 1976). Однако вве-
дение имплантов с тестостероном не вызывает 
развитие ночного миграционного беспокойства 
и предбрачной линьки (Ramenofsky and Németh 
2014). В то же время у черноголовой овсянки 
удаление гонад не блокировало развитие весен-
него ночного миграционного беспокойства, но 
значительно удлиняло период миграционной 
активности (Gupta and Kumar 2013). У белого-
ловой зонотрихии, наоборот, миграционная ак-
тивность пролонгировалась при искусственном 
увеличении уровня тестостерона в конце весны 
(Schwabl and Farner 1989b). Эти результаты сви-
детельствуют о возможном участии гонад/по-
ловых гормонов в контроле окончания весенней 
миграции. Большинство полученных к настоя-
щему времени данных свидетельствуют о необ-
ходимости интактных гонад и/или определен-
ного уровня половых гормонов для развития 
весеннего миграционного состояния (Табл. 1). 
При этом точное время и уровень увеличения 
концентрации тестостерона сих пор не извест-
ны. Есть данные, что тестостерон может синте-
зироваться вне гонад, например, в надпочечни-
ках (Boswell et al. 1995a) или в головном мозге 
(de Bournonville et al. 2020). У обыкновенного 
перепела (Coturnix coturnix Linnaeus, 1758) это 
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приводит к увеличению уровня тестостерона 
в плазме крови осенью даже у кастрированных 
самцов (Boswell et al. 1995a).

Тестостерон может также участвовать в ре-
гуляции времени начала весенней миграции 
(Tonra et al. 2011). Для развития весеннего ми-

грационного состояния кошачьих пересмеш-
ников (Dumetella carolinensis Linnaeus, 1766) фо-
тостимулировали в январе. Предварительно 
части самцов вводили импланты с тестостеро-
ном. Увеличение уровня тестостерона ускоряло 
развитие ночной миграционной активности на 

Таблица 1. Роль гормонов (гормональных систем) в развитии весеннего и осеннего миграционного состояния и оказывае-
мые ими эффекты на отдельные компоненты миграционного состояния. 

Table 1. Involvement of hormonal systems in the development of spring and autumn migratory disposition and their role in the expres
sion of distinct components of migratory disposition.
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Половые гормоны1

Reproductive hormones + – ND + ?  ND ND

Тиреоидные гормоны
Thyroid hormones + +,? ND  + ND ND ND

Пролактин
Prolactin ? ND ND ,? ND ND ND ND

Кортикостерон
Corticosterone +,? +,? ? ?  ND  +,?

Мелатонин
Melatonin – ND + ND +,? ND ND ND

Грелин2

Ghrelin ND ? ? ? ? ND ND ?

Лептин3

Leptin ND ND – – – ND ND ND

Адипонектин
Adiponectin +,? ND +,? ,? +,? ND ND ND

Вистафин
Vistafin ND ND ND ND ND ND ND ND

Инсулин
Insulin

ND ND ? ,? ND ND +,? ND

Глюкагон
Glucagon ND ND ,?  ND ND  ND

Примечания:
+ — необходим для развития, – — не участвует в развитии,  — усиливает/ускоряет функцию/поведение,  — снижает/
замедляет функцию/поведение, ? — противоречивые данные, ND — нет данных
1 главным образом тестостерон
2 кроме воробьиных птиц, у которых грелин отсутствует 
3 не является адипокином у птиц; действует аутокринно/паракринно
Notes:
+ — involved in development, – — uninvolved in development,  — increases/accelerates trait,  — decreases/slowers trait, ? — equi
vocal data, ND – no data
1 mainly testosterone
2 except passerines who evolutionary lost ghrelin gene 
3 does not serve as adipokine in birds; autocrine/paracrine action
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две недели (Owen et al. 2014). Сходные резуль-
таты получены в природе при изучении време-
ни отлета американских горихвосток (Setophaga 
ruticilla Linnaeus, 1758) с мест зимовки на Ямай-
ке. Перед началом весеннего набора массы птиц 
отлавливали, и части из них вводили импланты 
с тестостероном. Увеличение концентрации те-
стостерона в крови приводило к более раннему 
отлету с мест зимовок по сравнению с контроль-
ными особями, получившими пустые имплан-
ты (Tonra et al. 2013). Эти примеры показывают 
участие тестостерона в регуляции времени на-
чала весенней миграции (Табл. 1), однако дан-
ные результаты необходимо трактовать с осто-
рожностью. После имплантации концентрации 
тестостерона в крови птиц достигали значений, 
характерных для периода размножения, т.е. зна-
чительно превышали уровни, типичные для ве-
сенней миграции.

Механизм действия половых гормонов отли-
чается при регуляции миграционного ожире-
ния, миграционной активности и других ком-
понентов миграционного состояния (Deviche 
1995; Vandermeer 2013; Ramenofsky and Németh 
2014). Весной тестостерон может влиять на вре-
мя начала развития ночной миграционной ак-
тивности/старта с мест зимовок, действуя на 
активацию осциллятора, контролирующего 
ночное миграционное беспокойство (Bartell and 
Gwinner 2005). Такая возможность подтвержда-
ется данными о том, что тестостерон вовлечен 
в регуляцию циркадных ритмов локомоторной 
активности и влияет на экспрессию генов био-
логических часов (Lumineau et al. 1998; Dawson 
et al. 2001). Кратковременный пик уровня тесто-
стерона до начала весеннего увеличения длины 
дня предположительно оказывает организую-
щее действие на пищевые центры гипоталамуса, 
которые становятся чувствительны к действию 
других гормонов и нейромедиаторов (Boswell 
2005; Ramenofsky and Németh 2014). В дальней-
шем увеличение длины светового дня стиму-
лирует выработку нейропептида Y (NPY), агу-
ти-связанного пептида (AGRP), вазоактивного 
интестинального пептида (VIP), а также про-
лактина, которые связываются с рецепторами 
пищевого центра гипоталамуса и вызывают ги-
перфагию и миграционное ожирение. Локаль-
ное изменение метаболизма половых гормонов, 
по-видимому, участвует в развитии весенней 

гипертрофии грудных мышц, несмотря на низ-
кую концентрацию тестостерона в плазме крови 
в это время (Ramenofsky and Németh 2014; Prad
han et al. 2019). Экспериментальное увеличение 
концентрации тестостерона усиливает синтез 
белка в грудных мышцах (Dubois et al. 2012; Ra
menofsky and Németh 2014). В грудных мышцах 
белоголовых зонотрихий в весеннем миграци-
онном состоянии обнаружено усиление экс-
прессии: 1) рецепторов к тестостерону, 2) фер-
мента, превращающего тестостерон в активную 
форму – 5α-дегидротестостерон ( 5αreductase 
Type 1) и 3) инсулиноподобного фактора ро-
ста-1 – белка, регулирующего рост мышечной 
ткани (Pradhan et al. 2019).

Роль половых гормонов в регуляции осенне-
го миграционного состояния к настоящему мо-
менту непонятна (Табл. 1). Репродуктивная си-
стема в это время не развита, и уровень половых 
гормонов в крови находится на минимальном 
уровне. Искусственное увеличение концентра-
ции тестостерона у серого юнко осенью снижа-
ло массу тела и балл жирности, и этот эффект 
не был связан с уменьшением количества по-
требляемого корма (Deviche 1995). Интересно, 
что удаление гонад в осенне-зимнее время не 
влияет на последующее развитие осеннего ми-
грационного состояния, которое развивается 
как у интактных, так и кастрированных птиц 
вне зависимости от времени проведения опе-
рации (Mattoks 1976; Schwabl et al. 1988). Таким 
образом, большинство данных свидетельству-
ет, что в регуляции осеннего миграционного 
состояния половые гормоны не участвуют, что 
дополнительно свидетельствует об отличиях 
эндокринной регуляции весеннего и осеннего 
миграционного состояния.

