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состояниЕ популяции,,rорных" зуБров
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ

На территории СеверЕой и ВостоФюй части Кавказското з:шовед-
TlIfia и сопредельвьж с Еи!л районов в цастоялдее время сJпцествует
в воJIыlьDl условияr( потryJIяция торЕъDa зубров.

Эти ,кJвотые выведеЕы из зубробI8оЕов методом ЕаправлеяЕой
селекциоЕной работьL ц)и преобразr.ющем воздействии торIlо-лесвой
срерт обитаяия в течеIrие 26 лет (194Ь1966 Iг,).

Общая численЕость зубров состовляет Еа 1.I.1967 г, более 500 ro-
лов, в т. ч. 44,5'10 самцов и 55,50/о самок (230 и 286),

По возрастяому составу, ва основе Iц)изяаков вЕедпlето строеЕия
мочrг быть вьтделевь1 след}rющие груrпы: для са!дlов - сеголегки
до rода 16,50/о (38), молодъте до 2-4-х лет 360/о (8З), взрослые до Ь15
лет 47,5Оlо (109); дJтя самок соответствеЕцо 32,80/0 (94), - 61,У/0 (176), -
5,?О/0 (16).

В целом по обоим полал 15,40/о (79) - 33,?9/о (1?4) - 48,80/о (252) -
2,10/о (11). В поЕуляцш{ цреобледают взросJIые животвьте. Зубры яе
достит€Еог в з€шоведяике цредельЕоIо возраста, т. к. старые отсц)ели-
ваются в селекрлоЕЕъЕк целях.

Рост стада зубров идет за счег еIо собствеrIвого воспризводства.
Его показатели мало и:}меЕяются за последЕие юды и за 1966 I. со-
ставляют: отел Еа 4-5 тоry; яловость - 2Ф/о; фактrrческDЙ прирост
14,00/о; гиб€ль сеголеток 10,80/о; гибель зубров старшtФ< возрастов 1,3ý/o;

селекlиоЕt{ьг? отстрел - 1,4Оlо.

Прирост зубрового стада Еа 1Ь12 (140/ф в год сfiедуgr сtrитать Еор-
маJIьЕым для зубров, жIsуцшa в вольных условиях. EIo колебаIiия
обуславливаются величиЕою еraеIодного отстрела и мбелй зубров.

oclroвIшe r4)ичrrяы от)aода зубров: ]ЕIибы и раЕеrтr{я в Е!езультате
сI9лI<IювеЕ'й меr<д]r саллl€цш{ в период яра и зубрят с ч},rмлsI сам-
каФr; гибеJБ при переходех по ФlежЕикам, камеяистым осыпям, пере-
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правах через горЕые реки; яезаразвые заболеванrrя и др. Имеются
редкие случ€м бракоIъерства, при выпасе зубров Еа яеохраЕяемых
территориях лесхозов.

Расселение зубров Ео торllо-лесной территории проходит под влия-
Еием естествеввых Ериродных фактов; состояяия кормовой базы,

условиЙ рельфа, и д)., а такrке их числеяности, Зубрами
освое8о более 540 ,}св. fiл (54 тыс. ?о) лr.tcTBerIHoIo, смешаяЕоIо и хвоЙ-
Irolo лесов, субальпийских, альflrйских лугов и поляЕ,

Средяегодовая нагрузка Еа пастбища * 8 Iолов яа 1000 ?о. Летом
оЕа сI Dкается до 3-4, а зимоЙ Еа короткиЙ период мяоIоснежья
(25-50 дяей) может возрасти до 40-50 Iолов, Зимой при сокрацеЕии
общей Елощади выпаса имеет место распад стад яа мелкие Iруппы,
которые сосредотачиваются по местам с дост)rпЕыми кормами (сЕеIо-
вады, вgгровалы, заросли охtияы и торЕой овсявицы, растительЕая
ветошь Еа южЕых склоI.ах).

Зубрш/Е{ поедается 328 видов растевий, 60 4з хоторых - деревья
и кустарЕики. Осяовяыми кормовыми растеtтиями зубров в зmдrий
период являются оживаt овсяяи!(аl ветошъ травя!rистых растений,
кора и коllцьт ветвей различвых деревьев и кустарЕиков. Летом пое-
дается преимJaществеЕIо травя}rиётая растительность, в т.ч, разно-
травье (1ВВ видов), злаки (43), бобовые (14) и листья деревьев. Вообце
древесяо-кустарниковые корма лспольз)rзотся кругльй год, но больше
всеrо весЕой и зrдлой.

