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В статье предпринимается попытка, с использованием частотно-временного подхода, изучения репродуктивно-

го процесса в парцеллах и популяции в целом. Анализ многолетних данных позволяет заключить, что наиболее 

устойчиво размножаются семьи, встречаюшиеся на притоках и в староречьях. В условиях относительного де-

фицита ресурсов приоритет в размножении имеют семьи, недавно заселившие участок местности. Уменьшение 

интенсивности размножения после достижения пика происходит, в основном, за счет озерно-болотной парцел-

лы. Основная река бассейна населена редко размножающимися семьями. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бобровая группировка, обитающая в бассейне 

среднего течения р. Ворона (территория государствен-

ного природного заповедника «Воронинский»), про-

должительное время является объектом мониторинго-

вого слежения за различными процессами, в ней про-

исходящими. Начиная с 1998 г. и по настоящее время в 

пределах изучаемой территории прошли апробацию 

большинство методов изучения численности бобровых 

популяций [1], проведены работы по установлению 

биохорологического статуса группировки [2], экологи-

ческих особенностей строительной и кормозапасающей 

деятельности животных [3]. Значительное число работ 

посвящено пространственно-функциональным аспек-

там территориального поведения животных и запахо-

вой маркировки пространства, а также выявлению за-

кономерностей освоения индивидуально-семейных 

участков [4–11]. Вместе с тем недостаточно освещен-

ными остаются вопросы участия различных парцелл в 

развитии популяции, оценки их репродуктивного по-

тенциала. Слежение за регулярностью участия семей в 

размножении позволяет косвенно судить об их возраст- 

ной структуре, общем благополучии занимаемой тер-

ритории, роли парцеллы в динамике популяции. Такие 

данные, в совокупности с расчетом темпов прироста и 

продолжительности существования поселений, могут 

стать основой при построении моделей и составлении 

прогностических оценок, позволят обоснованно плани-

ровать эксплуатационную нагрузку.  

Цель нашего исследования – выявить репродуктив-

ный потенциал и роль парцеллярных населений в раз-

множении бобровой популяции, обитающей в бассейне 

среднего течения р. Ворона. 

Задачи: 

– определить степень участия стациальных насе-

лений (парцелл) в размножении популяции; 

– установить различия популяционных парцелл 

по частоте регистрации сеголеток в поселениях; 

– выяснить тренды многолетней динамики раз-

множения бобров в различных стациях.  

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

В работе анализируются данные, собранные на тер-

ритории госзаповедника «Воронинский» и прилегаю-

щих территориях в период с 1998 по 2011 г. Учеты 

численности бобровых поселений проводились в осен-

ний период.  

Наличие бобров-сеголеток в семьях регистрирова-

лось по ширине оттисков резцов на погрызах древесно-

кустарниковых растений [12] и длине отпечатка задней 

лапы [13].  

Продолжительность использования территории 

оценивалась по значению индекса стабильности посе-

лений (ИСП), рассчитывавшегося как отношение числа 

лет регистрации поселений к числу лет наблюдений. 

Сходным образом определяли значения индекса часто-

ты размножения (ИЧР). На камеральном этапе полу-

ченные величины ИСП и ИЧР распределялись по трем 

размерным классам: I – 0,1–0,3; II – 0,4–0,6; III – 0,7–1. 

Типологизация бобровых местообитаний проводи-

лась по общепринятой схеме, в основу которой поло-

жен тип водоема [14]. В итоге были выделены четыре 

типа стаций: р. Ворона, притоки р. Ворона, р. Старая 

Ворона, озера и болота.  

За время проведения исследований проведено 11 

учетов численности, в разные годы отмечено от 32 до 

92 поселений, в которых 183 раза регистрировались 

факты присутствия сеголеток. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Общее представление об участии в размножении 

различных парцелл дает выявление доли поселений, на 

территории которых когда-либо отмечался молодняк 

текущего года. По этому критерию парцеллы делятся на 

две группы (рис. 1). Первую, с низким показателем, со-

ставляют основная река бассейна и водоемы (50; 51,0 %), 

во вторую входят притоки и староречье (80,0; 73,9 %). 

Причины такой дифференциации имеют множест-

венный характер: селективность выбора мест селения 

кочующих особей, полночленность половой структуры  



ISSN 1810-0198 Вестник ТГУ, т.17, вып.4, 2012 

 

 1202 

 

 

Рис. 1. Относительная оценка числа поселений, на территории которых отмечался молодняк. Обозначения:            – общее число 

поселений;          – число поселений, где отмечались сеголетки 

 

 
 

Рис. 2. Оценка доли поселений различных классов ИСП на р. Ворона 

 

 

 
 

Рис. 3. Оценка доли поселений различных классов ИСП на озерах и болотах 

 

 

семей и возраст их членов. Последнее может иметь 

решающее значение, т. к. в работах некоторых авторов 

[15–16] отмечалась тесная зависимость прохолоста от 

возраста производителей и максимальной плодовито-

сти самок в возрасте от 7 лет. Эти обстоятельства за-

ставили провести проверку согласованности доли по-

селений II и III класса ИСП с процентом бобровых 

территорий, где когда-либо регистрировался приплод в 

различных стациях. 

