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В статье формулируются основные положения частотно-временного подхода к анализу популяционной дина-

мики. Анализ многолетних исследований бобрового населения позволил выявить роль парцеллярных населений 
в развитии популяции. Установлены механизмы поддержания устойчивости пространственной структуры попу-

ляции при изменениях плотности заселения и экстремальных значениях гидрологического режима. Отмечены 

закономерности перераспределения поселений между парцеллами. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на продолжительный период изучения 

популяционной динамики млекопитающих, это на-

правление не теряет своей актуальности из-за постоян-

ного совершенствования методической базы и регу-

лярной модернизации концепций [1–3]. Во многом 

такое положение определяется разнообразием прочте-

ния самого термина «популяция». В своем недавнем 

обзоре Е.Н. Панов [4] отмечает три основных трактов-

ки понятия «популяция», представляющих ее как пан-

миктическую, хорологическую и структурно-органи- 

зационную единицу вида. Выбор контекста понимания 

термина и методология изучения общностей животных 

в каждом случае определяется принадлежностью к 

научной отрасли и целями конкретного исследования. 

Тем не менее, общепризнанной тенденцией развития 

популяционной экологии является переход к систем-

ному анализу взаимодействий животных со средой 

обитания [4, 5]. Решение этой стратегической задачи 

приводит к заключению, что именно типологическая 

основа и функциональное содержание хорологической 

структуры населения обусловливают все другие формы 

популяционной неоднородности, характеризуют этапы 

развития и обеспеченность ресурсами [6, 7].  

Традиционно изучение пространственно-типологи- 

ческих особенностей популяции сводится к определе-

нию долевого распределения дискретных единиц учета 

(особей, семей, одиночно-семейных территорий, стад, 

колоний и т. п.) между выделенными стациями. Полу-

чаемые таким образом данные имеют ограниченную 

возможность использования в прогностических моде-

лях, в оценке устойчивости парцелл к действию повре-

ждающих факторов, в выявлении их роли в обеспече-

нии гомеостатической регуляции популяции. Одним из 

путей устранения указанных недостатков может стать 

изучение динамики элементарных поселений (термин 

по Н.П. Наумову [8]), дифференцированных по при-

знаку устойчивости существования. По мнению неко-

торых исследователей [9–13], именно устойчивость 

(продолжительность) заселения определенных участ-

ков местности дает интегральную оценку комфортно-

сти мест обитания животных, определяет их соответст-

вие топическому преферендуму конкретного вида, 

обусловливая возможность реализации его биологиче-

ского и экологического потенциала. Важно заметить, 

что изучать время (продолжительность) использования 

участка местообитания возможно, лишь используя 

методы индивидуального мечения и последующего 

распознавания животных. В других случаях более кор-

ректно делать заключение о периодичности (частоте) 

заселения участка. Для устранения двойственности в 

терминологии нами предлагается вести расчет устой-

чивости использования территорий через частоту реги-

страций к продолжительности периода наблюдений, а 

сам подход именовать частотно-временным.  

Принцип частотно-временного подхода получил 

широкое распространение при изучении избирательно-

сти использования биотопов копытными животными в 

Северной Америке [14–16] путем локаций мест нахож-

дения животных методами дистанционного слежения. 

Однако в этих работах не ставилась цель изучения ди-

намики популяций и получения сведений о состоянии 

их парцеллярных группировок. Таким единичным опы-

том была работа А.Г. Николаева [17], рассчитавшего 

индекс устойчивости существования для поселений 

бобров в усманской группировке, обитающей на терри-

тории государственного природного биосферного за-

поведника «Воронежский».  

Таким образом, в работе формулируется гипотеза о 

возможности получения новых знаний о динамике 

парцеллярных населений и популяции в целом путем 

анализа устойчивости существования бобровых посе-

лений. В качестве модельного объекта взята бобровая 

популяция воронинского заповедника. 

