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Систематические наблюдения за бурым медведем в Кавказском заповеднике  ведутся с начала 
его образования. В фенотеке заповедника имеется более 250-ти тыс. карточек наблюдений за 
растениями и животными. На основании имеющихся данных, дополненных исследованиями 
авторов,  сделана попытка проследить популяционный тренд медведя. Определены  сроки 
выхода из берлог в зависимости от температурных параметров года. Выявлены наиболее 
предпочитаемые места сезонной концентрации. Прослежена динамика половозрастной струк-
туры популяции за более, чем 80-летний период. Установлено, что популяционный тренд 
медведей на особо охраняемой территории отражает общие тенденции, происходящие в ре-
гионе. Предложено использовать аналогичный метод контроля над популяцией не только на  
территориях ООПТ, но и в охотничьих хозяйствах. 
 
Ключевые слова:  бурый медведь, Кавказский заповедник, фенотека, структура популяции, 
северный, южный макросклоны. 

                       
В последние годы изучение популяционного 

тренда и структуры популяции крупных хищных 
млекопитающих приобретают приоритетное зна-
чение. Хищники, находясь на вершине   трофиче-
ской пирамиды, определяют состояние не только 
популяций консументов и продуцентов, но и всей 
экосистемы. Поэтому, популяционные исследова-
ния крупных хищников получили широкое рас-
пространение в системе заповедников России (Бо-
бырь, 1989; Завацкий, 1986; Кудактин, 1998, 2001; 
2006; Пажетнов, 1990). Заповедники, являясь ре-
зерватами дикой природы, на протяжении многих 
лет остаются местом проведения мониторинговых 
исследований, в том числе состояния и структуры 
популяций хищных млекопитающих (Филонов, 
Нухимовская, 1985). 

В Кавказском заповеднике систематические 
наблюдения за крупными хищниками с разной ин-
тенсивностью ведутся практически с первых дней 
его организации. Еще в 1924 г. основателем и пер-
вым директором заповедника Х.Г. Шапошнико-
вым для унификации наблюдений было предло-
жено фиксировать их на специальных карточках. 
В карточку заносилась дата отмеченного явления, 
его краткая характеристика и Ф.И.О. наблюдателя. 
Уже в 1925 г. в «фенотеку» заповедника поступи-
ло 140 карточек наблюдений за оленями, турами, 

сернами, косулями, кабанами, хищниками.  В 1930 
г.  она увеличилась до 1721, а в настоящее время, 
насчитывает более 250-ти тыс. карточек  наблюде-
ний за 361-им видом высших и споровых расте-
ний, 33-мя видами млекопитающих, 166-ью - птиц, 
9-ью - земноводных и 11-ью – пресмыкающихся. 

Кавказский бурый медведь (Ursus arctos arc-
tos L., 1758) - один из основных охраняемых видов 
млекопитающих Кавказского заповедника. Однако 
в последние годы состояние и структура его попу-
ляции вызывают тревогу (Кудактин, 2006). Не-
смотря на заповедный режим, медведи испытыва-
ют все возрастающее антропогенное воздействие. 
Последнее обусловлено территориальным разме-
щением основных кормовых стаций и миграцион-
ных путей медведей. В основном они расположе-
ны за пределами заповедника, где проходит ак-
тивное освоение горных лесов для нужд рекреации 
и «олимпийской» инфраструктуры. Процесс раз-
рушения популяции в последнее десятилетие при-
нял угрожающие размеры (Кудактин, 2006). 

Цель предлагаемой работы - проанализиро-
вать популяционный тренд бурого медведя на тер-
ритории заповедника, используя данные фенотеки 
и наблюдения последних лет.                                               