Роль тиреоидных гормонов. Тиреоидные гор-
моны (трийодтиронин, Т3 и тироксин, Т4) вы-
рабатываются в щитовидной железе. В крови 
циркулирует в основном Т4, который считает-
ся неактивным гормоном, и уже в клетках при 
помощи дейодиназ происходит его конверсия 
в Т3. Рецепторы к тиреоидным гормонам нахо-
дятся практически во всех тканях организма. 
Эти гормоны стимулируют рост и дифферен-
цировку тканей, а также участвуют в регуляции 
множества метаболических процессов. Предпо-
лагается, что тиреоидные гормоны участвуют 
в трансдукции фотопериодической информа-
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ции в нейроэндокриные механизмы, связанные 
с развитием весеннего миграционного состоя-
ния (Табл. 1) (Pérez et al. 2016, 2023). У некото-
рых видов птиц активность щитовидной железы 
увеличивается непосредственно перед или во 
время весенней и осенней миграции (Wingfield 
et al. 1990). Весной это обычно сопровождается 
общим увеличением концентрации тиреоидных 
гормонов в крови (Pérez et al. 2016), при этом из-
мерение концентрации Т3 и Т4 по отдельности 
не всегда указывало на увеличение уровня этих 
гормонов перед весенней миграцией (Pathak 
and Chandola 1982; Smith 1982). У белоголовой 
зонотрихии фотостимуляция в зимнее время 
приводила к параллельному развитию всего 
комплекса весенних явлений и значительному 
увеличению концентрации обоих тиреоидных 
гормонов в крови (Wingfield et al. 1996). У желч-
ной овсянки перед развитием весеннего мигра-
ционного состояния увеличивалось отношение 
Т3/Т4. Это послужило основанием для гипо-
тезы, согласно которой именно усиление пери-
ферической конверсии Т4 в Т3 стимулирует ве-
сеннюю миграцию (Pathak and Chandola 1982). 
Частично данное предположение подтверждает 
недавнее исследование, в котором у желчных 
овсянок в миграционном состоянии обнаружи-
ли увеличение экспрессии генов дейодиназ, од-
нако осенью уровень экспрессии был выше, чем 
весной (Sharma et al. 2018).

Удаление щитовидной железы, либо хими-
ческое ингибирование синтеза тиреоидных гор-
монов весной полностью блокирует развитие 
миграционного ожирения и ночного беспокой-
ства в экспериментальных условиях (Wingfield 
et al. 1990; Pant and ChandolaSaklani 1993; Pérez 
et al. 2016). У желчных овсянок замещающая 
терапия раздельно Т3 и Т4 приводила к уве-
личению массы тела и развитию ночного ми-
грационного беспокойства (Табл. 1). Уровень 
энергетических резервов пропорционально 
увеличивался с увеличением дозы Т4 (Pant and 
ChandolaSaklani 1993). Введение блокатора кон-
версии Т4 в Т3 интактным птицам также оста-
навливало развитие весеннего миграционного 
состояния, подчеркивая роль Т3 в этом про-
цессе у данного вида (Pant and ChandolaSaklani 
1993). У белоголовых зонотрихий замещающая 
терапия Т4 приводила к полноценному разви-
тию миграционного состояния, неотличимого 

от интактных птиц. В то же время особи, полу-
чающие Т3, лишь незначительно увеличивали 
массу тела, индекс грудного мускула и уровень 
жирности и не проявляли ночного миграцион-
ного беспокойства (Pérez et al. 2016).

Таким образом, наличие тиреоидных гормо-
нов в крови необходимо для развития весенне-
го миграционного состояния (Табл. 1). Однако 
остается непонятным, влияют ли эти гормоны 
на экспрессию различных компонентов мигра-
ционного состояния, когда оно уже развилось. 
Не выяснено, какой именно гормон (Т4 или Т3) 
вызывает биологический эффект, либо это яв-
ляется видоспецифичным признаком. К насто-
ящему моменту полностью неясен механизм 
действия тиреоидных гормонов при развитии 
весенней миграции, хотя косвенные данные 
свидетельствуют об их центральном эффекте 
(Pérez et al. 2016). Также непонятна роль этих 
гормонов в развитии осеннего миграционного 
состояния (Табл. 1). Для желчной овсянки об-
наружено значительное увеличение концентра-
ции Т4 осенью, но отношение Т3/Т4 уменьша-
лось (Pathak and Chandola 1982).

Роль пролактина. Пролактин – белковый 
гормон, вырабатываемый передней долей гипо-
физа. У птиц пролактин вызывает разнообраз-
ные эффекты: участвует в регуляции развития 
наседного пятна, послебрачной линьки, стиму-
лирует родительское поведение, образование 
зобной железы у голубей и, наконец, участву-
ет в контроле миграционного состояния (Дья-
ченко и Дольник [Dyachenko and Dolnik] 1984). 
Последнюю функцию активно исследовали 
В.П. Дьяченко и В.Р. Дольник на биологиче-
ской станции «Рыбачий» Зоологического ин-
ститута АН СССР (Дьяченко [Dyachenko] 1974, 
1976; Дьяченко и Дольник [Dyachenko and Dol
nik] 1984). Предполагается, что во время ми-
грации пролактин стимулирует гиперфагию 
и миграционное ожирение (Табл. 1). Введение 
экзогенного пролактина вызывало отложение 
жира и увеличение массы тела у многих мигри-
рующих видов птиц и даже у оседлых – домо-
вого воробья (Passer domesticus Linnaeus, 1758) 
и гибридной формы горлицы (Streptopelia riso-
ria Linnaeus, 1958) (Дьяченко [Dyachenko] 1974; 
Buntin et al. 1999). В пищевых центрах гипота-
ламуса обнаружены специфические рецепто-
ры к пролактину. Соответственно пролактин 
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может регулировать миграционное ожирение 
на центральном уровне, отвечая за кормовое по-
ведение и насыщение (Deviche 1995), например, 
способствуя секреции стимулирующих аппетит 
NPY и AGRP в гипоталамусе (Holberton et al. 
2008). Наличие рецепторов к пролактину в пе-
чени показывает, что этот гормон может также 
действовать периферически, стимулируя липо-
генез (Deviche 1995).

В экспериментальном исследовании годово-
го цикла содержания пролактина в гипофизе 
зябликов (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) было 
обнаружено, что весной содержание гормона 
увеличивается по сравнению с зимними меся-
цами. Осенью содержание пролактина было на 
весеннем уровне, но ниже по сравнению с пред-
шествующим периодом линьки (Дьяченко [Dya
chenko] 1976). В природе уровень пролактина 
в течение года измеряли всего у нескольких ви-
дов птиц. В отличие от зяблика у белоголовой 
зонотрихии концентрация пролактина в сезон 
осенней миграции оказалась на минимальном 
за год уровне (Krause et al. 2015). У канадской 
казарки (Branta canadensis Linnaeus, 1758) са-
мая высокая концентрация пролактина обна-
ружена сразу после окончания осенней мигра-
ции (John et al. 1984). Таким образом, сезонная 
динамика уровня пролактина в крови различа-
ется у разных видов. Наиболее убедительные 
данные свидетельствуют, что пики концентра-
ции пролактина в крови у птиц наблюдаются 
в конце периода насиживания яиц и во время 
последующей послебрачной линьки (Hiatt et 
al. 1987; Sharp et al. 1998). Секреция пролакти-
на находится под фотопериодическим контро-
лем и увеличивается при фотостимулировании 
птиц в зимние месяцы (Дьяченко [Dyachenko] 
1976; Maney et al. 1999; Holberton et al. 2008). Од-
нако непонятно, связано ли такое увеличение 
с развитием весеннего миграционного состоя-
ния, либо с развитием репродуктивной систе-
мы. У обыкновенного перепела концентрация 
пролактина уменьшалась осенью, несмотря на 
развитие гиперфагии и миграционного ожире-
ния (Boswell et al. 1995b).

В периоды весенней и осенней миграции со-
держание пролактина в гипофизе имеет четкие 
суточные ритмы (Дьяченко [Dyachenko] 1976, 
1982). У мигрирующих видов (зяблика, певче-
го дрозда (Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831) 

и испанского воробья (Passer hispaniolensis Tem
minck, 1820) пики содержания пролактина в ги-
пофизе наблюдались утром и в начале ночи. 
У оседлого домового воробья пик был в середи-
не дня и середине ночи. Кроме того, обнаружена 
суточная динамика чувствительности к инъ-
екциям пролактина, т.е. введение пролактина 
в разное время суток вызывает разное увели-
чение массы тела и жирности (Дьяченко [Dya
chenko] 1974, 1976, 1982). Сопоставление пиков 
содержания пролактина в гипофизе с пиками 
чувствительности к экзогенному пролактину 
позволило объяснить, почему введение пролак-
тина «тощим» зябликам вызывает увеличение 
массы тела, а у «жирных» особей, наоборот, про-
исходит снижение массы. У «тощих» особей эти 
пики совпадают, а у «жирных» находятся в про-
тивофазе (Дьяченко [Dyachenko] 1976, 1982). 
По мнению В.П. Дьяченко [Dyachenko] (1976) 
именно фазовые соотношения ритмов секреции 
пролактина и чувствительности различных 
процессов к введению экзогенного пролактина 
определяют роль этого гормона в контроле ми-
грационных функций.