Целью настоящей работы является выявление 

особенностей динамики численности бобровых посе-

лений с использованием частотно-временного подхода. 

Достижение цели требовало решения ряда задач. 

1. Обобщить многолетние результаты учета чис-

ленности бобровых поселений в пределах изучаемой 

территории. 

2. Провести ранжирование поселений по продол-

жительности их существования. 

3. Изучить парцеллярные закономерности дина-

мики численности. 
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4. Установить особенности пространственно-ти- 

пологической структуры изучаемой популяции. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Материал собирался в средней части бассейна  

р. Ворона (территория госзаповедника «Воронинский» 

и прилежащих участков) в 1998–2011 гг. Ежегодные 

осенние учеты численности предусматривали регист-

рацию числа поселений (термин по В.С. Пояркову 

[18]). Устойчивость существования семейных террито-

рий определялась значением индекса стабильности 

поселений (ИСП), рассчитываемого как отношение 

числа лет регистрации поселения к числу лет наблюде-

ния за группировкой. На камеральном этапе работ зна-

чения индекса подразделялись на три класса (I – 0,1–

0,3; II – 0,4–0,6; III – 0,7–1). Местообитания на изучае-

мом участке бассейна р. Ворона (правый приток Хопра) 

стратифицировались по четырем группам: р. Ворона 

(27,7 км), р. Старая Ворона, или староречье (20,1 км), 

притоки р. Ворона (6 рек общей протяженностью  

60 км), водоемы воронинской поймы (48 озер и болот). 

Полное описание методов сбора полевого материала и 

характеристика стационара опубликованы ранее [19–

21]. Нумерация лесных кварталов приведена согласно 

лесотаксационному описанию 2004 г.  

За время исследований проведено 11 учетов чис-

ленности бобровых поселений. В разные годы регист-

рировалось от 33 до 92 поселений, занимавших 166 

участков обитания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Проведенная градация индивидуально-семейных 

территорий установила различия в распределении и 

представленности поселений различных классов ИСП в 

парцеллах (рис. 1).  

Во всех стациях ожидаемо доминируют поселения 

первого, наименее стабильного класса, минимально 

представлены территории третьего класса, существо-

вание которых возможно в высококачественных место-

обитаниях, доля которых мала по определению. Мате-

матически близкое распределение поселений разных 

классов на р. Ворона и в водоемах обусловлено раз-

личными экологическими причинами. Так, основные 

реки бассейна традиционно представляются как основ-

ные пути миграции расселяющихся особей и семейных 

групп (этим же объясняется и максимальное число 

поселений второго класса) [17, 22–23]. Население во-

доемов обладает максимальными темпами размноже-

ния и ограниченной способностью к расселению. Кро-

ме того, максимальные показатели представленности 

поселений третьего класса на озерах и болотах позво-

ляют предположить значительный возраст производи-

телей в этой парцелле. Это обстоятельство имеет 

большое значение с учетом данных Н.Д. Григорьева  

и др. [24] и М.Н. Бородиной [25] о достижении наи-

большей плодовитости самками к 7-летнему возрасту. 

Парцеллы притоков и р. Ворона демонстрируют «не-

зрелую» структуру ИСП, указывающую на зависимый 

характер населения и большую долю нерезидентных 

особей. Относительное равновесие доли поселений 

разных классов значений рассматриваемого индекса на 

староречье согласуется с отмеченными для этой стации 

стабильными значениями показателей плотности и 

динамики численности поселений [26]. 

Многолетняя динамика значений ИСП указывает на 

ряд тенденций изменений доли поселений с различны-

ми значениями индекса (рис. 2). Общей закономерно-

стью является уменьшение числа неустойчивых посе-

лений в русле основной реки бассейна, на ее притоках 

и пойменных водоемах, при одновременном увеличе-

нии доли стабильно заселяемых территорий. Число 

поселений третьего класса относительно стабильно на 

протяжении всего периода, что согласуется с предпо-

ложением об избираемости этих участков, максималь-

ном качестве местообитаний и высокой ресурсной 

обеспеченности в пределах их границ.  