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ 
Материалом для настоящего сообщения по-
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служили карточки наблюдений за бурым медведем 
из фенотеки Кавказского заповедника за период с 
1925 по 1999 годы,  а также полевые исследования 
авторов в течение 1972-2007 гг. Всего проанали-
зировано 10293 карточки, отражающих простран-
ственную структуру популяции, в четырех отделах 
заповедника, расположенных на северном и юж-
ном макросклонах Главного Кавказского хребта. 
Материал формировался в программе Microsoft 
Excel, а затем анализировался с использованием 
статистических методов (Плохинский, 1970). 
Встречи животных распределили по урочищам с 
учетом сезонных феноритмов (выход из берлоги, 
гон, нажировка, залегание в берлогу). Эти данные 
сопоставлены с многолетними рядами метеороло-
гических наблюдений на метеопостах, располо-
женных у границ заповедника на южном и север-
ном макросклонах Главного Кавказского хребта. 
Особое внимание уделяли встречам медведей вес-
ной, в начале лета и осенью, в разных поясах гор. 
Допускалось, что интенсивность регистраций мед-
ведей находится в зависимости от частоты посе-
щения наблюдателями отдельных урочищ, а се-
зонная активность - от температурных параметров. 
Более достоверными считались данные, получен-
ные в период учета высокогорных копытных и 
наблюдения зоологов. В последние десятилетия 
качество наблюдений повысилось благодаря опи-
саниям зверей при визуальных встречах и измере-
ниям оттисков следа передней лапы (Кудактин, 
Честин, 1987; Кудактин, Лайшева, 2003). Это по-
зволило идентифицировать зверей, обитающих в 
отдельных урочищах. При возможности выделяли 
крупных особей, живой вес которых визуально 
превышал 100 кг, мелких и самок с сеголетками. 
Это деление популяции относительно, но в усло-
виях заповедника может быть вполне информа-
тивно. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Медведи населяют практически всю террито-
рию Кавказского заповедника от среднегорий до 
альпийских лугов и нивального пояса включи-
тельно. Сезонное стациальное распределение оп-
ределяется сезонными ритмами жизни, наличием 
основных  нажировочных кормов и берложных 
стаций. Зоологи и наблюдатели на протяжении 
всего периода существования заповедника чаще 
посещают определенные урочища, поскольку не 
все районы доступны в разные сезоны года, что 
неизбежно отражается на частоте регистраций 
зверей. Вместе с тем, анализ многолетних наблю-

дений дает возможность  нивелировать этот не-
достаток и выделить  участки, предпочитаемые 
медведями на протяжении длительного периода 
(Рис. 1).  

На северном макросклоне Главного Кавказ-
ского хребта (ГКХ) медведей чаще регистрирова-
ли  по долинам рек Молчепа и Безыменка,  Малая 
Лаба, в районе Сенной поляны. Встречаются они 
здесь на протяжении всего активного периода. По 
данным Насимовича (1940), в этих районах еще в 
30-х годах прошлого столетия  отмечалась кон-
центрация зимних берлог и летних стаций.  Ближе 
к осени большая часть медведей откочевывает в 
среднегорные и нижнегорные  леса, где находятся 
основные насаждения кормовых деревьев. Черняв-
ская (1956) связала сезонное территориальное 
размещение копытных и медведя с урожаем фрук-
тарников и орехоплодовых деревьев, чем  под-
твердила предположение Нсимовича (1940), что  
территория заповедника для медведя выполняет 
функцию временного сезонного заказника, где 
звери проводят лето. Это иллюстрируется  срока-
ми регистрации медведей по южному макросклону 
ГКХ. Массовая концентрация зверей здесь прихо-
дится на конец сентября - начало октября, что по 
срокам совпадает с началом созревания плодов 
дикой груши, каштана, орешков бука. В более вы-
сокогорных районах заповедника к этому времени 
завершается вегетация растительности, что также 
вынуждает медведей откочевывать в кормные 
районы.  

В Кавказском заповеднике массовый выход 
медведей из берлог приходится на первую поло-
вину марта, залегание в спячку - на конец ноября  
- начало января. Отдельные особи остаются ак-
тивными всю зиму, однако шатунами они не ста-
новятся (табл. 1). 

Относительно теплые зимы при наличии дос-
тупного корма позволяют им пережить неблаго-
приятное время. По нашим наблюдениям, это зве-
ри мелких экоморф (u. а. мeridionalis, u. a. 
syriakus) (Лобачев и др., 1988). 

Можно полагать, что регистрация медведей в 
зимние месяцы (январь-февраль) во многом опре-
деляется погодно климатическими условиями года 
и наличием кормов. 