Сре.щrеIодовой коэффrадrrент стадности зубров - 15,8, Оfi яе имеgг
больпIrD. отклоневий в разtIьте сезовы Iода (14,1-1?,2) и более велик
в авryсте-сеятябре, когда отдельIrые стада объедиЕяIотся во время
гона на высокоIоряых лугах. В отдельЕьiх стадах в это время Еасчитьт-
вается более 1?0 швотrъп<. Состав зубровьтх стад весьма разl{ообра-
зея и ЕепостояЕея: обьт,Ео сеголетки и прошлоIодний молодrяк дер-
жатся около взрослых животItьтх. Реже стадо состоит из ,кивотвых
одяой или дв]ж возраствьж ryупЕ. ИяоIда встречаются Еебольшие
стада только самцов или самок разяоIо возраста.

Iорным зубрам свойственны реIулярrъте вьтсотные миграцш{ в rц)е-

делах 40Ь2500 л над уровЕем моря, общей протяжеЕяостью до 30 fiл.
В мае оЕи откочевывают к верхни}1 rраЕrfi{ам леса Irа субальпийские
луга, к октябрю-Еоябрю возвращаются в пояс дlироколиственвоIо
леса. Пути перемещений постояЕIlьт и в условиях Toplroтo реJьфа
определяются проходимостью местяоети. Они лрIурочеЕьт преиму-
ществеЕво к долr'I{ам рувев, речек, перевалаrл и т.п. Воrкаками
стада во время сезояЕьтх миграцtлl обы.Iво явJIяются взрослые самки.
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ОдЕако, ,,стороrкевьтх обязаrrностей" они не Еесут. Любой зубр, за-
метивший опастность, обращается в бегство и увлекает за собою все
стадо. При обычноЙ смене пастбицЕьтх участков впереди чаще идут
молодые зYбры, т, Е, оIrи отгоняются взрослыl!1и с лучших мест выпаса.
Соподчинение отдельньж зубров в стаде обусловлеЕо их силой и

Суточньй режим поведеЕия зубровоIо стада определяется нали-
чием и разнообразием кормов, их доступЕостью в разяые сезоны
Iода. РанЕеЙ весноЙ Еаиболее продолжителен период кормеrкки
(10-12 часов), а летом более значительное время заIrимает отдьIx (до

17,18 часов в сутки).
КоЕкурентЕые отношения между зубрами и другrfми копытяыми

(олеяи, кабаны, косули и пр,), вследствие обилия и разнообразия
кормов проявляются l]e резко, даже Frа территории Кавказско!о за_

поведника, Iде общая плотЕость их достаточво велика (до Зб тысяч
толов Еа IорЕо-лесной плоцади в 260 тыс. ?о).

G'ормирование популяции Iорных зубров в вольных условиях на
Северо-ЗападЕом Кавказе проходит успешно, что дает основаЕие ре-
комеЕдовать реакклr{матизацию и даже акклиматизацrдо их в друй-l,
сходвых по природным условиям районах Советскоrо Союза, в пер-
вую очередь в ЧерЕых горах Северного Кавказа. Начало этоЙ работы
полоrкено с учетом опыта Кавказского заповедника, Завозились
с t959 I. гибридяые и чистокровные кавказско-беловежские зубры
в НаJrьчикское лесо-охотничье хозяйство Каб. Балк, АССР, с 196З r. -чистокровные кавказско-беловехские зубры в Цейский заказt ик
Сев, Осет. АССР. В обоих местах зубры содержатся на воле, с Ееболъ-
шоЙ подкормкоЙ сеном зимоЙ-

В бппкайшее время следует заселить зубрами леса Чечfirо-Ин-
тушсЕой АССР, юrrные (по р. Ачипсе) и по злIадные (по реке Шахе)

раЙоЕы Кавказского заповедника. Высокая пластичность зубров
в приспособлении к вовым условиям обеспечит успех такого меро-
приятия. Исходя из опыта кавказского заповедЕика первичFrые места

завоза должны иметь территорию не менее 20 тьlс, 2а, с соотЕошением
лиственного или смешавЕого леса и луIов В0-200/0.

во всех новьж местах заселеЕия, яеобходrfмо ориеЕтироваться
только Еа вольяое содержаt{ие завозilых зубров, в самом крайнем

случае (при ЕеблатоприятЕьтх зимах) с мивимальноЙ (страховоЙ) под-
кормкой сеЕом,

В перспективе число зубров на Северо-Западном Кавказе может

достиIнуть к 19'10 Iоду - 700 и к 19?5 г. - 1300 Iолов. По нашему
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мЕеЕию, к этому времеяи Еовая 9колоIическая популяция Iоряьж
зубров будет иметь достаточно четко выраженные особенности по
сраввеяию с исходяьтми )raивотЕыми.

s, G. Katugin (zsRR)

STAN PoPULAcjl ,,GбRSKIсH" zUBRoW W REjoNlE
PotNocNo-zAcHoDNlEGo KAUKAZU

Na teтenach pбlnocnej i wschodr]iej сzqбсi Kaukaskiego IеzеIwаtLl
i sqsiadujqcych z nim okolic prowadzona jest hodowla ,,gбтýkiсh'' iublбw
W wагuпkасh wolnego bytowania.