При дальнейшем анализе была предпринята попыт-

ка рассмотрения особенностей динамики численности 

парцелл с помощью раздельного построения графиков 

изменений числа поселений, принадлежащих различ-

ным классам ИСП. 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение поселений различных классов ИСП по стациям. Обозначения:         – I класс;         – II класс;         – III класс 
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Рис. 2. Многолетняя динамика ИСП различных классов по стациям. Обозначения:          – 2002 г.;         – 2004 г.;          – 2007 г.; 

         – 2008 г.;          – 2009 г.;          – 2010 г.;          – 2011 г. 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика числа бобровых поселений на р. Ворона. Обозначения:                      – I класс;                    – II класс;                     – 

III класс;         ×          – общее число поселений 

 

 

Динамика числа бобровых поселений в русле основ-

ной реки бассейна. Выявленная динамика всех трех 

классов ИСП в основной реке бассейна в целом согла-

суется с общим движением численности бобрового 

населения, но показывает, что депрессия 2000 г. в наи-

большей степени была обусловлена числом нестабиль-

ных поселений (рис. 3). Стабильность числа поселений 

третьего класса ИСП в этот период указывает на по-

вышенные защитные качества этих территорий. Уста-

новлено, что число исчезнувших поселений в 2001 г. не 

превышало средних значений, а новообразованных 

(вновь заселивших места обитания) было на 67 % 

меньше средней величины. Данное обстоятельство 

позволяет сделать вывод, что зимний паводок наиболее 

губительно сказался на существовании поселений ма-

лого класса ИСП, априори приуроченных к низкокаче-

ственным местообитаниям. Анализ данных о влиянии 

зимних паводков на бобровые популяции в бассейнах 

средних рек показывает, что данная закономерность 

является общей чертой для данного типа населения [9, 

22]. Несмотря на уменьшение доли поселений всех  

 

классов под действием аномальных значений гидроло-

гического режима зимой 2000–2001 гг., уже на сле-

дующий год зарегистрирован их устойчивый рост. За-

суха 2009 г., напротив, привела к стабилизации чис-

ленности поселений I и II классов на низком уровне. 

Увеличение числа поселений отмечено лишь для мо-

бильной части населения, что обусловливало общий 

положительный тренд развития парцеллы. Выражен-

ный ущерб бобрам из основной реки бассейна нанесла 

засуха, тогда как зимнее половодье, застав животных в 

местах зимовки (с максимальными защитными свойст-

вами локальных территорий), уменьшило число заре-

гистрированных бобровых территорий в неустойчивой 

группе, населяющей наименее комфортные местооби-

тания. Траекторию интегрального тренда по парцелле 

обеспечивает число территорий, непродолжительно 

населяемых бобрами. Таким образом, оценка динамики 

поселений только на основе построения графиков их 

общего числа не позволяет оценить масштаб наруше-

ний и прогнозировать перспективы развития парцел-

лярной группировки, во всяком случае, для основной  
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реки бассейна, тогда как применение ранжированного 

ряда поселений по классам ИСП открывает широкие 

возможности для ретроспективной и перспективной 

оценки состояния населения.  

Динамика числа бобровых поселений в русле старо-

речья. Наиболее существенный ущерб от зимнего па-

водка был нанесен населению р. Старая Ворона. Дан-

ные, представленные на рис. 4, указывают на уникаль-

ную стабильность регистрируемых здесь поселений: на 

протяжении большей части периода изучения домини-

руют территории III класса. Число устойчивых поселе-

ний под воздействием зимнего паводка сократилось 

незначительно, т. к. 96 % таких поселений приурочено 

к местам сопряжения берега реки с коренным склоном 

долины р. Ворона. Уменьшение числа поселений I и III 

классов в период засухи на 33 и 30 % компенсировано 

стабильностью и увеличением числа территорий II 

класса на 25 %. Дальнейшее увеличение доли неста-

бильных поселений (I класс) привело к появлению по-

ложительного тренда в парцелле. Последнее явление 

может быть связано с занятостью высококачественных 

территорий в данной стации, а также общепопуляци-

онными процессами размножения, перераспределением 

населений по парцеллам как рефлексии группировки на 

аномальное уменьшение обводненности изучаемой 

части бассейна.  

