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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность т е ш . Охрана и рациональное использование 
природных ресурсов -  одна из зажнейших народнохозяйственных 
задач, нашедшая отражение в Конституции СССР и юридически за
крепленная в Законе СССР "Об охране и использовании животного 
мира". Она предусматривает всестороннее исследование экосис
тем, научно-обоснованную оценку их состояния, разработку норм 
пользования и прогнозирование возможных путей изменения. Пос
леднее приооретает особенно важное значение в условиях интен
сивной хозяйственной деятельности человека. С этих позиций 
изучение ресурсов охотничье-промыслозых -животных, з частнос
ти , таких фоновых видов, как заяц-беляк, выявление региональ
ных особенностей их существования и функционирования важно 
для разработки методов эффективного упоаадеяия популяциями 
я поиска путей формирования высокопродуктивных антропогенных 
биоценозов.

Выбор зайца-беляка объектом исследований определялся его 
повсеместным распространением в Карельской АССР, значительны
ми естественными запасами, ролью в лесных биогеоценозах,боль
шим эпидемиологическим значением. Вместе с тем, уровень и с -  
пользования популяции весьма низок и составляет не более 1СС 
от осенней численности вода.

Цадь и задачи оаботы. Целью работы было всестороннее 
изучение биологии вида, на основе чего решалась основная за
дача -  разработка путей рационального использования и воспро
изводства запасов зайца-беляка в Карадхш.

Научная новизна. Впервые для данного вида в СССР деталь-? 
но изучена возрастная структура популяции, основанная на точ
ном определении индивидуального возраста животных по слоистым 
структурам кости нижней челюсти, проведен комплексный анализ 
:г выявлены половые, возрастные и сезонные закскомеш остп  к.::: -  
пления витаминов А.Е.Зт.В-, в печен:: животных, изучены вс : • : с -  
ные особенности краниометрических признаков, дана колич-с -  
пая оценка летнего питания зайцев, основанная на учете ~.с;_ 
на жирозочных следах. По материалам зимних каршрутгп:;-: уч ч. сч 
с применением методов математического моделирования изучегс



2и-детняя динамика численности зайца-беляка и определявшие ее 
эндогенные и экзогенные факторы. Показаны региональные о со 
бенности биологии вида и их адаптивное значение.

Практическое значение. Полученные данные по численности, 
биотопическому распределению, питанию, размножению,смертности, 
структуре и приросту популяции, сезонной активности животных 
могут широко использоваться в практике охотничьего хозяйства. 
Разработана к передана для внедрения в республиканскую Г о с - 
охотинспекцию система организационных и биотехнических меро
приятий, направленных на более эффективное уцравление ресур
сами вида.

Адпробацдя. Материалы диссертации были представлены на 
Всесоюзной конференции "Биологические проблемы Севера" (1 9 7 9 ;. 
на научных конференциях молодых биологов Карельского филиал .̂
АН СССР (1979 ,1981) и на научно-производственном совещание 
лаборатории зоологии Института биологии I® АН СССР (19 81 ).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научны* 
работ.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, описания 
материала и методики исследований, краткого эколого-географ и- 
ческого очерка, пяти гл ав, выводов и рекомендаций. Объем ру
кописи включает 123 машинописных страницы тек ста , 45 таблиц и 
25 рисунков. Список использованной литературы содержит 179 наз
ваний из них 23 иностранных авторов,

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собран в 1971-1980 г г .  в процессе экспедиционных 
и стационарных исследований в южной Капелиг (подзона средней 
та й ги ).

Всего собрано и обработано 103 тушки зайцев и 235 черепов. 
Помимо стандартных зоологических промеров (Бобринский, Кузнецов, 
КузякиЕД 965), использовался метод морфофизиологических индика
торов (Еварц и д р . , 1968). Изготовлено и проанализировано 140 
гистологических препаратов органов размножения и 93 препарата 
слоистых, структур кости нижней челюсти (Клевезалъ и Клейкев- 
б е р г , 1967 ). Содержание в печени витаминов А ,3 ,3 ^ 2  определено 
у  90 зайцев (Н естерова,1967; Антонов и Блинов,1 9 7 1 ). Строение 
меха изучено на Б пробах зимней и летней шкурок, динамика линь



ки -  пс 163 экз. Паразитологические исследования выполнены 
методом осмотра и прочесывания конного и шерстного покровов 
(25 э к з .)  и методом неполного гельминтологического вскрытия 
(105 э к з .)  по академику К.И.Скрябину.

Питание зайцев изучалось подсчетом поедей на няровочнкх 
следах: зима -  5142, лето -  1887 (Новиков и Тимофеева,1 9 6 5 ), 
на основании разбора содержимого желудков (.г? = I I I )  и на 
15 просных лентах (50 х  2 /  каждая), на которых учитывали 
состав  и соотношение древесно-кустарниковых пород и число 
поедей зайцев на растениях.

Осмотрено 105 лежек и убежищ беляка, зарегистрировано 
406 его встреч , проанализировано 357 суточных ходов зайца, 
рыси, лисицы, волка, куница, росомахи.