W okтesie 26 iat (1940-1966) wyodIqbniono ta liniq iчЬтбW dlоg4
selekcji z zubTo-bizonбw. W znacznym stopniu wptynelo na to gбтskо-
-lеЁпе srodowisko bytowania tych zwierzqt.

Poglowie tej linii 2чЬгбw w dn, 1,Т,196? т. wynosilo przeszlo 50О
sztuk, w tej liczbie 44,5Оlо samcow i 55,5О/о samic (230,286),

w opaтciu о wiek zwieTzqt, z uwzgtqdnieniem ich budowy, mоrпа
wуоdтеЬпiб nastqpujqce grчру: samce do jednego гоkч - 38 szt. (16,50/0);
2-4 lаt-8З szt. (36О/о); 5-15 1at 109 szt. (4?,5ОЬ); samice do jednego
Toku 94 Szt. (32,80/о); 2-4 lat 1?6 szt, (61,50/Ф i 5-15 lat 16 szt.
(5,'|0/о). ZuЫу StaTe podlegajq *cislej selekcji i zostajq odstIzeliwane,

Powiqkszanie poglowia Stada zuЬтбw odbywa SiQ w dlodze паtuгаlпеgо
przyrosttr. wskarniki г6rпусh plzylostбw stada w ostatnich latach ýq
prawie jednakowe, za 1966 I. odnotowano nastqpujace dane: wyeielenia
pieIwiastek W wieku 4-5 lat, jаtоwоsб zdolnych do Iozplodu iчЬIzус
29Оlо, pTzylost оgбlпу 140/0, padniecia cielqt w wieku alo jednego Ioku
10,80/о, padniQcia StaTszych zwierzqt l,З0/0, seiekcyjny odstIzal t,4ol0.

Przyrost pglowia ýtada iчЬrбtч wynoszqcy госzпiе 10-12 (140/о)
w waTunkach bytowania na wolnoýci nalezy uwаiаё na noTmalny. Wa_
hania tego plz}'тostu w роszсzеgбlпусh latach uzaleinione sq od iloýci
padniqб zwieTzqt i selekcyjne8o odstтzalu.

Przyczyn powodujqcych padniecia 
'uЫбw 

nalery dоSzчkiwаё Si€

ргzеdе wszystkim w odniesionych, powaznych zranieniach podczas walk
Ьуkбw w okrcSie Ttri oraz w poturbowaniu cielqt рIzеz byki lub оЬсе mat-
ki, Вуwаjq rбwпiеi wypadki giniacia iubтбw ргzу pIzechodzeniu pTzez
lodowce lub kamieniste osypiska, podczas ртzерIаw zwieTzqt pfzez Ебт-
skie lzeki_ Nieznaczna сzqsб 2чЪгбw ginie z powodu сhотбЬ (nie zakai-
пусh). zdalzajq Siq tei nieliczne wypadki k}usownictwa podczas ieIo-
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wania 2uЬтбw na teTenach gospodaTstw lебпусh, poloronych iuz poza
gтanicami lezeTwatu.

Rozmieszczenie iчЬтбw na telenach gбгskо-lебпусh odbywa siq w spo-
sбЪ natuIalny w zaleinosci od stanu bazy paszowej, snieznej pokrywy
(jej glubosci) itp,, jak Iбwпiе' od tiсzеЬпоЁсi stada. Zubry zeтuja tu па
obszaTze plzeýzlo 540 km' (54 tys, ha) Iisciastych, mieszanych i iglastych
Iasбw, subalpejskich i alpejskich l4k i polan.

STednie rосzпе zagqszczenie zwierzQt па obszaтze ieTowisk wynoýi
В Sztuk na 1000 hа, W okresie lata zagQszczenie zmniejýza siq do 3-4

sztuk, а na klбtki okIes w zimie, w czaýie glebokiej pokrywy бnieinei
(25-50 dni), more zwiekszyё sia do 40-50 sztuk. W zimie, pTzy оgбtпуm
zmniejszeniu siq аrеаtu ielowisk, nastqpuje podzial stada na dlobne
gIчру, ktбre tEymajq sie miejsc, gdzie Sie znajdujq mozliwo3ci paszo-
we, jak wykIoty wiekszej ilosci dlzew, zафýIа jeiyny itp.