Динамика числа бобровых поселений на притоках. 

Население притоков в наименьшей степени пострадало 

от обоих явлений (рис. 5).  

Применение выбранного подхода свидетельствует, 

что резкое увеличение заселенности стации достигнуто 

исключительно за счет увеличения числа вновь засе-

ленных участков бобрами, отселившимися сюда из 

поймы основной реки. Так же, как и на Старой Вороне, 

в водоемах продолжительное время доминировали 

устойчиво занимаемые бобрами участки (рис. 6). Их 

значительная доля в парцелле обусловливает общий 

ход развития населения водоемов. За исследуемый 

период участились случаи регистрации бобров в мало-

продуктивных водоемах, где продолжительность суще-

ствования поселений ограничена тремя годами. Данная 

закономерность определяется накоплением отселив-

шихся особей в этом типе местообитаний. Уменьшение 

с течением времени числа поселений III класса согла-

суется со среднемаксимальной продолжительностью 

освоения бобрами ресурсов водоема в средней полосе 

России, составляющей 7–8 лет [27–28]. 

Таким образом, изучение динамики численности на 

основе построения графиков их числа не позволяет 

оценить масштаб нарушений и прогнозировать пер-

спективы развития парцеллярной группы. Применение 

частотно-временного подхода открывает возможности 

ретроспективного и прогностического анализа. 

 

 

 
 

Рис. 4. Динамика бобровых поселений на р. Старая Ворона. Обозначения те же, что на рис. 3  

 

 

 
 

Рис. 5. Динамика бобровых поселений на притоках. Обозначения те же, что на рис. 3  
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Рис. 6. Динамика бобровых поселений на озерах и болотах. Обозначения те же, что на рис. 3  

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что изучаемые парцеллярные 

группировки бобра отличаются по доле поселений раз-

ных классов стабильности существования и роли посе-

лений отдельных классов в динамике численности по-

пуляции. 

2. Наибольшей устойчивостью к аномальным из-

менениям гидрологического режима обладает парцелла 

староречья, здесь, как и в озерно-болотной стации, 

значительную роль в динамике численности играют 

устойчиво существующие поселения III класса. 

3. Обилие поселений I и II классов на р. Ворона 

указывает на низкую ресурсную обеспеченность дан-

ной стации и согласуется с предположением о высокой 

мобильности животных на основных реках бассейна. 

4. На притоках, равно как и в других местообита-

ниях, в первую очередь заселяются участки, впослед-

ствии наиболее продолжительно населяемые бобрами. 

Вместе с тем определяющую роль в динамике числен-

ности играют поселения неустойчивого I класса. При-

токи выступают в качестве стаций переживания при 

критических изменениях обводненности поймы основ-

ной реки бассейна. 
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Emelyanov A.V. RESULTS OF TESTING OF TIME-
FREQUENCY APPROACH AT STUDYING THE DYNAMICS 

OF BEAVER POPULATION 

The article formulates the main provisions of the frequency-
time approach to the analysis of population dynamics. Analysis of 

long-term studies of beaver population revealed the role of the 

population in developed parcel population. The mechanisms of 
stability maintaining of the spatial structure of the population 

densities for changes and extremes of the hydrological regime are 

established. The redistribution of settlement patterns between 
parcels and breeding families inhabiting them are marked. 

Key words: beaver ordinary; spatial structure of population. 

 

 

 

 