В то же время результаты цикла из пяти экс-
периментов на обыкновенном перепеле не позво-
лили доказать наличие причинно-следственной 
связи между уровнем пролактина и величиной 
миграционного ожирения (Boswell et al. 1995b). 
Авторы заключили, что введение больших доз 
пролактина млекопитающих действительно 
вызывают у птиц гиперфагию и ожирение, но 
эта экспериментальная процедура не отража-
ет процессы, происходящие у птиц в природе. 
Пики уровня пролактина и максимальная ги-
перфагия и жироотложение не совпадали друг 
с другом. Птицы, увеличивающие массу с раз-
ной скоростью, имели сходную концентрацию 
пролактина в крови. Это подтверждается ре-
зультатами экспериментов с кастрацией бело-
головых зонотрихий. Удаление гонад осенью 
блокировало последующее весеннее миграци-
онное ожирение, при этом уровень пролактина 
у кастрированных и интактных особей не отли-
чался (Schwabl et al. 1988).

Роль кортикостерона. Кортикостерон – ос-
новной глюкокортикоидный гормон птиц, син-
тезируемый в коре надпочечников (Harvey et 
al. 1984). У позвоночных животных глюкокор-
тикоиды вызывают сходные эффекты, которые 
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зависят от концентрации и длительности воз-
действия этих гормонов (Sapolsky et al. 2000; 
Romero and Wingfield 2016). Базовая концен-
трация кортикостерона отражает его уровень 
у птицы в естественных условиях окружающей 
среды на определенной стадии годового цикла. 
Вариации базовой концентрации связаны в ос-
новном с регуляцией метаболизма (Landys et al. 
2006). Предполагается, что именно базовая кон-
центрация кортикостерона связана с контролем 
миграционного состояния. В ответ на разно-
образные стрессирующие воздействия концен-
трация кортикостерона резко увеличивается 
(«стрессовая» концентрация), вызывая физио-
логические и поведенческие эффекты, направ-
ленные на избежание негативных последствий 
такого воздействия (Romero and Wingfield 2016). 
Спектр эффектов, вызываемых кортикостеро-
ном, связан с наличием двух типов рецепторов, 
располагающихся в ядре клетки (Romero 2004). 
Также предполагается существование третьего 
типа рецепторов в мембране клетки, активация 
которых вызывает немедленные изменения фи-
зиологии и поведенческий ответ (Landys et al. 
2006).

Косвенно участие кортикостерона в регуля-
ции развития миграционного состояния пока-
зывает сравнение базовой концентрации этого 
гормона у мигрирующих и оседлых популяций 
одного и того же вида (Табл. 1). У лазоревки (Cy-
anistes caeruleus Linnaeus, 1758) в сезон, соответ-
ствующий осенней миграции, уровень кортико-
стерона был выше у мигрирующих птиц (Nilsson 
and Sandell 2009). Сходные различия обнару-
жены у черного дрозда (Turdus merula Linnaeus, 
1758) осенью, но не весной (Eikenaar et al. 2015). 
Кроме этого, у нескольких видов дальних ми-
грантов обнаружено, что в оба миграционных 
сезона концентрация кортикостерона во время 
миграции выше, чем у птиц в предмиграцион-
ном состоянии (Holberton et al. 1996; Mishra et al. 
2017).

Ранние работы выявили связь между кон-
центрацией кортикостерона и величиной ноч-
ной миграционной активности у птиц в клетках 
(Табл. 1). Инъекции кортизола (глюкокорти-
коидного гормона, близкого к кортикостерону) 
зябликам в начале сентября, т.е. до развития 
миграционного состояния, вызывали резкое 
увеличение локомоторной активности до уров-

ня, характерного для птиц во время осенней ми-
грации. Этот эффект длился в течение несколь-
ких дней, после чего локомоторная активность 
снова снижалась до предмиграционного уровня 
(Dolnik and Blyumental 1967). Эти результаты 
трудно интерпретировать, т.к. инъекции корти-
зола вызывали увеличение концентрации этого 
гормона в крови, близкое к «стрессовому» уров-
ню. Исследование суточной динамики кортико-
стерона у садовых славок (Sylvia borin Boddaert, 
1783) в неволе выявило утренний пик содержа-
ния этого гормона в крови у птиц, проявляющих 
ночное миграционное беспокойство. У птиц, не 
показывающих ночной локомоторной активно-
сти, суточные вариации концентрации корти-
костерона отсутствовали (Schwabl et al. 1991). 
Таким образом, уровень и суточная динамика 
концентрации кортикостерона в крови корре-
лируют с проявлением ночного миграционного 
беспокойства (Табл. 1).

Убедительно доказано, что кортикостерон 
регулирует тип/соотношение окисляемых энер-
гетических субстратов и метаболизм непосред-
ственно в полете (Табл. 1) (Jenni et al. 2000). 
Кортикостерон активирует мышечную липо-
протеин-липазу, которая расщепляет триглице-
риды, усиливая таким образом приток жирных 
кислот к работающим мышцам (Gray et al. 1990; 
Ramenofsky 1990). Предполагается, что увели-
чение концентрации кортикостерона во время 
миграционного полета стимулирует окисление 
жиров. После расходования жиров до опреде-
ленного уровня дальнейшее увеличение кор-
тикостерона стимулирует катаболизм белка 
и процессы глюконеогенеза в печени (Jenni et 
al. 2000). В нескольких работах действительно 
обнаружена увеличенная концентрация корти-
костерона у птиц, отловленных непосредствен-
но в миграционном полете или сразу после при-
земления (Falsone et al. 2009; LandysCianelli et al. 
2002; Casagrande et al. 2020). После пересечения 
Средиземного моря весной концентрация кор-
тикостерона достигала «стрессовых» значений 
у птиц с полностью израсходованными жиро-
выми резервами (Jenni et al. 2000). В то же время 
концентрация кортикостерона не изменялась 
у исландского песочника (Calidris canutus Lin
naeus, 1758) после полета в аэродинамической 
трубе в течение десяти часов (JenniEiermann et 
al. 2009).
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Результаты ранних работ предполагали, что 
кортикостерон стимулирует кормовое пове-
дение и миграционное жиронакопление (Bau
er and Watts 2021). Увеличение концентрации 
кортикостерона в крови с помощью имплантов, 
или после поедания птицами мучных червей, 
инъецированных этим гормоном, приводило 
к увеличению посещений кормушки у белого-
ловых зонотрихий и красноглазых виреонов 
(Vireo olivaceus Linnaeus, 1766) (Astheimer et al. 
1992; Lõhmus et al. 2006a). В то же время у обык-
новенной каменки (Oenanthe oenanthe Linnaeus, 
1758) сходные условия не приводили к увеличе-
нию количества потребленного корма (Eikenaar 
2017). Введение блокатора глюкокортикоид-
ных рецепторов (RU486, блокирует биологи-
ческий эффект кортикостерона) белоголовым 
зонотрихиям в весеннем миграционном состоя-
нии снижало количество потребляемого корма 
(Landys et al. 2004). В природе увеличение кон-
центрации кортикостерона обычно наблюдает-
ся у птиц с максимальными энергетическими 
резервами (Piersma et al. 2000; LandysCianelli 
et al. 2002; Holberton et al. 2008), но пики массы 
тела и уровня кортикостерона обычно не со-
впадают. Впоследствии цикл экспериментов на 
обыкновенной каменке не подтвердил стиму-
лирующую роль кортикостерона в миграцион-
ном жиронакоплении (Eikenaar et al. 2013, 2014a; 
Eikenaar 2017). Увеличение концентрации кор-
тикостерона не изменяло, либо даже снижало 
скорость набора массы тела. Наши данные для 
зарянки (Erithacus rubecula Linnaeus, 1758) и са-
довой славки, а также недавние результаты, по-
лученные на обыкновенном перепеле, подтвер-
ждают отсутствие зависимости между уровнем 
кортикостерона и параметрами миграционного 
ожирения (Marasco et al. 2023; Цвей и др. [Tsvey 
et al.] неопубл.). Имеющиеся результаты свиде-
тельствуют об обеспечивающей роли кортико-
стерона, когда определенная концентрация это-
го гормона необходима, чтобы миграционное 
жиронакопление было возможно, но увеличе-
ние его концентрации не приводит к ускорению 
накопления энергетических резервов (Табл. 1) 
(Bauer and Watts 2021).