Сроки выхода из берлог разбросаны с 01 по 
20 марта, хотя в отдельные годы они разнятся 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Регистрации медведей в зимние месяцы (январь- февраль) на территории Кавказского заповедника 
 

Северный макросклон 1924-1934 1935-1945 1946-1956 1957-1967 1968-1978 1979-1989 1990-1999

Балка Мертвая 06.01       
Река Малая Лаба 21.01 04.02     21.02 
Хребет Маркопидж  04.02      
Кордон Черноречье  23.02      
Река Умпырка  23.02 09.02 20.02   11.01 
Балка Семиколенка  05.02  28.02   09.02 
Поляна Бурьянистая  10.02  20.02    
Кордон 3-я Рота  10.02 10.01  07.01   
Хребет Трю    27.02    
Река Цахвоа      04.02  
Река Имеретинка      06.01  
Гора Закан     04.01 26.01  
Гора Ткачиха      15.02  
Хребет Балканы       06.02 
Река Киша      13.01 20.01 
Хребет Пшекиш 25.01     16.2  
Река Безыменка      18.01, 

29.01 
 

Гора Филимонова    13.01 20.01   
Река Молчепа  11.01   07.01   
Хребет Топоров  16.01 16.01 10.01    
Река Шиша    17.01    
Поляна Козлиная    08.01    
Пастбище Абаго   20.01 14.01    
Река Мутный Тепляк   31.01     
Хребет Пантерный   21.02     
Река Белая (исток) 21.01 21.01      
Южный макросклон        

Хостинская тисосамши-
товая роща 

14.01       

Гора Ахун  30.01 18.01 14.01    
Кордон Чвижепсе  10.01 05.02    08.01 
Кордон Пслух  22.02 23.02 04.01 18.01 06.02  
Гора Ассара   15.02     
Река Рудовая   16.02 18.01 05.01   
Река Бзерпия   17.02     
Река Туровая     12.01   
Ручей 1-й Зеленый     16.01   
Гора Коготь      07.01  
Хребет Бзыч     12.01   
Река Буший    10.02    
Река Ажу   29.01     
Кордон Бабук-Аул    12.01 12.02   
Река Шахе     20.01   
Урочище Прошкина     15.02; 

24.02 
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Таблица 2 
Сезонная активность медведей в Кавказском заповеднике 

(данные фенотеки заповедника с 1928 по 1999 гг.) 
 

Северный макро-
склон: урочища 1928-1939 1941-1951 1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-1999

Река Шиша 17.03       
Река Киша 13.03     13.03 13.03 
Хребет Пантерный 14.03       
Хребет Пшекиш 13.03       
Река Дамхурц 15.03 04.03  09.03    
Река Лугань 14.03    03.03   
Балка Вечная  07.03      
Балка Широкая  05.03      
Поляна Широкая  05.03  02.03    
Поляна Сенная  05.03  02.03 02.03 11.03 11.03 
Пастбище Абаго  05.03   02.03   
Кишинский зубро-
парк 

 15.03      

Балка Алешкина  18.03 18.03     
Балка Мертвая  07.03      
Река Уруштен пол. 
Азиатская 

 10.03      

Хребет Армовка   16.03     
Хребет Ахцархва   15.03     
Урочище З рота    15.03 05.03 12.03 03.03 
Река Малая Лаба    10.03   03.03 
Река Безыменка    15.03 15.03 10.03  
Карапырь    06.03  03.03 03.03 
Ятыргварта      10.03 13.03 
Южный Макро-
склон 

       

Река Бзыч    16.03  18.03  
Кордон Бабук-аул    09.03    
Маврикошка    01.03    
Иегош 1    05.03    
Чемплеушка    17.03    
Гузайка    12.03    
Р. Сочи    12.03    
Пороховое     15.03 01.03  
Река Шахе      07.03 10.03 
Река Жмурков      12.03  
Река Ажу      15.03 17.03 
Ручей Белый      12.03  
Река Бущий       06.03 
Река Черная       16.03 
 

Существенных отличий в сроках выхода из 
берлог на северном и южном макросклонах Глав-
ного Кавказского хребта не прослеживается. Это 
может быть следствием как погодно-климати-
ческих условий, так и частоты посещений отдель-

ных урочищ наблюдателями.  По средним много-
летним данным, ход температурных параметров 
марта мало отличается на северном и южном мак-
росклонах  (рис. 2).  
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Рис. 2. Средние температуры воздуха в марте и сроки выхода медведей из берлог. 
 