Численность животных с 1961 по I960 г г .  оценивалась по 
результатам зимних маршрутных учетов (118 ты с.к м ), из них 
1506 км на постоянных маршрутах, и прогоном на 27 пробных 
плошадках по 100 га  каждая.

Обработаны данные пушных заготовок  за 1924-1980 т т . , ма
териалы Гидроыетобсерватории за I96I-I9E 0  г г .  Роль отдельных 
факторов в изменении численности вида определялась методом 
одн о- и двухфакторного дисперсионного анализа с  применением 
ЭВМ "М инск-32". Математическая модель ожидаемой численности 
зайца-беляка построена на основе множественного регрессионно
го анализа.

В диссертации использованы также архивные материалы лабо
ратории зоологии Института биологии К5 АН СССР, Госехотинесек
ции, Республиканского общества охотников, Карелпотребсоюза, 
анкетные и опросные данные охотников-корреспондентов.

Цифровой материал обработан методом вариационной статис
тики (Рокецкий, 1964 и д р . ) .

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ КАРЕЛИИ КАК СРЕДА 
ОБИТАНИЯ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА

Карельская АССР расположена на северо-западе европейской 
части СССР з  занимает площадь 17 ,3  м л н .га , из них на леской 
фонд приходится 14,9  м лн .га, а на лесопокрытую площадь -
3 ,3  м лн .га. Вытянутость в широтном направлении обуславливает



изменение природных условии республики. С продвижением с юга 
на север смешанные л еса , ельники, лиственные леса  и угодья 
антропогенного ландшафта сменяются сосняками к обширными бо
лотами, а климат становится все  более суровым.

Особенностями рассматриваемого региона является его зна
чительная пересеченность, чередование довольно узких и длин
ных возвышенностей с понижениями между ними; преобладание 
подзолистых почв, обладающих низким естественным плодородием, 
высокой кислотностью и недостаточной обеспеченностью элемен
тами питания растений; обилие поверхностных вод , связанное со 
значительным количеством осадков при малой испаряемости к с 
близким к поверхности залеганием водонепроницаемых кристал
лических пород; наличие более 60 тыс. небольших озер и 
12 ,2  тыс. рек и речек. Все это  определяет относительно благо
приятные, но неоднородные условия для существования зайца- 
беляка в Карелии.

ХПАВА I .  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И П0ДВИД0ВАЯ ПРИКАКШНОСТЬ

Алализ особенностей морфологии зайца-беляка, оби тащ его в 
Карель .кой АССР, позволяет отнести его к номинальному подвиду 
Ьериэ УГаГВив tiaid .ua  Ь . , 1758 . Он характеризуется
относительно темным серовато-бурым летним мехом с черно-бурым 
передни:« краем уха и средними для вида значениями массы и раз
меров тела и краниометрических показателей (т а о л .1 ) .

Самки зайца значительно тяжелее самцов (р  > 0 ,9 9 9 ) и от
личаются большей длиной задней ступни. Вто, вероятно, обеспе
чивает одинаковую следовую нагрузку у  обоих полов, что особен
но важно при передвижении животных в зимних условиях, дара г-  
торной особенностью черепа, зайпа-беляка в Карелии является 
отсутствие каких-либо заметных половых отличий по всем при
веденным промерам. Границы значений и коэффициенты вариации 
признаков черепа у  самцов и самок также близки или совпадают.

В зоне хвойных и смешанных лесоЕ масса тела зайца-беляка 
закономерно уменьшается с  запада на восток  -  сев еро-восток . 
Географическая изменчивость этого  показателя сходна с измене
ниями краниологических признаков (Россодимо,1979) л определяет
ся макроклиматичеоким градиентом.
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Таблица I

гЛорфологические особенности зайца-беляка в Карелии

Показатели
!

Самцы " !-----
i Самки

п
т
i М + *Т7

i
i *

г
i i/I + г rt

Масса тела, кг 26 3 ,4х+€ ,06 32 3 ,78+ 0 ,08
Длина тела, мм 15 556 ,9+7 ,1 30 564 ,9+ 4 ,9
Длина хвоста  , мм 14 60,7+ 3 ,1 29 6 7 ,2+ 1 ,8
Длина задней ступни ,мм 16 152 ,8+ 1 ,7 Ж 1 69 ,1+ 1 ,3
Высота у х а ,ж 39 89 ,3 + 0 ,7 49 9 0 ,5 + 0 ,7
Обшая длина черепа,мм оггО 1 98 +0,1 38 9 7 ,9 + 0 ,4
Концилсбазалъная длина ,мм 38 88,1_+С,4 37 ö8 +0 ,4
Скуловая ширина, мм 40 49 ,7+ 0 ,2 36 4 9 ,6+ j  ,2
Ширина черепа,мм 33 3 7 ,9 + 0 ,2 34 3 7 ,8 + 0 ,2
Межглазничный промежуток,мм 55 1 5 ,1 + 0 Д 47 15 ,3 + 0 ,1
Ширина между верхними к о - 
реяными,мм 39 2 8 ,1 + 0 ,I 47 38 ,2+ 0 ,1
Верхняя диастека,мм 53 2 6 ,8 + 0 ,2 50 26 ,9  Ж , 2
Длина твердого неба,мм 49 3 7 ,2 + 0 ,5 49 37 ,3^ 0 ,4
Длина ш аговой  камеры,ш 38 4 1 ,8 + 0 ,5 37 41 ,8*0 ,6