Недавно сформулирована гипотеза об уча-
стии кортикостерона в формировании мо-
тивации к старту с миграционной остановки 
(Eikenaar et al. 2017, 2018; Bauer and Watts 2021). 

Согласно этой гипотезе увеличение концен-
трации кортикостерона может либо непосред-
ственно стимулировать старт, либо усиливать 
метаболизм перед предстоящим миграционным 
полетом (Табл. 1). В подтверждение было обна-
ружено, что у «жирных» птиц, готовых к про-
должению миграции, наблюдались самые вы-
сокие концентрации кортикостерона (Piersma 
et al. 2000; LandysCianelli et al. 2002). Осенью 
концентрация кортикостерона увеличивается 
с прогрессом сезона и при попутном ветре, т.е. 
в ситуациях, когда у птиц высока мотивация к 
продолжению миграции (Eikenaar et al. 2017, 
2018a). У обыкновенной каменки концентрация 
кортикостерона значительно увеличивается 
за несколько часов до ночного старта, а у птиц, 
продолжающих миграционную остановку, су-
точная динамика уровня кортикостерона не 
выражена (Eikenaar et al. 2020). В то же время 
наши данные, полученные на зарянках в тече-
ние восьми лет, не согласуются с этой гипотезой 
(Loshcha gina et al. 2018; Лощагина и др. [Loshcha
gina et al.] неопубл.). В частности, мы обнаружи-
ли, что базовая концентрация кортикостерона 
и масса тела отрицательно связаны между со-
бой. Уровень кортикостерона не увеличивается 
у птиц, отловленных незадолго до ночного стар-
та. Концентрация этого гормона уменьшается 
у зарянок в конце весенней миграции, когда мо-
тивация к продолжению миграции максималь-
на. И, наконец, мы не обнаружили связи между 
уровнем кортикостерона и благоприятностью 
погодной ситуации для продолжения мигра-
ции. Полученные результаты указывают либо 
на видовые особенности регуляции принятия 
птицами решения о старте с миграционной 
остановки, либо на ложные корреляции, обна-
руженные в предыдущих работах.

Таким образом, для разных видов была об-
наружена связь между базовой концентрацией 
кортикостерона и компонентами миграционно-
го состояния (Табл. 1). В то же время наличие 
и направление этой связи часто различается, 
т.е. в большинстве случаев обнаруженные за-
висимости не являются причинно-следствен-
ными, и базовая концентрация кортикостерона 
меняется параллельно с исследуемым призна-
ком. Точная функция этого гормона в контро-
ле отдельных компонентов миграционного со-
стояния требует дальнейшего изучения. Также 
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нерешенным остается вопрос, сходна ли роль 
кортикостерона в регуляции миграционных 
функций весной и осенью? У одних видов базо-
вый уровень кортикостерона достоверно увели-
чивается в сезон весенней миграции, в то время 
как у других видов концентрация этого гормона 
не различается между миграционными сезона-
ми (Romero and Wingfield 1999; Loshchagina et al. 
2018; Tsvey et al. 2019).

Роль мелатонина. У позвоночных животных 
мелатонин вырабатывается в эпифизе, а также 
в сетчатке глаза (Falcón et al. 2007; Cassone 2014; 
Kumar and Sharma 2018; Kuz’mina 2020). Этот 
гормон секретируется в ночное время, и суточ-
ные колебания его содержания в крови отража-
ют фотопериод. Амплитуда суточных измене-
ний мелатонина в плазме крови летом выше, по 
сравнению с зимой, что дает дополнительную 
информацию о сезоне года (Gwinner and Brand
stätter 2001; Falcón et al. 2007). Как было сказано 
выше, у птиц эпифиз, сетчатка глаза и гипота-
ламус составляют центральную циркадную си-
стему. Мелатонин является продуктом (эффек-
тором) этой системы, который синхронизирует 
периферические ритмические процессы (Gwin
ner and Brandstätter 2001; Falcón et al. 2007). Ре-
цепторы к мелатонину обнаружены в нейронах 
разных структур мозга птиц: ядер SCN и пре-
оптической области гипоталамуса, тектофу-
гального зрительного пути, таламофугального 
зрительного пути, дополнительного зрительно-
го пути, а также в клетках сетчатки глаза и пе-
риферических тканях (Cassone 2014; Fusani and 
Gahr 2015). При этом, в отличие от млекопитаю-
щих, у птиц не найдено рецепторов к мелатони-
ну в гипофизе (Cassone 2014). По всей видимо-
сти мелатонин не участвует в регуляции смены 
стадий годового цикла, т.к. весенняя фотости-
муляция птиц с удаленным эпифизом приводит 
к развитию репродуктивной системы и элемен-
тов весеннего миграционного состояния (Cas
sone 2014; Trivedi et al. 2016).

Мелатонин участвует в контроле циркадных 
ритмов локомоторной и кормовой активности 
птиц. Удаление эпифиза приводит к аритмич-
ности этих процессов (Gwinner and Brandstät
ter 2001; Cassone 2014). Существует несколько 
возможных путей, как мелатонин может кон-
тролировать локомоторную активность. Ши-
рокое распространение рецепторов к мелатони-

ну в мозге птиц предполагает, что этот гормон 
может воздействовать непосредственно на цен-
тры локомоторной активности. Мелатонин 
влияет на экспрессию генов биологических ча-
сов в структурах центрального циркадного ос-
циллятора (Imbesi et al. 2009; Helm et al. 2013). 
У желчной овсянки удаление эпифиза приво-
дило к исчезновению ритмичности экспрессии 
генов (bmal1, clock, npas2, per2, cry1, rorα) в ги-
поталамусе, но не в сетчатке глаза (Triverdi et 
al. 2016). Недавно обнаружено, что выработка 
специфического нейростероида (7ahydroxy
pregnenolone) в головном мозге стимулирует ло-
комоторную активность у обыкновенного пере-
пела (Tsutsui et al. 2012). Мелатонин ингибирует 
синтез этого нейростероида, представляя таким 
образом альтернативный механизм регуляции 
локомоторной активности (Tsutsui et al. 2012). 
Также мелатонин может опосредованно регу-
лировать локомоторную активность, оказывая 
влияние на интенсивность метаболизма и тем-
пературу тела (Fusani et al. 2013).

Вначале предполагали, что мелатонин пря-
мо вовлечен в контроль миграционной актив-
ности (Табл. 1). В экспериментальных условиях 
свет снижает секрецию мелатонина и блокиру-
ет проявление ночного миграционного беспо-
койства (Bartell and Gwinner 2005). Удаление 
эпифиза у желчной овсянки лишь частично раз-
рушало ритм ночной миграционной активности 
(Triverdi et al. 2016), что свидетельствует об уча-
стии и других структур в контроле этого явле-
ния (Bartell and Gwinner 2005). При проявлении 
ночного миграционного беспокойства у птиц 
уменьшается суточная амплитуда содержания 
мелатонина в крови по сравнению с немиграци-
онными периодами (Gwinner et al. 1993; Trivedi 
et al. 2019). Ночная миграционная активность 
юрков (Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758) 
снижалась при употреблении воды, содержа-
щей мелатонин (Pohl 2000). По сравнению с осе-
нью суточная амплитуда изменения концентра-
ции мелатонина в крови славок-черноголовок 
(Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758) была ниже в ве-
сеннюю миграцию, когда у птиц обычно более 
высокий уровень ночного миграционного бес-
покойства (Fusani and Gwinner 2004). При этом, 
если славок-черноголовок в развитом мигра-
ционном состоянии подвергнуть голоданию 
в течение 1–2 дней и затем снова предоставить 
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доступ к пище (fastingrefeeding protocol), это 
вызывает у них резкое снижение ночной ло-
комоторной активности и одновременное уве-
личение амплитуды изменения концентрации 
мелатонина в крови в течение суток (Fusani 
and Gwinner 2004). Результаты рассмотренных 
выше исследований показывают, что высокая 
ночная миграционная активность обычно ас-
социирована с относительно низкой концен-
трацией мелатонина в крови (но более высокой, 
чем днем). При этом непонятно, стимулирует 
ли уменьшение концентрации мелатонина про-
явление ночного миграционного беспокойства, 
либо эти два явления изменяются параллельно 
и независимо друг от друга (Табл. 1). Высказано 
предположение, что снижение амплитуды из-
менения концентрации мелатонина в крови во 
время сезонных миграций связано с необходи-
мостью быстрой синхронизации всех ритмиче-
ских процессов с новыми фотопериодическими 
условиями при продвижении по трассе мигра-
ции (Gwinner and Brandstätter 2001; Coppack and 
Bairlein 2011; Helm et al. 2012; Trivedi et al. 2019).