Na pozywienie 
'чЬIбw 

sklada sie З28 Todzajбw loýlin, z ktбryеh 60

to drzewa i krzеwу. Podstawowq kаImq iubтбw w oklesie zimowym sq:
jeiyna, zescble tTa\'vT, koтa i kollce galqzi тбzпусh drzew i krzewбw.
w okTesie letnim sluzy zublom jako pasza plzewainie rоsliппоsб zielna,
w tym tlawa (188 Iodzajбw), T62ne ziola (43), StTaczkowe (14) olaz liscie
drzew, ОgбIпiе bioTqc drzewa i kгzewy stanowi4 paszq zuЫбw рlzеz
саlу Tok, Iecz najwiQcej z пiеh koтzystajE w okTesie wiosny i zimy, a

STedni rocznv wspбlczynnik stadnosci zuЪгбw wynosi 15,8, Nie za-
сhоdzq tu specjalne odchylenia w г6rпусh sezonach rоku (14,1-17,2),

nieco wiqkszy jest \v sieryniu i wlzeýniu, gdy poszcze86lne stada lqczQ

siQ W czaýie Tui na Wysokogбrskich lakach. w tym czasie poszczeg6lne
stada 1icz4 1?0 sztuk, а nawet i wiqcej. Skiad 

'чЬйусh 
stad jest Ьагdzо

16rпу i niestaly: zwykle tegoToczne cietqta i zeszloгcczna mlodziei tTzy-
majE siq doloýlych zwielzqt. Rzadziej stado Skiada sia ze zwieIzEt jednej
lчЪ dwбсh gTup tego ýamego wieku. czasem napotyka sia nieduze ýtada
skladajqce sia tylko z Sаmсбw lub samic w I62nym wieku.

Gбrýkiе iubTy odbywaja Iеguiагпе wQdrбwki W gTanicach 400-250 m
n.p.m. па pTzestтzeni З0 km. w maju 

'ubry 
odchodz4 do gбтпусh 8тanic

lеЗпусh na podalpejskie lqki, w paidziemiku-lЫopadzie wIacajE do stle-
fy lаSбw liбciastych. DIogi tych wedlбwek sa stale i plowadze najbal-
dziej dogodnymi przejsciami, ргzеwаiпiе dolinami Izeczek i stтumykбw,
przez pfze|ecze itp. Plzewodnikami Ъtаdа w czasie sеzопоýYсh u,еdlб
wek s4 zwykle Stalsze zчЬIzусе, Nie sq one jednak ,,Stlбiami" stada,
Kardy 

'ubT, 
ktбry zauwaiy niebezpieczelistwo, Tzuca siq do ucieczki i ро-

Tywa za Sobe iale stado, PTzy zwyk}ej zmianie miejsc zeтowisk, паiсzqЁ-
ciej па czcle Stada idq mlode zwielzeta, poniewai sq one odpedzane
z lepszych miejsc pastwiskowych przez StaISze iuЬгу, О pгzewadze posz-

сzеgбlпусh 
'uЫб\Ir 

w stadzie decyduje icb wiеlkоýё i sila.
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zachowanie Siq ýtada zuЬтбW w ciqgu dnia jest uzaleznione od obfi-
tosci i jаkоЗсi ieTowiska, а takze od dostepu do niego w бiпусh sezo-
nach Toku. Wczesnq wiosne zubTy 

'eTujq 
najdlu2ej (10-12 godzin),

а w okIesie lata duro wiqcej czasu робWiесаj4 na odpoczynek (17-18 gо_
dzin w ciQgu doby).

Wspбlzycie 
'чЫб\v 

z innFni paйystokopytn},ni (jelenie, dziki, saI_
ny itp.), wobec оlэJitоsсi i T6rnoTodnosci pasz, nie stwaIza iаdпусh ko-
lizji, nawet па tетепасh Kaukaýkiego Tezeтwatu, gdzie оgбIпе zagqsz_
czenie tych zwieIz4t jest doýe znaczne (do 36 tys, sztuk na gбтskо-IеsпусЬ
teтenach о obszalze 260 tys. hа).