Б пределах подвида черепа зайцев из Kapeina достоверно о т 
личаются от таковых из Ленинградской, Архангельской и Мурманс
кой областей по 2 -4  признакам из 5 , а в отдельных случаях д е 
монстрируют различия к по коалТяцкенту вариации. Они характе
ризуются наибольшей скуловой шириной и длиной твердого н еба , 
ко относительно кепьгзш межглазкичным промежутком и длиной 
мозговой камеры.

Относительный вес сердца, легких, печени и почки карельс
ких зайцев на 8 ,3  -  27^ ш п е , чем у  беляков тундровых и л есо 
степных популяций. Это может быть связано с изменением энерге
тического баланса по направлению к окраинам ареала. Б период 
размножения у самок, по сравнению с самцамл, отмечена гипертро
фия селезенки и более высокое содержаний витаминов в печени. 
Очевидно, при повышенном уровне метаболизма самки способны соз
давать большие резервы витаминов, что обеспечивает успешность 
размножения.



Осенью содержание витамина А в печени животных находится 
в зависимости от характера их питания и сроков линьки и у 
взрослых зайцев выше, чем у  сеголетков (та б л .2 ) .  Накопление 
витамина Е, зави сш ее от состояния половой сферы,имеет близ
кие значения к указывает на относительный покой органов раз
множения у  в сех  групп животных. Изменение запасов витамина Ву 
проходит на фоне линьки и качественных перетлей в питании, а на 
накопление витамина В2 влияет, вероятно, явление копрофагкп,

Таблица 2
Содержание витаминов в печени зайца-беляка

Выборга •Ретинол, ;Токоферол, ;Тиамин, |Рибофлавин
** | 2 * 6 « { МТ% | МР% } МТ%

Весна в целом
взрослые О | 559 0,099 0 .266 1 .9а

и самки 1051,3 0,119 0,353 2 ,2 г
Осень в целом

взрослые самцы 805,2 0 ,136 0.285 2 ,69
»1 самки 671,3 0,138 0 ,305 2.5Т

молодые самцы 514,3 0,131 0 ,343 2 ,51
«1 самки 435 ,3 0,130 0 ,300 2 ,3 6

Октябрь
взрослые самцы 695,2 0,138 0 ,290 2 ,5 5

II самки 536,7 0,147 0,325 2 ,4 5
молодые самцы 534,3 С,128 0,334 2 ,27

самки 485 ,8 0,136 0 ,326 2 ,19
Ноябрь
взрослые самцы 984,1 о д з з 0 ,276 2 ,9 ?

самки 839,5 0,128 0,278 2 ,6 0
молодые самцы 469,3 0,137 0,361 3 ,0 6

п самки 334 ,5 0,115 0 ,240 2 ,7 6

линька зайца-беляка в Карелии, проходит весной с середины 
марта по конец мая, а осенью -  со  второй декады сентября по 
конец ноября и у  взрослых животных, в отличие от сегол етков, 
заканчивается раньше. Летний мех значительно реже зимнего -  
на I  см^ на огузке насчитывается в  среднем по 11216 и 15164 
Белеса соответственн о. Летний волос короче и толще (направ- 
8



яявдий -  3 0 ,7  мм и 8 7 ,4  мкм, остевой  -  2 8 ,1  мм и 8 5 ,4  мкм, 
пуховой -  12 мм и 16 ,1  мкм), чал зимний (направляш ий-46,5  мм 
з  7 7 ,3  мкм, остевой  -  3 3 ,8  мм и 7 4 ,1  мкм, пуховой -  2 1 ,5  мм 
и 1 4 ,5  мкм).

1ЛАВА 2 . ЧИСЛЕННОСТЬ И БИ0Т0ПИЧЕСК0Е РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

■келейность зайца-беляка в Карельской АССР в среднем за 
20 лет составляет 1 4 ,8  эк з . на 1000 га  и закономерно снижается 
с юга на север  (р и с .1 ) .  Наибольших показателей она дости гает 
в районах с  преобладанием ельников, смешанных и лиственных 
л есов , а также угодий, измененных хозяйственной деятельностью  

человека (2 3 ,7  -  4 1 ,6  эк з . на 1000 г а ) ,  а наименьших в р ай э-
,5  экз . ка ICCG г а ) .