Регистрация медведей в зимнее время (ян-

варь-февраль) носит чисто субъективный характер 
и зависит, в первую очередь, от методов наблюде-
ний, имеющих в большинстве своем элемент слу-
чайности. Корреляция с месячным температурным 
режимом не обнаружена. Влияние кратковремен-
ных оттепелей на «гуляющих» медведей возможно 
имеет место, но доказать это по анализуемым ма-
териалам не удалось. 

На южном и северном макросклонах ГКХ, до 
высоты 1000 м над у. м., среднесуточная темпера-
тура воздуха устойчиво приобретает положитель-
ные значения в конце февраля. Средняя темпера-
тура марта в многолетнем разрезе изменяется по 
периодам в пределах от +3,1 до +5,0° С (южный 
склон) и +1,4- +3,7° С (северный склон) при норме 
+4,3 и +2,6 градусов. 

Выход медведей из берлог - объективный 
биологический процесс, напрямую зависящий от 
температурного режима местности. Корреляцион-
ная связь сроков выхода медведей с температурой 
приземного слоя воздуха обратная, очень тесная с 
коэффициентом корреляции (-0,91÷-0,98). Выход 
медведей из берлог на противоположных склонах 
синхронный, с отставанием на северном макро-
склоне до трех суток. Средние многолетние (1928-
2008 гг.) даты выхода медведей из берлог для юж-
ного и северного склонов приходятся на 9 и 11 
марта соответственно. Изменение средней темпе-
ратуры на ±1° С меняет срок выхода на ±6 суток. 
Тенденция повышения средней температуры по 
периодам привела к более раннему выходу медве-

дей. Осреднение посредством линейного тренда 
дает величину сдвига 8-9 суток за 80 лет. Экстре-
мальные температуры воздуха в марте, по-
видимому, также влияют на сроки выходов медве-
дей. Однако эта связь менее устойчивая и характе-
ризуется коэффициентом корреляции от - 0,67 до - 
0,81.       

По нашим данным, массовый выход из берлог 
самцов приходится на первую декаду марта. Сам-
ки с сеголетками регистрируются с конца марта до 
середины апреля. Самцы, покинув берлогу,  не-
сколько дней малоактивны и как бы просыпаются, 
чистят желудок, затем отправляются к местам 
размножения, нередко пересекая Главный Кавказ-
ский хребет. Самки с медвежатами  в это время  
придерживаются низкогорий, холостые переме-
щаются в высокогорья вслед за самцами, но с опо-
зданием на месяц, полтора.  

Гон у кавказских медведей проходит с сере-
дины мая до середины июня. При этом важно от-
метить территориальную изоляцию мест гона мед-
ведей разных экоморф (Лобачев и др., 1988).  
Этим можно объяснить регистрацию в высокогор-
ных районах одиночных зверей относительно 
крупных размеров. Кроме того, такая сезонная 
этологическая изоляция может  объяснить поли-
морфизм кавказских медведей.  

Судить о половозрастном и фенотипическом 
составе популяции, основываясь только на данных 
фенокарточек, сложно. Это обусловлено квалифи-
кацией наблюдателей и полнотой  записей. Более 
достоверно регистрируются самки с медвежатами 
и крупные звери (табл. 3).  
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 Таблица 3 