Сила связи между концентрацией мелатони-
на в крови и ночным миграционным беспокой-
ством зависит от сезона. Весной эксперимен-
тальное увеличение концентрации мелатонина 
в крови в ночное время не уменьшало ночную 
локомоторную активность садовых славок (Fu
sani et al. 2011). В то же время применение ана-
логичной методики осенью приводило к умень-
шению уровня ночной активности у двух видов, 
садовой славки и славки-черноголовки (Fusani 
et al. 2013). Это еще раз подчеркивает, что весен-
няя и осенняя миграции являются независимы-
ми стадиями годового цикла с отличающимися 
механизмами гормональной регуляции. Для са-
довой славки осенью и для зарянки весной об-
наружена отрицательная связь между ночной 
концентрацией мелатонина в крови птиц и их 
энергетическим состоянием (Fusani et al. 2011; 
Lupi et al. 2019a). Известно, что особи в лучшем 
энергетическом состоянии более мотивирова-
ны к продолжению миграции (Bolshakov et al. 
2007; Fusani et al. 2009; Goymann et al. 2010). Со-
ответственно, мелатонин может опосредованно 
участвовать в регуляции ночной миграционной 
активности через контроль энергетического 
состояния и участие в регуляции уровня мета-
болизма (Fusani et al. 2011). Точный механизм 

такой связи не известен, но, вероятно, это может 
быть связано с действием метаболических фак-
торов на экспрессию генов биологических часов 
(см. выше).

Таким образом, полученные к настоящему 
времени данные указывают на то, что мелато-
нин участвует в контроле ночной миграцион-
ной активности птиц, но его роль в этом процес-
се может отличаться весной и осенью (Табл. 1). 
Спектр обнаруженных зависимостей свидетель-
ствует, что с большой вероятностью мелатонин 
не прямо подавляет проявление ночной мигра-
ционной активности, а действует через регу-
ляцию других процессов, связанных с контро-
лем активности. Дополнительную сложность 
в интерпретации результатов представляет тот 
факт, что все данные получены в эксперимен-
тальных условиях. При этом у зарянок, отлов-
ленных в природе во время ночного миграци-
онного полета, концентрация мелатонина была 
значительно выше по сравнению с особями, со-
держащимися в клетках (Lupi et al. 2019a).

Роль грелина. В течение последних лет поя-
вились данные о возможном участии грелина 
в контроле миграционного поведения. Грелин – 
это пептидный гормон, синтезируемый в желуд-
ке, верхних отделах кишечника и других частях 
желудочно-кишечного тракта (Kaiya et al. 2007). 
В крови циркулируют две изоформы этого гор-
мона: неацетилированная и ацетилированная, 
которые могут связываться с разными рецеп-
торами и вызывать различные эффекты. Аце-
тилирование грелина происходит при помощи 
фермента membranebound Oacyltransferase do
main containing 4 (MBOAT4) (Kojima et al. 2016). 
Специфические рецепторы к грелину (GSHR) 
обнаружены в разных периферических тканях, 
а также пищевых центрах гипоталамуса, что 
показывает возможность его центрального дей-
ствия. У птиц грелин вызывает эффекты, проти-
воположные таковым у млекопитающих, а имен-
но: снижает аппетит, ингибирует отложение 
и стимулирует расщепление жира (Kaiya et al. 
2009). В эксперименте с обыкновенными перепе-
лами обнаружено, что во время осенней мигра-
ции концентрация грелина в крови значительно 
выше по сравнению с последующей зимовкой 
(Marasco et al. 2023). Это указывает на возмож-
ное участие данного гормона в контроле смены 
стадий годового цикла.
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Впервые возможная роль грелина в форми-
ровании мотивации к окончанию остановки 
и продолжению миграции была показана на 
садовых славках во время весенней миграции 
(Goymann et al. 2017). Концентрация ацетили-
рованного грелина в крови у славок с полно-
стью израсходованными жировыми резервами 
и, соответственно, с высокой мотивацией к жи-
ронакоплению была достоверно ниже, чем у бо-
лее жирных птиц. Таким образом, уровень это-
го гормона отражал энергетическое состояние 
птиц. Кроме того, были обнаружены различия 
поведенческих эффектов при инъекциях аце-
тилированной и неацетилированной форм гре-
лина. Неацетилированный грелин уменьшал 
количество съеденного корма и увеличивал 
уровень ночного миграционного беспокойства, 
т.е. вызывал поведение, свойственное птицам 
с высокой мотивацией к продолжению мигра-
ции. Ацетилированный грелин не оказывал 
влияния на кормовое поведение и, наоборот, 
уменьшал ночную локомоторную активность. 
Отличия эффектов разных изоформ грелина 
авторы связали с их возможным действием на 
разные рецепторы. Данное исследование впер-
вые предложило существование физиологиче-
ского механизма, связывающего энергетическое 
состояние птицы с формированием мотивации 
к продолжению миграции. В то же время после-
дующее исследование на черном дрозде во вре-
мя осенней миграции не выявило связи меж-
ду грелином и: 1) энергетическим состоянием, 
2) продолжительностью миграционной оста-
новки и 3) временем ночного старта (Eikenaar 
et al. 2018b). Недавнее исследование в Канаде 
на миртовом лесном певуне (Setophaga coronata 
Linnaeus, 1766) в сезон весенней миграции тоже 
привело к трудно интерпретируемым резуль-
татам (Lupi et al. 2022). Искусственное увели-
чение уровня грелина в крови при инъекциях 
ацетилированной и неацитилированной форм 
этого гормона приводило к незначительному 
увеличению подвижности птиц на миграцион-
ной остановке в течение восьми часов после вы-
пуска. В отличие от результатов Goymann et al. 
(2017), инъекции разных форм грелина привели 
к сходным изменениям в поведении птиц.

На основании этих результатов можно за-
ключить, что точная роль грелина в регуляции 
миграционного поведения птиц не очевидна 

(Табл. 1). Более того, только появились данные 
о том, что у воробьиных птиц в процессе эволю-
ции были утрачены гены, кодирующие грелин 
и фермент, отвечающий за его ацетилирование, 
но присутствует ген его рецептора (GSHR), 
структура которого сходна у птиц и млекопи-
тающих (Prost et al. 2023). Наличие рецептора, 
по-видимому, обуславливает поведенческие от-
веты, обнаруженные ранее в исследованиях на 
мигрирующих воробьиных птицах. Вероятно, 
у воробьиных этот рецептор активируется дру-
гим, пока не известным пептидом. Эволюцион-
но утрата грелина и части его эффектов в регу-
ляции аппетита и контроля жировых резервов у 
воробьиных птиц могла быть связана с необхо-
димостью быстрого набора массы на миграци-
онных остановках, что, возможно, более важно, 
чем поддержание стабильной массы тела (Fried
manEinat and Seroussi 2019). Это могло привести 
к возникновению новых механизмов регуляции 
массы тела и контроля потребления пищи у ми-
грирующих воробьиных птиц по сравнению 
с остальными птицами и млекопитающими 
(Prost et al. 2023). В связи с этим крайне инте-
ресным вопросом является наличие грелина 
(гена грелина) у куликов, для которых также ха-
рактерна очень высокая степень миграционного 
ожирения (Guglielmo 2018; Piersma et al. 2021).