с р е д н е г о д о в ы е

ЗАГО ТО ВКИ  Ш КУРО К

8  1 9 7 0 4 9 8 0 гг . С  /ОООW

Ю  И ЧЕНЕЕ ЭКЗ. НА /ОООГА

10.1-15 
/5.1 -Z0

20.1-25 
25,1 К ООП ЕЕ

в Карелии

Характер пространственного распределения зайца-беляка л.-.еет 
вид конгрегаотонного (неравномерного) -  дисперсия = 3 0 ,9 . 
Эго обусловлено неоднородностью условий существования животных 
и наиболее характерно для южной и средней Карелии.Усиление 
конгрегационности распределения плотностей зайца-беляка проис
ходит в годы снижения численности вида, а переход к случайному



при повсеместном подъеме численности зайца
Для зайца-беляка Карелии характерна широкая эвритопностъ 

и смена стаций б зависимости от сезонных изменений их кормо 
вых и защитных свой ств . Зимой он наиболее часто встречается 
в лиственном мелколесье по окраинам полей, в смешанных лесах 
и ельниках -  6 5 ,8 ?  (т а б л .З ) , весной и летом -  на полях и се
нокосах (6 3 ,1 ? ) ,  осенью -  в смешанных лесах и-ельниках (3 7 ,7 ? ) .  
В годы высокой численности зайцы размещаются по угодьям более 
равномерно, а при ее снижении усиливается роль "стаций пере
вивания" , которыми зимой в условиях Карелии служат смешанные 
л еса  и лиственное мелколесье. Они обладают богатой и устой
чивой по годам кормовой базой и хорошими защитными свойствами.

Таблица 3
Биотопическое распредленле зайца-беляка

и следоЕ его жизнедеятельности в зимний период, %

Биотоп ]
Встречи 

животных 
( п =79)

| (Следов ; 
}на Ю  ил { 
г т

Ленки ; 
(п  = 1 0 5 )| 

!

Жировки|Копки 
( и = 8 4 ) ;снега 

| (л  =:

Сосняки 3 ,8 49 3 ,8 1 .2
Ельники 1 7 ,7 51,7 1 5 ,2 9 ,5  1 1 ,6
Смешанные леса 2 1 ,5 46,8 27 ,6 2 0 ,2  4 ,5
Лиственные леса 8 ,9 35,3 5 ,5 1 5 ,5  41,1
Вырубки ТО охОу»; 38 ,3 1 ,9 3 ,6
Болота ••• 2 ,5 33 ,5 3 ,8 5 ,9
Лиственное мел
колесье 2 6 ,6 65,8 33,4 3 9 ,3  12 ,5
Поля и сенокосы 5,1  ' 53,2 4 ,8 4 ,8  30,3

ГЛАВА 3 . ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ

Питание зайца-беляка в Карелии имеет строгую сезонность. 
Зимой его основу составляют побеги ив, березы и осины (та б л .4 ) .  
Их соотношение е  питании зайца не постоянно и определяется 
конкретными условиями района исследований. На пробных лентах 
в лиственном мелколесье по окраина;.: ш лей осина встречалась 
редко ( 6 ,1 .- от общего числа учтенных растений), п оэтом / в пи
тании зайца на первом месте стояла береза (3 9 ,4 ?  поедей). Ка 
зарастающих вырубках, гае осина преобладала (3 7 ,1 ?  учтенных
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растений), ее поеди составили 4 9 ,6 $ , а  число поеден березы -  
■ 7 .9 $ . Поедание ивы также находилось в прямом соответствии  

с ее встречаемостью.
лесохозяйственное значение зайца -беляка не зелико: он 

кормится преимущественно порослью малоценных лиственных порея, 
из них ольха повреждается на 4 ,5 $ , береза -  на 1 8 ,9 $ , круши
на -  на 2 3 .1 $ , ивы -  на 5 2 ,6 $ , осина -  на 6 7 ,9 $ , рябина -  на 
75$. Па одном растении отмечено в среднем от 4 ,4  (ивы) до
1 ,3  (крушина) поеди зайца, что не зызывает снижения пх пве- 
дуктинности или гибели.

Таблица 4
Питание зайца-беляка в Карелии

Зима П ргг •Дох■о

ввд корма \
1 г

число
ю едей ,$ ! семейство

I
число
видов

; число
| «л.0 6*1 , /О

Ивы 42 лютиковые I 0 ,2
Осина 13 ,8 Розоцветные I 2 ,7
Береза 1 4 ,4 Бобовые 4 6 1 ,6
Ольха 2 Гречишные X 0 ,4
Черемуха 0 ,4 Гвоздичные 2 0 ,3
Рябина 2 ,7 Крестоцветные I 0 ,3
Сосна 1 .5 Кипрейные I 1 ,4
Можжевельник 0 ,7 Зонтичные 2 0 ,7
к1алина 7 ,8 Хвощевые I 0 ,2
Черника 6 ,5 Норичниковые 2 0 ,2
Травянистые Губоцветные I 0 .2
растения 7 ,3 Подорожниковые I о д
Сено 0 ,9 Ворсянковые I 0 ,2

Сложноцветные 8 8 ,6
Злаковые 6 2 2 ,2

Переход от зимнего типа питания к летнему происходит по
степенно и зависит от  сроков освобождения земли от снежного 
покрова я начала вегетации травянистой растительности. 5 мае 
травянистые растения встречены в 15 из 16 желудков добытых 
животных, а веточный корм -  в 5 (3 1 ,3 $ ) .  В июне-июле у  всех  
зайцев желудки были наполнены зеленью я лишь у  одного (9 ,1 $ )