Статус р. Ворона как пути миграций обусловливает 

нахождение здесь молодых, редко размножающихся 

особей. Кроме того, низкое значение величины ИЧР 

может быть объяснено особенностью арифметического 

вычисления индекса для парцеллы, большое число и 

непродолжительность существовавших поселений в 

которой приводят к занижению реальной интенсивно-

сти размножения стациального населения (рис. 2). По-

добная гипотеза может быть сформулирована и в от-

ношении бобров, обитающих в водоемах воронинской 

поймы, где доля спорадически существующих поселе-

ний достигает 44 % (рис. 3). 

Высокая частота встреч размножающихся семей на 

р. Старая Ворона не может быть объяснена с позиции 

продолжительности их существования, т. к. все зареги-

стрированные здесь поселения относятся к классу не-

устойчивых. 

Притоки как место обитания бобра обладают скуд-

ной ресурсной базой [17]. Вместе с тем здесь отмечает-

ся значительное число устойчиво населяемых участков, 

в которых приплод не регистрируется (рис. 4). При 

интерпретации данных по участию в размножении 

оседлых семей из других парцелл находила подтвер-

ждение гипотеза о росте вероятности половозрастной 

полночленности семей при увеличении продолжитель-

ности регистрации их поселений. Сформированность 

половозрастной структуры вслед за В.А. Соловьевым 

[18] считалась важнейшим условием участия семьи в 

размножении. Однако в отношении притоков такая ло- 
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Рис. 4. Оценка доли поселений различных классов ИСП на притоках  

 

 

 
 

Рис. 5. Изменение доли поселений с сеголетками на р. Ворона, с линией тренда 

 

 

 
 

Рис. 6. Изменение доли поселений с сеголетками на водоемах, с линией тренда 

 

 

гика несправедлива. Здесь основная доля поселений с 

приплодом отмечается на кратковременно населяемых 

бобрами территориях. В основе этого явления может 

находиться ранее отмечавшаяся низкая производитель-

ность биоценозов на притоках, высокая моза-ичность 

разнокачественных местообитаний и низкое видовое 

разнообразие древесно-кустарниковой растительности. 

Обитание в низкокачественных стациях предопределя-

ет низкую репродуктивную активность в первую оче-

редь самок, увеличивает как пре-, так и постнатальную 

смертность [19]. Таким образом, возможность размно-

жения и оставления жизнеспособного молодняка на 

притоках имеют семьи, вновь заселившие участок и 

находящиеся (непродолжительное время из-за низкой 

продуктивности местообитаний) в условиях удовлетво-

рительной ресурсной обеспеченности. Анализ данных 

по регистрации сеголеток в поселениях показал, что 

доля бобровых территорий с регистрируемым молод-

няком не имеет четкой связи с продолжительностью их 

существования. В большей степени она определяется 

особенностями перераспределения зрелых (высокопро-

дуктивных) семей в пределах бассейна реки и локаль-

ной разнокачественностью мест обитания. Доказатель-

ством последнему утверждению служат кривые много-

летних данных по доле поселений с сеголетками (рис. 

5–8). В свете этого представляется возможным объяс-

нить значительную долю поселений с регистрируемым 

молодняком на староречье и притоках относительной 

стабильностью их числа. Кроме того, выявленная ди-

намика интенсивности размножения семей в парцеллах 

подтверждает ранее отмеченное [20] наступление каче-

ственно нового этапа в развитии изучаемой популяции 

в 2004–2005 гг. 
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Рис. 7. Изменение доли поселений с сеголетками на р. Старая Ворона, с линией тренда 

 

 

 
 

Рис. 8. Изменение доли поселений с сеголетками на притоках, с линией тренда 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Наибольшей долей размножающихся семей от-

личаются притоки р. Ворона и р. Старая Ворона (80,0 и 

73,9 % соответственно). 

2. Парцеллярные населения притоков и р. Старая 

Ворона отличаются сходным распределением поселе-

ний различных классов индекса частоты размножения. 

В них незначительно доминируют участки с редко 

встречающимся молодняком (I класс), меньшее обилие 

имеют поселения с высокой частой встреч сеголеток 

(III класс). В р. Ворона большая доля поселений отли-

чалась низкой частотой регистрации молодняка, на  

р. Старая Ворона таковые имели 100 %-ную представ-

ленность. 

3. Многолетняя динамика доли поселений с сего-

летками во всех парцеллах имеет тенденцию к прохож-

дению пика около 2005 г. с дальнейшим снижением 

показателя. Наиболее существенное снижение долевого 

участия в размножении имеет озерно-болотная стация, 

относительной стабильностью характеризовалась пар-

целла притоков.  
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Emelyanov A.V. EXPERIENCE STUDY OF REPRO- 

DUCTIVE POTENTIAL BEAVER GROUPING IN THE 

MIDDLE PART OF RIVER VORONA POOL  

The paper attempts, using a time-frequency approach, to study 

of the reproductive process in the parcel and population in general. 

Analysis of long-term data suggests that the most stable breeding 

family, found in the tributaries and old rivers. In the relatively 

limited resources, the families recently settled in land area have 

the priority in the reproduction. Reducing the intensity of 

reproduction after the peak is mainly due to the lake-marsh parcel. 

The main river basin is inhabited by rare breeding families. 

Key words: beaver ordinary; population dynamics; parcel. 

 

 

 

 