Роль адипокинов (лептина, адипонектина 
и вистафина). К настоящему моменту общепри-
нято, что как в природе, так и в эксперименталь-
ных условиях уровень миграционной актив-
ности (выраженный как продолжительность 
остановки, время ночного старта или количе-
ство ночного миграционного беспокойства) 
положительно связан с количеством энергети-
ческих резервов, т.е. жирные особи более моти-
вированы к продолжению миграции (Bolsha
kov et al. 2007; Fusani et al. 2009; Goymann et al. 
2010; Covino and Holberton 2011; Chernetsov 2012; 
Müller et al. 2016; Lupi et al. 2019b). Один из ин-
тригующих вопросов – каким образом птица 
«понимает», что накопила достаточное коли-
чество энергетических резервов (в основном 
жира) и готова к продолжению миграции? Кан-
дидатами на роль эндокринных посредников, 
которые могут передавать информацию о со-
стоянии энергетических резервов в головной 
мозг, являются адипокины – пептидные гормо-
ны, вырабатываемые жировой тканью (Ahima 
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2006). Роль адипокинов в регуляции аппетита, 
жирового обмена и уровня метаболизма у мле-
копитающих (Bernardi et al. 2021), а также их 
способность модулировать циркадные ритмы 
(Giossi 2017) делает возможным их участие в ре-
гуляции жиронакопления и миграционной ак-
тивности у птиц (Stuber et al. 2013). Наиболее 
изученными адипокинами являются лептин, 
адипонектин и вистафин (Табл. 1).

История изучения лептина птиц напоминает 
детектив (FriedmanEinat and Seroussi 2019). Не-
сколько раз были описаны ошибочные ДНК-по-
следовательности, кодирующие лептин, что 
вызывало сомнения в существовании этого гор-
мона у птиц (FriedmanEinat and Seroussi 2019). 
Только в 2014 г. был описан ген лептина птиц 
и впоследствии показано, что в отличие от мле-
копитающих, его основная экспрессия проходит 
в головном мозге и гипофизе, частично в желу-
дочно-кишечном тракте (Seroussi et al. 2019), но 
не в жировой ткани и печени – основном орга-
не жирового обмена (FriedmanEinat and Seroussi 
2019; Kim et al. 2022). На основании этого было 
высказано предположение, что лептин у птиц 
не является адипокином, т.е. не сигнализиру-
ет о состоянии жировых резервов (Friedman 
Einat and Seroussi 2019). Более того, экспрессия 
рецепторов лептина в гипоталамусе (который 
содержит центры кормовой активности) была 
на минимальном уровне, что подтверждает 
идею о неучастии лептина в контроле аппетита 
(Табл. 1). В большинстве исследований лептин 
не был обнаружен в крови птиц, что свидетель-
ствует о паракринном/аутокринном механизме 
его действия. Тем не менее единичные работы 
показывают, что инъекции лептина могут вы-
зывать поведенческий ответ у птиц (Lõhmus 
et al. 2006b; Cerasale et al. 2011; Henderson et al. 
2018). По данным Cerasale et al. (2011), внутри-
мышечные инъекции лептина снижают интен-
сивность кормления и уровень жировых резер-
вов у белогорлой зонотрихии во время зимовки, 
но не во время весенней миграции. При этом из-
менений активности ключевых ферментов жи-
рового метаболизма не наблюдалось (Zajac et al. 
2011). Недавнее исследование на белоголовой 
зонотрихии подтвердило, что весной лептин не 
связан с параметрами миграционного жирона-
копления и не влияет на величину ночного ми-
грационного беспокойства (Табл. 1) (Churchman 

and MacDougallShackleton 2022). Возможность 
экзогенного лептина модулировать кормовое 
поведение и снижать массу тела птиц в неми-
грационном состоянии и отсутствие данных 
эффектов во время весенней миграции привели 
к появлению гипотезы, согласно которой в ми-
грационном состоянии у птиц развивается ре-
зистентность к лептину как компонент эффек-
тивного жиронакопления (Cerasale et al. 2011; 
Churchman and MacDougallShackleton 2022), од-
нако данное предположение требует проверки.

Еще меньше сведений об участии в регуля-
ции миграционного поведения адипонектина 
и вистафина. Для адипонектина показано суще-
ствование нескольких форм (тример, гексамер 
и высокомолекулярная форма), различия в био-
логической активности которых непонятны. 
У птиц, помимо жировой ткани, экспрессия ге-
нов адипонектина обнаружена в печени, голов-
ном мозге, гипофизе, почках, селезенке и других 
органах; сам адипонектин циркулирует в крови 
в достаточно высокой концентрации (Bernar
di et al. 2021). У млекопитающих адипонектин 
стимулирует расщепление жиров, не влияя на 
аппетит (Qi et al. 2004; Combs and Marliss 2014). 
В то же время у кур (Gallus domesticus Linnaeus, 
1758) адипонектин дозозависимо увеличивает 
аппетит и стимулирует локомоторную актив-
ность; его концентрация уменьшается с увели-
чением массы жира (Hendricks et al. 2009; Mada
di et al. 2023). Также показано, что адипонектин 
у птиц стимулирует липолиз, ингибирует син-
тез жиров, а также участвует в регуляции кон-
центрации глюкозы и чувствительности тканей 
к инсулину (Yan et al. 2014; Geng et al. 2016; Ber
nardi et al. 2021). Кроме того, адипонектин может 
модулировать экспрессию генов биологических 
часов (Robles et al. 2010), связывая таким обра-
зом метаболизм и циркадные ритмы (Hashinaga 
et al. 2013). У белоголовой зонотрихии уровень 
адипонектина во время весеннего миграционно-
го состояния, вызванного увеличением длины 
светового дня, был ниже, чем во время зимовки 
(Stuber et al. 2013), что соответствует общей за-
висимости между уровнем этого гормона и ко-
личеством жира. В миграцию суточная динами-
ка уровня адипонектина в крови была зеркаль-
ным отражением суточной динамики во время 
зимовки (Stuber et al. 2013). Также была обнару-
жена положительная связь между энергетиче-
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ским состоянием птицы и уровнем одной формы 
адипонектина и отрицательная связь с другой 
формой, что не позволяет сделать заключение, 
может ли адипонектин сигнализировать о ко-
личестве жировых резервов (Stuber et al. 2013). 
В исследовании на культуре тканей было пока-
зано, что адипонектин регулирует экспрессию 
генов биологических часов (clock, ppary, per3) и 
генов, связанных с метаболизмом жира (FABP
pm, HFABP); эти эффекты отличались у птиц 
во время зимовки и весенней миграции (Giossi 
2017). Данные результаты согласуются с гипоте-
зой, что адипонектин может играть специфиче-
скую роль в развитии и поддержании весеннего 
миграционного состояния (Табл. 1).

У птиц экспрессия вистафина обнаружена 
в головном мозге, сердце, желудочно-кишечном 
тракте, почках, мышцах и, наконец, в жировой 
ткани. По сравнению с млекопитающими, экс-
прессия вистафина в мышцах у птиц выше, чем 
в жировой ткани, т.е. у птиц этот гормон ско-
рее относится к миокинам (Bernardi et al. 2021). 
Специализированных рецепторов вистафина к 
настоящему моменту не обнаружено и, соответ-
ственно, неизвестен молекулярный механизм 
действия этого гормона. Есть предположение, 
что вистафин может связываться с инсулино-
выми рецепторами (Bernardi et al. 2021). У кур 
вистафин стимулирует аппетит (Bernardi et 
al. 2021). В то же время голодание и последую-
щее восстановление массы тела не меняет кон-
центрацию вистафина в крови кур (Bernardi et 
al. 2021). Предположительно, вистафин может 
адаптивно модифицировать (центральные) био-
логические часы на основании энергетического 
состояния особи и уровня ее метаболизма, что 
предполагает связь с регуляцией ночного ми-
грационного беспокойства (Stuber et al. 2013). 
По сравнению с зимовкой концентрация виста-
фина в крови у белоголовой зонотрихии во вре-
мя развития весеннего миграционного состоя-
ния снижалась на 20%, и появлялась суточная 
динамика содержания этого гормона в крови. 
Уровень вистафина не был связан с баллом 
жирности (Stuber et al. 2013). Таким образом, 
полученные к настоящему моменту данные не 
позволяют утверждать, что вистафин сигнали-
зирует о состоянии энергетических резервов и/
или участвует в регуляции миграционной ак-
тивности (Табл. 1).

