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Численность и хозяйственное использование

Охрана и рациональное использование природных ресур
сов -  одна из важнейших народнохозяйственных задач, юриди
чески закрепленная в законе СССР "Об охране и использова
нии животного мира". Она предусматривает всестороннее ис
следование экосистем, научно обоснованную оценку их состо
яния , разработку норм пользования и прогнозирование возмож
ных путей изменения. С этих позиций особую важность приобре
тает изучение ресурсов охотничье-прошсловых животных, в 
частности, тех из них, которые наиболее уязвимы в условиях 
интенсивного преобразования ландшафтов, широкого развития 
туризма и охоты.

Бурый медведь -  типичный представитель таежной фауны. 
Его численность, хозяйственное использование, а также отно
шение к нему человека за  последние десятилетия значительно 
изменились. В пятидесятые годы прозодился круглогодичный 

помысел с выплатой премий за добытых'животных, в шестиде
сятых годах перешли к ограничению сроков охоты в рамках 
"Правил..." (4967), в начале семидесятых -  ввели лицензи
онный отстрел оурого медведя.

В Карельской АССР медведь обычен, местами многочислен: 
плотность населения вида доходит до 2 экз. на -1000 га и в 
среднем составляет в южной и средней Карелии 0,51, в север
ной -  0,44 экз. на IGGG га (Данилов, Николаевский, 1979). 
Поскольку регулярных и повсеместных учетов медведя в рес
публике нет, эти цифры носят ориентировочный характер.

Бурый медведь -  один из самых ценных представителей 
нашей охотничьей фауны. Широкий интерес к охоте на зверя 
вызван не только ее высокой эмоциональностью, но и заметным 
ростом ценности медвежьей шкуры -  наиболее престижного охот-
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ничьего трофея.
В последнее десятилетие в республике добывается от 55 

до £52 (в среднем Ь?) медведей в год, т .е .  около 6% от пред- 
ііслагаемой численности вида. Самое большое число медведей 
отстреливается в йряжинском, Олонецком, Прионежском, Мед
вежьегорском и Питкярантском районах. В £978 г . в Питкя- 
рантсксм р-не (179 тыс. га  лесной площади) добыли 20 медве
дей, или 0,1-1 экз. с £000 га, в 1979 г . в Прионежском (345 
тыс. га) а Пряжинскоы (445 тыс. га) районах -  18 и 29 мед- 
зедей, или по 0,07 экз. с 1000 га . При плотности населения 
вида С,4-0 ,8  экз. на £000 га  изымалось £4-18$ медведей. 
Учитывая особенности воспроизводства вида, подобный пресс 
охоты следует рассматривать как недопустимо высокий. 3 боль
шинстве других районов наблюдается недоиспользование запа
сов бурого медведя.

Наиболее популярна охота на медведя на овсах и приваде. 
Такими способами в республике добывается 60$ всех медведей.
В года неурожая естественных кормов (черника, брусники, 
клюквы, рябины) медведи особенно часто посещают овсы и при
вады, что видно из анализа состава экскрементов (п= 548), 
собранных в І9БІ-І963 гг . в заказнике "Афанась езос ельгс кий" 
Яряжинского р-на. Овес и привада отмечены в 01,7% экскре
ментов, а остатки только естественных кормов -  в 19,3$.

Концентрация животных у овсяных полей и привад и-ре
гулярность их посещения создает видимость шсокой плотности 
медведя в угодьях. В результате на ограниченной территории 
отстреливается от 2 до 5 взрослых медведей за сезон, что 
нередко повторяется в течение ряда лет и ведет к перепро- 
мыслу медведя.

Теоретические предпосылки методов учета

Для точного планирования размеров изъятия и  проведения 
селевдіошіогс отстрела необходимо ежегодно проводить учеты 
численности медведя на больжх площадях. С этой целью пред
лагается методика учета бурого медведя, разработанная на 
солспс исследовании ряда зоологов (Кончил, £937; І.ргенсои, 
1537; Яасимозич. IS4C. £952; Klein , £959) я наших наблюдений.

Учет медведя может быть выполнен двумя методами: пс 
берлогам и по следам и встречам на радиальных маршрутах. Б 
основе первого метода лежит сезонность физиологического со
стояния медведей. Зимний сон в берлоге, которую занижает 
един взрослый зверь или самка с молодые, сменяется выходом 
медведе:: из берлог весной, еще до исчезновения снежного по
крова. Зге позволяет регистрировать следы вставших зверей и 
по ним отыскивать берлоги. По многолетним наблюдениям, сред
нее время выхода медведей из берлог ка юге Карелии приходит
ся на вторую декаду апреля (самый раннліі выход отмечен 
£2 марта), а на севере -  на 5-£0 дней позднее.

Второй метод основан на относительной оседлости медве
дей (каждый взрослый зверь живет на определенной территории, 
так называемом участке обитания), а также на четких индиви
дуальных различиях размеров лап зверей, . следовательно и их 
отпечатков на грунте. Следы одинакового размера, встреченные 
в радиусе нескольких километров, как правило, принадлежат 
одному и тому же зверю, следы разной величины свидетель
ствуют о присутствии на данной территории разнополых взрос
лых зверей или семьи, состоящей из медведицы с пестуном и 
медвежатами.

Использование первого метода ограничено его трудоем
костью и временем проведения; второй метод более доступен в 
практике охотничьего хозяйства. Сочетание обоих методов дает 
достоверные данные о численности зверей в угодьях.

Для проведения учетов необходимо иметь план участка, на 
котором будет проводиться учет (заказник, охотничье хозяй
ство, промысловый участок и т. п. масштаба £:50000 или 
£:2500С), записную книжку, планшет с миллиметровкой, каран
даш, линейку (рулетку, портновский метр), компас.