Состав популяции медведей Кавказского заповедника 

 
Годы Сеголетки Мелкие  

особи 
Крупные  
особи 

Ссамки с  
медвежатами 

Число  
зверей 

 % % % % Абс. 
1970 15,8 34,2 19,2 10,8 240 
1971 20,4 36,6 28,6 14,4 153 
1972 27,9 40,5 13,6 18,0 111 
1973 13,5 58,5 19,2 8,3 193 
1974 27,0 45,9 12,4 14,6 211 
1975 22,3 44,8 17,6 14,0 210 
1976 20,0 52,3 12,9 14,7 170 
1977 24,4 46,8 19,3 9,5 136 
1978 25,3 37,3   21,3 16,1 157 
1979 14,2 55,2 28,5 8,4 148 
1980 12,3 - 25,2 7,3 111 
1981 19,1 47,1 22,1 11,7 68 
1982 21,0 21,8 43,7 13,5 119 
1983 6,9 21,0 68,1 4,0 176 
1984 25,1 66,7 15,7 8,8 159 
1985 16,9 45,5 27,3 10,4 77 
1988 18,5 49,4 20,2 11,9 116 
1989 20,4 41,1 26,3 12,2 98 
1990 18,8 43,4 28,5 9,3 128 
1991 17,6 44,7 28,3 9,4 112 
1992 16,3 45,2 26,8 11,7 98 
1993 12.9 44.8 27.9 14.4 126 
1994 10.4 46.6 31.4 11.6 116 
1995 13.1 47.8 28.8 10.3 84 
1996 12.8 56.2 18.2 12.8 132 
1997 14.6 54.3 20.7 11.4 90 
1998 12.9 51.2 20.1 15.8 121 
1999 10.5 58.0 18.3 13.2 138 
2000 11.7 64.6 14.4 9.3 112 
2001 12.0 59.4 17.7 10.9 102 
2002 11.6 60.0 16.2 12.2 90 
2003 16.7 51.8 18.1 13.4 141 
2004 14.8 57.8 16.9 10.5 109 
2005 15.5 56.0 14.4 14.1 128 
2006 12,6 50,8 15,9 12,7 116 
2007 10,9 49,3 32,9 6,9 73 

 

В последние десятилетия число встреч самок 
с медвежатами значительно ниже уровня 40-х го-
дов прошлого столетия, когда приплод имели око-
ло 40% медведиц (Насимович, 1940). В приведен-
ном сравнении возможна и статистическая ошибка 
расчета, поскольку по данным регистраций можно 
четко идентифицировать лишь самок, имеющих 
медвежат и встреченных в паре с самцом в период 

гона. Но при этом однозначно утверждать были, у 
самки медвежата текущего года или нет, сложно. 
По многолетним наблюдениям, отдельные самки 
приносят приплод ежегодно, другие - раз в два-три 
года.  Более показательна структура популяции 
(табл. 4).   
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Таблица 4 
 

Соотношение крупных и мелких медведей в Кав-
казском заповеднике с 1928 по 2007 год (медвежа-
та сеголетки в расчет не принимались) 
 
Годы Число регист-

раций 
Крупные 
особи, % 

Мелкие 
особи, %

1928-1939 434 83,6 16,4 
1946-1954 354 74,5 25,5 
1955-1964 286 67,5 32,5 
1965-1971 186 67,5 32,7 
1972-1982 414 65,7 34,3 
1983-1985 361 65,5 34,5 
1986-1990 461 53,4 46,6 
1991-1995 178 40,4 59,6 
1996-2000 184 37,3 62,4 
2001-2007 270 38,4 61,6 

 
Сокращение числа крупных особей может 

свидетельствовать либо о прогрессирующем про-
цессе омоложения популяции, либо нарушении 
сложившегося полиморфизма.  

ВЫВОДЫ 
Популяционный тренд медведей в Кавказ-

ском заповеднике отражает общие тенденции ди-
намики численности и ареала вида в регионе.  

Территориальное размещение зверей по запо-
ведной территории остается относительно неиз-
менной, что дает возможность использовать мате-
риалы фенотеки для мониторинга популяции и 
прогноза ее динамики.  

Использование методов идентификации сле-
дов повышает достоверность полученных данных. 

Создание фенотек и накопление данных по 
регистрации зверей можно рекомендовать как 
способ слежения за популяцией, не только для 
особо охраняемых природных территорий, но и 
для всех охотпользователей в ареале вида. 
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MONITORING OF POPULATION OF 
A BROWN BEAR (URSUS (URSUS) ARCTOS L., 1758) 

IN THE CAUCASIAN RESERVE 
 

A.N. Kudaktin,  Yu.N. Spasovski 
Institute of Ecology of Mountain Areas Kabardino Balcaria research center of Russian Academy 

of Science, Russia. E-mail: kudaktinkavkaz@mail.ru 
Caucasian State Biosphere Reserve  of the Ministry of Natural Resources’.  

 E-mail:  b.bonasus@mail.ru 
 
It is investigated population trend of a brown bear in territory of one of the oldest reserves of Cauca-
sus. Extensive materials the Fanatical (special cards of the fixed supervision over the animals, stored 
in reserve archive) became initial data. Territorial distribution structure and structure of population 
of bears during the different periods of existence of reserve is considered. It is shown, that популя-
ционные the changes fixed in territory of reserve reflect the general tendencies of development of 
population in region. 
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