Функции адипокинов значительно отли-
чаются у млекопитающих и птиц. Гипотезы об 
участии адипокинов в регуляции миграцион-
ного состояния птиц основаны в основном на 
механизмах, известных для млекопитающих. 
Снижение уровня адипонектина и вистафина во 
время весенней миграции и различия в поведен-
ческом ответе на введение экзогенного лептина 
у птиц во время зимовки и весенней миграции 
позволяют предположить, что эти гормоны мо-
гут участвовать в перестройке циркадных рит-
мов локомоторной активности и регулировать 
миграционное ожирение. Также следует учиты-
вать, что к настоящему моменту нет данных, как 
меняется концентрация/эффект действия ади-
покинов в сезон осенней миграции.

Роль инсулина и глюкагона. Инсулин и глю-
кагон – это гормоны, вырабатываемые в под-
желудочной железе и участвующие в основном 
в регуляции метаболизма глюкозы и жирового 
обмена (Totzke et al. 1997; Hintz 2000; Dupont et 
al. 2015). Инсулин стимулирует потребление 
глюкозы тканями, в то время как глюкагон спо-
собствует расщеплению гликогена и выбросу 
глюкозы в кровоток (Braun and Sweasea 2008). 
Глюкоза практически не используется в каче-
стве энергетического субстрата для миграци-
онного полета (Guglielmo 2018). Концентрация 
инсулина в крови птиц примерно в 10 раз ниже, 
чем у млекопитающих. Более того, птицы мало-
чувствительны к инсулину (insulin resistance), 
и даже значительное увеличение этого гормона 
в крови не приводит к изменению концентрации 
глюкозы. Инсулин ингибирует глюконеогенез 
и стимулирует липогенез в печени птиц, благо-
даря стимуляции синтеза ферментов, участву-
ющих в синтезе жиров.

Данных о роли инсулина и глюкагона в ре-
гуляции миграционных функций птиц немно-
го (Табл. 1). Предположительно инсулин может 
участвовать в регуляции кормового поведения и 
массы тела у мигрирующих птиц (Boswell et al. 
1997; Mishra et al. 2017). У садовых славок кон-
центрация инсулина в крови не менялась в се-
зон осенней миграции по сравнению с предми-
грационным периодом и зимовкой (Totzke et al. 
1997), однако суточные изменения массы тела, 
количество съеденного корма и концентрация 
триглицеридов в крови положительно коррели-
ровали с уровнем инсулина (Totzke et al. 1997). 
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У черноголовых овсянок концентрация инсули-
на увеличивалась в сезон весенней миграции, 
т.е. во время гиперфагии и миграционного ожи-
рения (Mishra et al. 2017). При этом эксперимен-
тальное увеличение уровня инсулина у белого-
ловых зонотрихий, содержащихся на коротком 
дне, приводило к снижению кормовой актив-
ности (Boswell et al. 1997). Таким образом, кон-
центрация инсулина в крови была по-разному 
связана с параметрами кормового поведения 
у разных видов. Информация о роли инсули-
на в контроле липолиза также противоречива. 
У некоторых видов домашних птиц инъекции 
инсулина увеличивают уровень триглицери-
дов и свободных жирных кислот в крови, од-
нако у обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758) данный эффект не был отмечен 
(RemageHealey and Romero 2001). На примере 
садовых славок обнаружено, что во время мигра-
ционного ожирения параллельно с увеличением 
содержания в крови свободных жирных кислот 
развивается резистентность к инсулину и про-
исходит увеличение концентрации глюкозы 
в крови (Totzke et al. 1998). Предположительно 
это связано с ингибированием окисления глю-
козы и усилением окисления жирных кислот, 
что является адаптацией к обеспечению энерги-
ей длительного миграционного полета (Totzke 
et al. 1998). По сравнению с предмиграционным 
периодом черноголовые овсянки в период весен-
ней миграции утрачивали суточный ритм уров-
ня инсулина в крови (Mishra et al. 2017). Авторы 
связали это со стабильным снижением уровня 
окисления глюкозы в миграционные периоды.

Поджелудочная железа птиц содержит 
в 8–10 раз больше глюкагона (на единицу мас-
сы), чем у млекопитающих (Braun and Sweasea 
2008). Птицы чувствительны к этому гормону и 
увеличивают концентрацию глюкозы, глицеро-
ла и свободных жирных кислот в ответ на введе-
ние экзогенного глюкагона. У черных трупиалов 
(Agelaius phoeniceus Linnaeus, 1766) инъекции 
глюкагона приводили к увеличению уровня сво-
бодных жирных кислот в крови в семь раз (Hintz 
2000). Таким образом, глюкагон стимулирует 
липолиз у птиц (Totzke et al. 1997). Увеличение 
уровня гликогена в крови у птиц в полете может 
быть связано с обеспечением мышц энергетиче-
скими субстратами (George et al. 1989). Низкий 
уровень гликогена, вероятно, способствует ми-

грационному ожирению за счет ингибирования 
липолиза, либо за счет стимуляции кормового 
поведения (Hintz 2000). Действительно, инъек-
ции высоких доз глюкагона снижали потребле-
ние корма у белоголовых зонотрихий (Boswell et 
al. 1997). Однако Vaillancourt and Weber (2015) 
в экспериментальном исследовании на канад-
ской казарке в сезон, соответствующий осенней 
миграции этого вида в природе, выявили, что 
увеличение концентрации глюкагона в крови 
не приводит к увеличению концентрации мета-
болитов жирового обмена, т.е. к усилению липо-
лиза. Также при этом не менялось абсолютное 
количество окисляемых жиров и соотношение 
окисляемых жиров и глюкозы. Возможно, чув-
ствительность птиц к глюкагону является видо-
специфическим признаком. Серии эксперимен-
тов на садовых славках Totzke et al. (1997, 2000) 
показали, что уровень миграционного ожире-
ния осенью связан не с абсолютными концен-
трациями гормонов, а с соотношением инсули-
на и глюкагона. Уменьшение этого соотношения 
стимулирует жиронакопление.

Данные, полученные к настоящему време-
ни, свидетельствуют о том, что инсулин и глю-
кагон как метаболические гормоны участвуют 
в регуляции гиперфагии и миграционного ожи-
рения (Табл. 1); от их соотношения зависит тип 
окисляемых энергетических субстратов в по-
лете. Однако их стимулирующая/ингибирую-
щая роль неочевидна, и оказываемый эффект 
с большой вероятностью зависит от их взаимо-
действия с другими гормонами.

Совместное действие гормонов при развитии 
миграционного состояния

Такой сложный феномен, как сезонные ми-
грации птиц, регулируется совместным и ско-
ординированным действием разных гормонов 
и нейромедиаторов (Табл. 1). В последнее де-
сятилетие наметился прогресс в понимании 
участия разных гормонов в развитии весенне-
го миграционного состояния (Ramenofsky et al. 
2012; Ramenofsky and Németh 2014; Sokolov and 
Tsvey 2016; McWilliams et al. 2022), в частности, 
в контроле аппетита, гиперфагии и миграци-
онного ожирения (Boswell et al. 2005; Ramenof
sky and Németh 2014; Stevenson and Kumar 2017; 
Henderson et al. 2018). В дугообразном ядре ги-
поталамуса находится несколько групп нейро-
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нов. Две группы экспрессируют NPY и AGRP, 
стимулирующие аппетит. Другие две группы 
экспрессируют проопиомеланокортин (POMC) 
и кокаин-амфитамин-регулируемый транскрипт 
(CART), подавляющие аппетит и обладающие 
катаболическими эффектами. Синтез этих бел-
ков координированно меняется в зависимости 
от наличия пищи и величины энергетических 
резервов. Соответственно, гормоны, сигнали-
зирующие о насыщении, уровне метаболизма 
и наличии резервов, например, инсулин, кор-
тикостерон, холицистокинин и грелин (послед-
ний, по-видимому, кроме воробьиных птиц) 
регулируют синтез этих белков. Как уже было 
показано выше, весной разные элементы этой 
системы разнонаправленно регулируются уве-
личивающимся фотопериодом, что в результате 
вызывает гиперфагию и миграционное ожире-
ние. В подтверждение этого у черноголовой ов-
сянки обнаружены различия экспрессии NPY 
в гипоталамусе между птицами в миграцион-
ном и предмиграционном состоянии (Rastogi 
et al. 2013). При этом неясно, какие отличия на-
блюдаются в регуляции аппетита у птиц в осен-
нюю миграцию, когда фотопериод не стимули-
рует усиление секреции NPY и AGRP. 