I I



обнаружен к веточный корм. Летом поеди зайнеБ на полях с раз
нотравьем отмечены на 33 видах растений, относящихся к 15 
семействам (та б л .4 ) .  Среди них заяц отдает предпочтение пред
ставителям двух семейств -  ообовых и злаковых, а наиболее 
ч асто поедает клевер красный (52 ,7$  п о ед ей ), тимофеевку (2 0 ,4 $ ) ,  

клевер ползучий ( 5 ,2 $ ) ,  одуванчик (3 ,5 $ ) ,  горошек мышиный 
(3 ,1 $ ) ,  манжетку(2,7 $ ) ,  кульбабу ( 1 ,8 $ ) ,  кипрей ( 1 ,4 $ ) ,  ты ся- 
чатистник (1 $ ) . Очевидно это объясняется тем , что бобовые, 
сложноцветные и розоцветные, в отличие от злаковых, цри равном 
содержании фосфора отличаются повышенным содержанием кальция 
и пониженным -  магния, что и определяет их избирательность.

С увяданием травянистой растительности животные начинают 
широко использовать другие ввды корма. От октября к ноябрю в 
исследованных желудках ( п = 8 0 )  встречаемость травянистых 
растений падает от 47 ,5  до 2 1 ,9 $ , а черники и веточного корма 
держится на уровне 46 ,9  -  56 ,3$ .

Длина жировсчного следа ( п = 31) и суточного участка 
обитания зайца-беляка в Карелии увеличиваются в течение зимы 
в два  раза и в среднем составляют 1 ,6 3  км и 2 7 ,4  г а . Эти по
казатели заметно выше, чем в более южных областях европейс
кой части СССР, что может быть связано с более бедным видовым 
и качественным составом зимних кормов в Карелии и их обилием.

На снижение температуры Еоздуха беляк отвечает не только 
увеличением следовой активности (от  1 ,33  км цри .0-9°С  до 
1 ,7 2  км при -  1 0 -2 0 °С ), но и чаще пользуется снежными норами 
и З'бежишамг закрытого типа. Из 74 осмотренных зимой мест дне
вок , 42 пли 56 ,8$  приходились на случаи открытого залегания 
зайцез и по 16 или 2 1 , 6$ -  на снежные норы и лежки под навесом 
ветвей деревьев.

первый гоп зайца-беляка в Карелии проходит в марте, а ь 
отдельные годы отмечен к в конце февраля и характеризуется 
резким (в  2 -3  раза) возрастанием, следовой активности животных. 
Второй весенний гок приходится на первую половику мая к отли
чается частыми встречами групп  животных из 2 -5  зайцев (5 С ,8 $ ).

Долевые наблюдения и анализ состояния репродуктивных 
органов животных показали, что  размножение зайца-беляка ха
рактеризуется двумя массовыми п ом е тал  в  начале га я  и в
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конце июня -  начале июля. Третий помет бывает не ежегодно и 
лишь у  небольшой части самок (9 ,1 5 ) .  Весеннее и летнее раз
множение отличаются по числу беременных самок (8 7 ,5  и 1СС5), 
величине потенциальной (4  и 5 желтых тел ) и истинной (3 ,4  и
4 ,6  эмбриона) их плодовитости.

Изменение состояния репродуктивных органов зайцев в 
Карелии сходно с таковым беляков в Вологодской обл . (Наумов, 
1 94 7 ), что подтверждается совпадением сроков и показателей 
размножения. Осенью гениталии взрослых зайцев находятся з  
состоянии относительного покоя, у  молодых животных их метри
ческие данные в два раза ниже.

Зайчата растут довольно быстро и осенью по массе и разме
рам тела близки к взрослым животным (9 0 ,1  -  9 6 ,3 5 ) .  В течение 
зимы эти показатели не изменяются. Череп сеголетков з ширину 
растет быстрее (9 6 -1 0 0 5 ), чем в длину (91 -345 ) и по величине 
межглазничкого промежутка не отличается от черепа взрослых 

животных. Рост черепа продолжается и после наступления по
ловой зрелости зайцев. Д остоверное увеличение общей длины, 
ганддлобазальной длины, скуловой ширины и длины мозговой ка
меры отмечается дб 3 -летнего возраста .

Соотношение полов у зайцев Карелии, определе:шое для всой 
выборки ( и = 2 8 0 ), составляет 1 : 1. Половая структура по
пуляции характеризуется преобладанием самцов среди сегол етков 
на фазе пика и падения численности вида (6 4 ,7 5 )  и самок -  ка 
фазе ее подъема (5 9 ,4 5 ) . Среди взрослых зайцев в первые годы 
после депрессии соотношение между самцами л самками составило 
1 , 1 : 1 .