Учет по берлога,'

С середины апреля учетчик начинает регулярные экскурсии 
по заранее намеченным маршрутам в поисках медвежьих следов. 
Обнаружив след, необходимо измерить отпечатки передней и 
задней лап (рис. і ,  Б), записать измерена в дневнике и на
нести месте встречи на план условным знаком. Затем учетчик
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Рис Л .  Вспомогательные материалы к учету бурого медведя

А -  схема разбивки учетных маршрутов (І-Ы ): I -  берлога 
свежая, 2 -  берлога старая, 3 -  отметка о встрече следов 
гледвздя С в кругке -  ширина передней лапы), 4 -  нападение 
аа копытных, о -  задиры на деревьях, 6 -  кировіш на овсах, 
7 -  встречи медведицы с медвежатами; Б -  измерение следов 
медведя: I  -  ширина, 2 -  длина; В -  определение шссы 

медведя по отпечатку передней лапы

приступает к троплеыию зверя "в пяту” , т .  е. в направлении, 
обратном движению зверя, с целью обнаружения берлоги. Марш
рут движения наносится на планшет с миллиметровкой или за 
рисовывается в записной книжке (с  соблюдением масштаба), а 
по возвращении домой переносится на план.

Найденная берлога отмечается на плане. Следы вокруг 
нее вновь измеряются, подсчитывается число зверей, зашед
ших из берлоги. Дается описание берлоги: тип -  верховая, 
полугрунтовая, грунтовая (копаная), место расположения, тли 
леса. Делаются простейшие промеры: длины и ширины у зерхо- 
:ых оерлог, диаметра входа, длины, ширины и высоты у грун
товых оарлог. Отмечается наличие и вид подстилки. Например: 
ерлога грунтовая, расположена в верхней трети холма, по

росшего густым ельником. Диаметр входа -  60 см, длина ло
га -  LI0 ом, ширина -  70 см, высота берлоги -  60 см. Под
стилка из елового лапника и сухой травы.

Подобным же образом разыскиваются и описываются берло
ги других медведей, следы которых учетчпн встречает на 
маршрутах. Учет по берлогам позволяет довольно точно под
считать медведей на ограниченной территории.

Учет по следам и встречам на радиальных маршрутах

Учеты начинаются в конце апреля -  начале мая, после 
схопа снежного покрова. Единовременный учет проводится в 
течение 3-5 дней (один день -  один маршрут), повторные -  с 
интервалом в один месяц до ноября. Радиальные маршруты 
(рис. I ,  А) должны начинаться примерно от центра участка и 
проходить по проселочным дорогам, песчаным а ж  глинистые 
берегам водоемов и другим известным учетчику местам, где 
хорошо отпечатываются и сохраняются следы.

Проходя по маршруту (10-15 км), учетчик измеряет сле
ды медведей с точностью до 0 ,5  см. Желательно де.лх- пе- 
'  кс-л  ко измерений следов одного и  т о г о  же зверя, чтсои ■ 
н ауч и ть  о слое точный размер отпечатка. Сап: первые з с т с -  
генные следы отпечатались па грунте нечетко, следует прой
ти по направлению движения зверя или ”в пяту* ті сделать 
ізліеоение хорошего отпечатка, данные занос.тс/. _ заяисгую
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книжку и отмечаются на плане условным обозначениями. Старые 
следы затираются.

Основное внимание при измерении следует уделять промеру 
отпечатка передней лапы, который всегда четче. Кроме того, 
по нему можно довольно точно определить массу зверя а егс 
примерный возраст (рис. I ,  3 ) . У сеголетков лирика передней 
лапы не превышает 9 см, у пестунов составляет ІО -ІІ см, а у 
взрослых зверей -  не менее 12 см.

При проведении учета и вс время других посещений угоди, 
учетчлк помет увидеть зверя. 2  током случае он обязан отме
тить место встречи, описать внешние приметы, особенности 
« р аса , примерные размеры и г. п .,  измерить следы, йххкге то

го , учеттпі:: должен записывать: встречи медведихи с медвежа
тами чладо медвежат з выводке (не только личные, до и сс- 
осіценнне ему другими наблюдателями), все случаи нападения 
медведей на лосей, северных оленей, кабанов, домашних зигот
ных с указанием места и времени; кормежки зверел на овсах и 
падали, случаи агрессивного доведения медведей ѵ. попытки на
падения на людей и их причины), задиры на деревьях, а также 
другие наблюдения за  позедешіем медведей -  спаривание (вреаг 
место), нитрагин, взаимоотношения друг с другом и т . п. же
лательно описывать известные ранее (старые) берлоги.

Все учеты проводятся под руководством районных охотове
де г- силачи штатных сотрудников службы госохотнадзора л об
ществ охот:п;ков, а также активистам: первичных охоѵколлектп- 
зсв . Результаты учетов и наблюдении (план участка с услов
ными обозначениями, пояснительная записка и карточка учета 
пс предлагаемо:.^' образцу) представляются в Г ос охотинспе килю 
дважды: нервы;. раз -  к 31 июля, второй -  к 30 ноября.

.йакная методика учета бурого медведя з течение ряда лет 
. , : т о з - : _ . а с ь  ?. Ламатсзербком экспериментальном охотхозяк-

Рис.й. Размещение берлог бурого медведя 
І?73-ІЭе4 г г . :  z  результаты учета следов ;£779 г . ,  

л встреч зверей :І9Г77-І984 г г . ;  на зкедешыекталънои 
участке института апологии 

Уел.обозначения см. на рис.І



Численность бурого медведя на экспериментадьном 
участке Института биологии (10 тыс. га)
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