Кроме процессов, ведущих к развитию ги-
перфагии и миграционного ожирения, увели-
чение фотопериода стимулирует выработку 
тестостерона, вазоактивного интестинального 
пептида (VIP) и пролактина, которые допол-
нительно стимулируют гиперфагию. На пери-
ферическом уровне тестостерон стимулирует 
развитие грудных мышц, усиление эритропоэ-
за, увеличение гематокрита и других компонен-
тов миграционного состояния, включая ночную 
активность у видов, мигрирующих ночью. В ре-
зультате птицы становятся готовы к началу ми-
грации. В дальнейшем многие аспекты мигра-
ционного поведения регулируются с участием 
кортикостерона, секреция которого модулиру-
ется внешними факторами, например, погодой 
(Romero and Wingfield 2016).

В ходе изучения вопроса эндокринной ре-
гуляции миграционного состояния было вы-
сказано предположение о совместном участии 
гормонов в контроле отдельных функций. 
В.П. Дьяченко и В.Р. Дольник предполагали 
синергизм пролактина и половых гормонов 
в стимуляции весеннего жироотложения, про-

лактина и кортикостерона – в стимуляции ноч-
ного миграционного беспокойства (Дьяченко 
и Дольник [Dyachenko and Dolnik] 1984). К на-
стоящему моменту все эти предположения не 
находят подтверждения. Отсутствие миграци-
онного ожирения у птиц, кастрированных до 
начала увеличения длины дня, объясняли ос-
лаблением секреции пролактина, т.к. предпо-
лагали, что тестостерон стимулирует выработ-
ку пролактина (Wingfield et al. 1990). Прямые 
измерения концентрации пролактина у таких 
птиц весной не выявили различий в уровне про-
лактина по сравнению с интактными особями 
(Schwabl et al. 1988). Механизмом увеличения 
мотивации к продолжению миграции при нако-
плении энергетических резервов считали сти-
муляцию секреции кортикостерона со стороны 
грелина (Eikenaar et al. 2018b; Lupi et al. 2022), т.к. 
подобная связь была обнаружена у кур (Saito et 
al. 2005). В двух работах, где одновременно из-
меряли концентрацию грелина и кортикосте-
рона у мигрирующих птиц, связи между ними, 
а также между параметрами, отражающими 
мотивацию птиц к продолжению миграции, не 
было обнаружено (Eikenaar et al. 2018b; Marasco 
et al. 2023).

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
МИГРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПТИЦ

Несмотря на длительный период исследо-
ваний эндокринной регуляции миграционно-
го состояния, точные механизмы этого явле-
ния неизвестны, а накопленные данные часто 
противоречивы. В большинстве случаев идет 
накопление первичной информации, и обнару-
женные зависимости являются коррелятивны-
ми, т.е. не отражают причинно-следственных 
связей. Это связано со многими методически-
ми трудностями. Например, у мигрирующих 
птиц в природе сложно прослеживать измене-
ния физиологии и поведения с одновременным 
контролем концентрации определенных гор-
монов. У отловленных птиц часто невозможно 
определить популяционную принадлежность и, 
следовательно, на каком этапе миграционного 
пути находится птица. В большинстве случаев 
непонятно, сколько времени птица провела на 
миграционной остановке и какова ее текущая 
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мотивация к продолжению миграции. У боль-
шинства воробьиных птиц для анализа мож-
но взять лишь небольшое количество крови, и, 
следовательно, ограничены возможности опре-
деления нескольких гормонов одновременно. 
Концентрация многих гормонов в крови меня-
ется в ответ на стресс, связанный с отловом, что 
приводит к сложностям в сборе данных. Нако-
нец, многие гормоны обладают плейотропным 
действием, т.е. контролируют множество функ-
ций, и каждая функция регулируется одновре-
менным действием многих гормонов.

На мой взгляд, прогресс в области изучения 
эндокринной регуляции миграционного состо-
яния связан с совместным использованием сле-
дующих методов и подходов. Необходимо учи-
тывать, что роль каждого гормона в регуляции 
той или иной функции зависит от уровня его се-
креции, взаимодействия с другими гормонами, 
наличия транспортных систем, переносящих 
гормон в крови/через мембраны клеток, актив-
ности специфических ферментов и количества 
и распределения рецепторов в тканях (Romero 
and Wingfield 2016). Следовательно, понимание 
точной роли каждого гормона в контроле ми-
грационных функций требует изучения всей 
цепочки от синтеза гормона до его связывания 
с рецептором и деактивации (Malisch and Breun
er 2010; Pérez et al. 2019a; Watts et al. 2019).

Технологическое развитие приводит к ми-
ниатюризации биологгеров и прослеживающих 
устройств, позволяющих одновременно опреде-
лять, сохранять и передавать физиологические 
параметры и детали поведения птиц (Gumus et 
al. 2015; Gaidica and Dentzer 2022). В настоящее 
время возможно определять уровень некоторых 
метаболитов в крови у летящих птиц, что по-
зволяет надеяться на возможность определения 
концентрации гормонов в реальном времени 
у свободноживущих птиц в будущем.

Перспективным направлением, позволяю-
щим изучать особенности регуляции миграци-
онного состояния, является сравнение видов/
популяций, различающихся миграционными 
стратегиями, например, оседлых и мигриру-
ющих популяций одного вида, или ближних 
и дальних мигрантов (Fudickar et al. 2016; Ra
menofsky et al. 2017; Tsvey et al. 2019). В этих слу-
чаях выраженность миграционного поведения 
у птиц отличается, что позволяет количествен-

но связывать уровень определенного гормона 
в крови и экспрессию того или иного компонен-
та миграционного состояния.

В середине 1980-х годов было обнаружено, 
что физиологические состояния, связанные 
с миграционным полетом и последующими 
остановками, можно моделировать в экспери-
ментальных условиях (Biebach 1985; Gwinner et 
al. 1985). Голодание птиц в развитом миграци-
онном состоянии, с большими энергетически-
ми резервами, приводит к уменьшению массы 
тела и резкому увеличению ночной локомотор-
ной активности, что симулирует миграцион-
ный полет. Последующее предоставление та-
ким птицам пищи приводит к набору массы 
и кратковременному снижению миграционной 
активности – ситуация, симулирующая мигра-
ционную остановку. Пока эта поведенческая па-
радигма (fasting-refeeding protocol) была исполь-
зована недостаточно полно (Totzke et al. 2000; 
Fusani and Gwinner 2004; Eikenaar et al. 2014a), 
что дает возможности использования ее преи-
муществ в будущем.

Перспективным направлением изучения эф-
фектов, вызываемых тем или иным гормоном, 
является экспериментальная манипуляция гор-
мональным фоном (увеличение, или, наоборот, 
снижение концентрации гормона в кровотоке) 
с последующей регистрацией изменений в пове-
дении (Crossin et al. 2016; Ovid et al. 2018). При 
этом важно, чтобы уровень гормона варьировал 
в физиологических пределах на достаточных 
с точки зрения изучения поведения отрезках 
времени. В последнее десятилетие появились 
малоинвазивные и недорогие методы измене-
ния концентрации гормонов в крови (Quespe et 
al. 2015; Beck et al. 2016).

Наконец, значительный прогресс в иссле-
дуемой области связан со все большим исполь-
зованием молекулярно-генетических методов. 
Для недавно открытых гормонов эти методы по-
зволяют установить существование генов этих 
гормонов (в случае пептидных гормонов) и их 
рецепторов у птиц (FriedmanEinat and Seroussi 
2019; Prost et al. 2023). Кроме того, молекулярно- 
генетические методы позволяют количественно 
оценить экспрессию всей цепочки передачи эн-
докринного сигнала в разных тканях, в разное 
время суток и на разных стадиях годового цик-
ла (Pradhan et al. 2019; Krause et al. 2022).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение эндокринной регуляции мигра-
ционного поведения птиц особенно актуально 
учитывая масштаб миграций на Земле и проис-
ходящие в данный момент изменения климата 
и антропогенную трансформацию местообита-
ний. Мигрирующие птицы сталкиваются с со-
вершенно разными экологическими условиями 
в течение года, к которым они должны быть хо-
рошо адаптированы. Экспрессия любого пове-
дения птиц связана с регулирующими механиз-
мами, лежащими в его основе. Понимание этих 
механизмов позволит предсказать пределы пла-
стичности видов, объяснить современные трен-
ды численности птиц и обоснованно планиро-
вать природоохранные мероприятия.
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