В сезон  размножения, судя по результатам встреч  зайчат 
( л = 1 1 6 ) .большую часть приплода составляли молодые второго 
помета -  71,5,5, зайчата первой и особенно третьей генерации 
встречались значительно раже -  2 3 ,3  и 5 ,2 5 .

Доля сеголетков в осенней пробе изменялась от 2 9 ,6  до 
54 ,65  и з  среднем за три года составила 44 ,7 5  (р и с .2 ) .  В те 
чение осени их доля уменьшалась от 48 ,15  в начале октября 
до 34 ,6 5  в конце ноября.
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Среди взрослых животных ( п = 49) преобладали зайш 
возраста 1+ (4 6 ,9 ^ ) и 2+ (3 8 ,8 $ ) ,  однако, в  1977 г .  доля гс  
д о в е к о б  составила лишь 18,2%, что могло быть следствием не
большого числа сеголетков в предыдущий го д , после которого 
численность вида упала до  минимума. Трех- и четырехлетние

Г ой ы

Р и с.2 . Изменение весенней численности ( I ) ,  
доли сеголетков осенью (2 ) и 
самок среди них (3 )  у  зайца-беляка 
в Карелии.

беляки встречались значительно реже -  8 ,2  и 6 , 1% (р и с .З ) . 
Средняя продолжительность жизни взрослых зайцев составляет
1 ,7  год а , а максимальная не превышает 5 л ет , что значительно 
ниже, чем з  условиях неволи -  в зоопарках и на дичеферыах.

/о

з
<976 19?7 /9?6 1979 19ВГ

I I сегопетм

С Ш  и

Рис.З .Возрастная структура популяции зайца-бсллка ,%■



В мае -  иш е на зайце-беляке обнаружено 2 вида иксодовых 
клешей — Ixodes persulcatus Р. Sch., Ixodes ricinus L., 
однако, последний лишь в единственном экземпляре. В Карелии 
они имеют северную границу распространения, поэтому экстен
сивность заражения (в  среднем 40$) и интенсивность (от  I  до 
24 , в среднем 7 э к з .)  значительно ниже, чем в более южных 
частях ареала. Заяц сп особствует распространению клещей к 
поддержанию очагов их размножения.

У зайца-беляка в Карелии обнаружено 7 видов гельминтов. 
Среди них одна трематода, две цестоды и четыре нематоды. Наи
большее распространение имеют протостронгшдасн -  экстенсив
ность заражения 8 2 ,1 $ , причем в течение осени она возрастает 
и максимальные значения тлеет зимой и весной. Как и в других 
частях ареала, отмечено усиление зараженности в гэды макси
мальной численности вида. Зараженность цестодами отличалась 
малой интенсивностью (в  среднем 2 ,8  э к з .)  и невысокой экс
тенсивностью (1 8 ,6 $ ) . Отмечена зависимость заражения зайцев 
Taenia p is ifo r m is  от численности окончательн а ! хозяев 
(ры сь,волк, лисица) и сезонных изменений инвазии MosqovojJia 
p e c t in a ta  от характера питания зайцев. Рост численности 
хищников ведет к более широкому распространению среди зайцев 
инвазии, а осенний переход зайцев на питание грубым веточным 
кормом приводит к освобождению их от паразитов.

В условиях Карелии заяц-беляк становится жертвой многю: 
хищников, среди которых на первом месте стоит рысь. Как пока
зал анализ ее суточного хода , на зайца приходится 67,9$  всех  
о х о т , из которых каждая четвертая заканчивается удачно. За 
зимний сезон  от одного хищника гибнет в среднем около 35 зай
цев. В питании росомахи и лисицы беляк занимает значительно 
меньшее м есто: на него приходится лишь 16 ,1  и 8 , 8$ всех  охот 
хищников. В течение зимы одна росомаха добывает в среднем 
7 зайцев, а лисица -  около д вух . Значение беляка в питании 
волка и куницы еще меньше -  он становится добычей далеко не 
каждого хищника. Общие потери популяции зайца-беляка от  этих 
зверей составляют 37-62 ты с.эк з . за  зимний сезон  и в зависи
мости от численности жертвы и хищника меняются по годам от 
5 до 19$ от осенней численности вида.
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ГЛАВА 4 . ДИНАМИКА ЧИСЗШНОСГИ И ФАКТОРЫ 
ЕЕ ОПР5Щ2ЯЖЩР1Е

Материалы пушных заготовок  за  57 лет и зимних маршрутных 
учетов животных за 20 лет показали, что динамика численности 
зайца-3еляха в Карелии имеет периодический характер с  про
должительностью цикла в I I  -  12 л ет. Он характеризуется рез
кими падениями и продолжительными подъемами численности 
вида, одн о- двухлетними пиками. По отдельным зонам республи
ки структура и продолжительность циклов меняются и состав 
ляют 3 - 1 2  лет (р и с .4 ) .

Р и с .4. Динамика численности зайца-беляка в Карелии.
I  -  северная зона; 2 -  средняя зона; 3 -  юж
ная зона ; 4 -  Карелия в целом.