Eodowla gбrskiсh 2uЫбw na wolnoýci w warunkach Рбlпоспеgо i za_
chodniego Kaukazu mа pтzebieg zadowalajEcy. Daje to podstawe do ртбЬ
przepтowadzenia leaklimatyzacji, а nawet aklimatyzacji iuЬтбw i w in-
nych, о роdоЬпусh waтunkach klimatycznych Iеjопасh zwiqzku Ra_
dzieckiego, w pielwszej koleinoýci па telenach СzаInусh GбI P6lnocnego
Katrkazu. Ртаса ta juz jest zapoczqtkowana w орагсiч о zdobyte do3wiad-
czenia w Kaukaýkim rеzеrwасiе. w 19б9 I. dowieziono czystei klwi

'ubTy 
linii kaukasko-bia}owieskiej i mieszaйce na tereny Nalczyks-

kiego gospodalýtwa lowiecko-leýnego Kabaldyno-BaikaIsНei ASRR,
а W 1963 I. dowieziono czystej krwi 

'uЬгу 
linii kaukasko-bialowieskiej

a па teтeny cejskiego lezeTwatu Pбlnocno-osetynskiej ASRR. w оЬу-
dwбсh tych miejscach 

'ubly 
przebywajQ na wolnoвci, а tylko w zimo_

wym оkrеsiе sq dokaгmiane sianem.
W najЫizszym czasie naleiy zasiedliб iubIami IaSy czeczeno-Ingusz-

skiej АSRR, poludniowe (do йeki Aczipsa) i zachodnie (do rzeki Szache)
Iеjопу Kaukaskiego Tezerwatu. Duia zdolno36 iuЫбw przystosowania siq
do поwусh wатuпkбw bytowania powinna zapewniё powodzenie tego
predsiqwziqcia. MajEc ju' dane z teтenu Kaukaskiego rezeтwatu, nalezy
pfzyiqb, ze nowe miejsca do zasiedlania zuЬIбW powinny оЬеjmоwаё
со najmniei 20 tys, ha z plzewagq lisciastych tub mieszanych dтzewosta-
пбw oTaz dostatecznq ilosciq tqk, Stosunek Siedlisk iебпусh do tqk ро-
$,inien siq ksztaltowa6: 800/0 lаsбw i 200Л lak.

Wszystkie nowe miejsca muszq miеё dogodne warunki do wolnoбcio-
й,еgо сhоwu ztrbrбw, W ostatecznosci (ргzч nie SplzyjaiacYch waтunt<ach
podczaý okTesu zimowego) mоiпа dopuscic dokaTmianie zwieтzQt sianem.

w przyszloбci, do 19?0 т, poglowie iuЬгбW Tla telenie Pбlnocnego
i zachodniego Kaukazu mоiе оsiqgпqё - ?00, а w 1975 r, - 1З00 Sztlrk.
Naszym zdaniem, do tego czasu nowa ekologiczna populacja gбrskich
iчЬIбw, w zestawieniu z wyjýciowq gluрq zwierzqt, bedzie miata wyTai-
nie оkгебlопе сесhу.
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TtlE PRESENT STATE ОF ТНЕ POPIII-ATION ОГ -MOUNTAIN BUROPEAN
BTýoN" IN тнЕ cAUcAsUs MoUNTAINS

summаrу

А hеId o:f "mountэin Ечтореап bison'' has lived fo! очеr 26 years now in the
north_west part of thе Сацсаsчs Mountains (СачсаsчS state Reselve) undel con-
ditions of complete fleedom. The tine of '.hountain bison'' was selected froФ
Еurореап Ьisоп-Дmф]сап bison crosses. Д5 at January lst 196? the hеrd of this
]ine consisted of 2з0 Ьчlls and young bjson and 236 cows and heifeIs of different
ages. of this number, 4В,80/0 ý,аý formed Ьу adult alimals. The уеаilу iпсгеаsе in
the hеrd varied from r0 to 140/0. тhе animals live jn ап леа of 540 kft] of mоuпlаiп
foгest, lorest g]ade and gTass]and. TheiT food consjsts of 38О diffeTent species of
plants, 60 ol ý.hich аrе tlees and shrчьs, Basic winteт food consists mainly of
ЫасkЬеlriеs, fescue and other dгiеd glаmiпасеочs plants, and the balk and shoots
of trees and sЬrчЬs, In tbe SчФmеr tbey feed majnly on gmss апd lеачёS of shlubs

The "mountain ЬЪоп" undeтtake Sргiпg апd ачtчmп migTations lvithin limits
valyjng from 400 to 250 m above sea level, and up to 30 LФ in distance.

Rivahy between European bison and other hoofed animals does not take
а чегу violent form оп ассочпt of thе аЬчпdапсе and variety of food. ТЪе chiel
task fоr the next lew уеаrs will Ье to le-acclimatize tbe "mountain Ечlореап
bison" in othel paTts of ihе Northe.n caucasus ]vountains-
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