В целом по Карелии амплитуда колебаний численности зайца 
по годам составила 4 ,5  -  2 5 ,1  следа на 10 км маршрута и в 
отдельных районах республики максимальный за цикл показатель 
учета превосходил минимальный в 3 -17  р а з , что отмечалось даже



в смежные годы.
Факторный дисперсионный анализ показал, что на числен

ность зайца оказывают достаточно сильное и достоверное влия
ние плотность популяции оеляка в предшествующий год (6 4 ,3  %) 
и численность рыси и лисицы (5 1 ,9  и 4 0 ,7 $ ) . Из абиотических 
факторов наибольшую силу влияния оказызает температура поверх
ности почвы в мае (22%).

Периодичность изменений численности вида обусловлена ря
дом взаимосвязанных факторов, которые в совокупности создают 
предпосылки для перехода от одной фазы цикла к другой . Выход 
популяции зайца из состояния депрессии происходит при весен
них и летних температурах, затрудняющих массовое развитие па
разитов, цри относительно низкой численности хищников, допу
стимом прессе охоты, преобладании среди размножающихся живот
ных особей  2 -3 -л етн его  возраста , отличающихся наибольшей пло
довитостью , и сопровождается увеличением доли самок среди се 
голетков . Вое это обеспечивает высокую интенсивность размно
жения и хорошую выживаемость взрослых и молодых беляков, что 
приводит к р осту  численности вида. Резкое падение численности 
зайпа-беляка, сопровождающееся увеличением доли самцов среди 

сегол етков , происходит на фоне усиления деятельности хищников 
и в условиях, благоприятствующих развитию эпизоотии, что при
водит к снижению воспроизводительных способностей популяции 
и повышенной смертности животных.

Состояние популяции зайпа-беляка в Карелии, как к в дру
гих частях его ареала, находится под заметным влиянием антро
погенного фактора. Его действие неоднозначно и чаше всего  опо
средовано чеоез изменение среды обитания животных и имеет 
тенденцию к усилений.

По сравнению с 5С-ыми годами значительно возрасли объемы 
лесоосуш тельны х (в 30 раз) и лесовосстановительных (в  5 раз) 
работ , объемы руйок леса и химического ухода за хвойно-лист- 
веннышмолодняками. Изменилась возрастная структура карельских 
лесов (происходит их омоложение) и соотношение пород на выруб
ках (в  4 ,5  раза увеличилась доля лиственных пород). Вое это при
водит к повышению мозаичности угодий и, как правило, к увели
чению зимней или летней кормовой базы зайца.

17
БИБЛИОТЕКА

Карельского филиала 
Академии наук СССР



Усиление интенсификации сельского хозяйства вызывает 
р ост  гибели животных: причиной 3 (6 Д 5 )  из 49 случаев на
хождения мертвых животных послужили сельскохозяйственные 
удобрения, а  7 (1 4 ,3 5 ) -  сельскохозяйственные машины. Судя 
по опросным данным механизаторов о числе поднятых к погиб
ших зайцев во время сен окоса , гибель молодняка летнего по
мета составляет около 5%.

ГЛАВА 5 . ЗАЯЦ-БЕЛЯК В ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
КАРЕЛИИ

Заяц-беляк в Каоелии -  тоадиписштай объект охоты. Заго
товки его шкурок доходили до 40 тыс.штук в год (1928 г . ) .  В 
послевоенный нависл охота  в республике постепенно сменилась 
с промысловой на любительскую. В связи с этим отмечается 
сокращение опромышления удаленных угодий, развитие лишь од
ного результативного вида охоты -  с гончими собаками, а 
также -  увеличение оседания пушнины у населения (9 7 5 ). Добы
та зайда-беляка и особенно заготовки его шкурок значительно 
снизились и в последнее десятилетие составяляют не более 
25 ты с. зайцев и I  тыс.шкурок з  год .

При существующей величине изъятия не превышающей 105 
осенней численности вида я 205 от  доли сеголетков в начале 
сезона охоты , можно гов ош ть  о явном недопромысле популяции. 
Он значительно увеличивается в годы зысокой численности вида, 
коцца запасы зайца-беляка позволяют добывать до 150-200 тыс. 
зайцев.

Качество поступающей пушнины невысокое: зачет на головку 
по анализу 1208 шкурок, составил в среднем 5 6 ,5 5 , доля шку
рок петзвого сорта  -  4 3 ,1 5 , бездефектных -  8 ,4 5 , нестандарт
ных-3 0 ,1 5 . Сгедкяя стоимость шкурок -  0 ,61  руб. за  штуку. 
?1ясная продуиодя охоты на зайца дает значительно большую эко
номическую отдачу. Ежегодно потребляется 340-500 ц зайчатины, 
ориентировочная стоимость которой составляет 68 -  100 тыс. 
руб.
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ВЫВОДЫ И РЖШЖЩАЦИИ

1. Морфологические особенности зайца-беляка, оби тащ его 
в Карельской АССР, позволяют отнести его к номинальному под
виду Ьериэ Д1шдйиэ 1;1шЛиз Ь . , 1958.  Он характеризу
ется средними для вида значениями массы, размеров тела к 
1фаяиометрических показателей. В пределах подвида черепа 
зайцев из Карелии отличаются большей скуловой шириной и дли
ной твердого неба, но относительно меньшим межглазничным 
промежутком и длиной мозговой камеры.

2 . Численность зайца-беляка в Карельской АССР в среднем 
составляет 1 4 ,8  эк з . на 10С0 га  и закономерно снижается с 
ига на север . Характер пространственного распределения зай
ца-беляка клее? видконгрегацзонного (неравномерного). Это 
обусловлено неоднородностью условий существования животных 
и наиболее характерно для южной и средней Карелии. Усиление 
кокгрегационности происходит в годы снижения численности вида, 
а переход к случайному распределению -  при повсеместном подъе
ме численности зайца.

Для зайца-беляка характерна широкая эвритопность и се 
зонная смена стаций в зависимости от трансформации их кормо
вых и защитных свойств . В годы высокой численности зайш  раз
мещаются по угодьям более равномерно, а при ее снижении уси
ливается рать "стаций переживания", которыми зиглой в условиях 
Карелии служат смешанные леса  и лиственное мелколесье по ок
раинам полей.

3 . По характеру питания, размножения, взаимоотношений с 
паразитами и хищниками заяц-беляк Карелии не имеет существен
ных отличий от беляков из других таежных популяций европейс
кой части СССР. Зимой он тягается  побегами ив, осины, березы 
(70 ,2$  п оед ей ), летом -  травянистыми растениями семейств 
бобовых (6 1 ,6 $ ) и злаковых (2 2 ,2 $ ) . За сезон размножения сам
ка приносит в среднем два выводка с  общим числом зайчат .7 ,9 , 

смертность которых доходит д о  77$. Экологическая структура 

популяции весьма динамична и в средне« соотношение полов сос-: 
тавляет I  : I ,  а доля сеголетков -  4 4 ,7 $ . Из паразитов за й ш  

наибольшее значение имеют протостронгклюсы, а из врагов -  рысь
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и лисила -
4 . Изменения численности зайца-беляка в Карелии имеют пе

риодический характер с  продолжительностью цикла в ГГ-12 л ет.
В отдельных зонах республики структура и продолжительность 
циклов меняются и составляют 8 -12  л ет . В Карелии имеет мес
то полифакторная обусловленность изменений численности вида.

5. Заяц-беляк в Карельской АССР служит традиционным 
объектом охоты , но его добыча и особенно заготовки шкурок 
значительно снизились и в настоящее время составляют не бо
лее 25 ты с. зайцев и I  тыс.шкурок в год . При существующей 
величине изъятия, не превышающей 10$ осенней численности 
вида и 20% от доли сеголетков в начале сезона охоты , можно 
говорить о явном недопрош сле популяции, который увеличивает
ся в годы высокой численности вида.

В целях более эффективного управления ресурсами зайца- 
беляка в Карелии предлагаем следующие мероприятия.

1 . В связи с резким увеличением следовой активности жи
вотных во время весеннего гона следует проводить ежегодные 
зимние маршрутные учеты равномерно в течение в сего  периода 

учетов (февраль -  м а р т), не смещая их по годам на какой-либо 

один м есяц. Это исключит ошибки в  определении характера из

менений численности вида. Для прогнозирования осенней чис

ленности популяции необходимо учиты вать погодные условия 

весны и лета  и проводить в  конце сентября пробные отстрелы 

зайцев для выяснения возрастной структуры  популяции.

2 . Регламентировать о хо ту и долю изъятия животных (1 5 -  
40%) в зависимости от состояния численности вида и фазы ее 
динам ики.

3 . Спять ограничения по времени начала охоты в Государ
ственном резервном охотничьем фонде и начинать е е , как и в 
приписных хозяй ствах , с  I  октября. В годы максимальной чис
ленности зайца (бол ее 20 эк з . на 1000 г а )  будет оправдано и 
более раннее открытие охоты -  с  15 сентября.

4 . В связи с недостатком  минеральных веществ в питании 

зайпа-б еляка , особенно в период весенней линьки и беремен

ности сам ок, целесообразно более широкое применение комби

нированных подкормочных площадок из поваленных осин и солон

цов из расчета  3 -5  на 1000 га  уго д и й .
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5. Организацию специализированны): заказников и охот
ничьих хозяйств на зайца-беляка следует проводить не толь
ко в районах с высокой средней многолетней численностью 
вида, но и там, где она держится на среднем, но стабильном 
уровне,

6 . Для увеличения заготовок шкурок зайпа-беляка следует 
повысить материальную заинтересованность охотников к сдаче 
пушнины путем увеличения закупочных цен и регламентации 
правил охоты в Государственном резервном охотничьем фонде -  
охоту в  октябре разрешать там лишь охотникам, сдавшим шкур
ки зайцев в предыдущий сезон  охоты-

7 . Повышения качества сдаваемой пушнины можно достичь 
оолее широким применением капканного способа добычи зверь
ков и пропагандой правильных методов первичной обработки 
шкурок.
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