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состояниЕ популяции зуБрА (B/SON аоNдSUS моNIдNUS)
В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Введеняе
В конце 1980-х гr численность горtlън зубров(Вisоп ЬопаSus попl.]rиs Raut. ct

al,, 2000), восстановленных на Северо-Западяом Кавк:ве, прсвышаJiо 1З00 особсй,
из которъrх около 900 обитало на территории КавказсI.ого заповсдIlика (IIсмцеR,
1988), В середине 1990-хIl браконьерство и сокращение небеспокоимых предгор_
ных пасlбйщньв пространств привели к исчезповению КупскоЙ тсрриториапыIоЙ
lруплировки, оЙединявшеЙ около 250 зубров и занимавшеЙ верхвюю часть бас-
сейна Сахрая за Ilределами заповедника (Немцев, 1999), В грапицах запо8едника
наиболее незацищенноЙ оказалась (пограпичlIая) и самая сло)юlоорf,rнизоRапвая
КиUмнская группировка зубров, Животные этой группировки, объелиUявшей
вместе с КупскоЙ свьппе половин5l всеЙ зубровоЙ поrrуляции, обrrтали в паиболее
выгодньж условиrlх, поскольIry имели возможвость исполLзовать мaшоснеr(ныо лас,
тбищпые пространства по северной периферии Кавказскою заповедника, К концу
1990-х гt эта локмъЕм гругrпировка зубров оказмась практически похносlъю раз-
рушенпой, плотность животных снизилась с 8.9 до ],2 экз,/ 1000 га (Трепе1 2004),
Анiлпlичные изменениJl произошли в v\lпLlJ\ской просlраllсlRенной lруппировьс
зубров, объединявшей около 200% популяции, Площадь используемьж местообита-
ний в этой части ареала сократилась вдвое, а плотность зубров - с 15,1 до 1,5 экз,/
]000 га (Трепет,2004), Нмменее пострадала Уруштенская группировм зубров,
]аllимаюшм слноситеllьно lр)днодосDпll1,Ie llel|1ра,lьные районы ,аповсдllиhd,

Вс численность также существепло сократиласъ (с 400 до 100 особей), однако эlа
часть попуrlяции сохранила возможIlость формировmь крупные брачные скоl' ения,
хараL,Itрныс для зубров, что позволило па высокоll, ypoвIle поддсрrкива:Iь процссс
воспроизводства. ]Ъким образом, Уруштепская группировка к начапу xxl в, стала
осповой потryляции зубров и именво здесь произошли адаптациовные процессы,
позволившие популяции преодолеть биотопический и демографический кризис. В
llасгояшсЙ рабоlе расс\4аlриваюlся основныс ию,и динамики погlлячии ,убр"в
за период 2001 2006 гг

Маlериал ll чегодика

Магериалом для работы посJIужили ланные вс.реч зубров и следов их )rизнеде-
ятсльности в ределах арема, поJцлlенные в результmе его маршрутво-экспедици-
оЕного обследования, а также проведевия реr,уJlярных учетов численIlости юрных
зубров в брачных скоплениях и во время зимнего маршр}тного учеrа в основлых
зимовочных районах,

Результаты п обс}иq(епяе
Проспlрансlпвенно-временная с lр!кпryра, ОсlIовной проблемой сущес,lвования

сохранившеЙол части поrryляции зубров стапо отс)лствие п ривычньrх мест зимовок,
Iatx kаh ранее живо lные. обитаюшие в цен lпапьны\ райоllа\ ]аловедниl'а, на зи\ry



о'lкочсtsываlr1 в llрелIDрные лесньlе п{ассивы за хределы заповедника и часl,ично
в район обитания Умltырской группировки- Это обстоягельство дало основание
ЦС II<!lцев} lIqao) с е lalb не\lеllиjельный ,lрO,нUl Ulн^си,еlьпо i{иlпес,lо_
с, бчос lи ло,,1, rчr_ии , 

-r or биоr or ический tри ,ис бы, r прео о lеп 1:l (Ue, счецени!l
\'\.l ,иvоdоh ,1jl.B в в"rсокоrорную.l)lUвrн' ,он} Uенlрапь lо;,lхсlи бх.Lсйна
Уруш,гена (рис. 1).

Лх. ] Схема расл оложени, з им н хстrций }убровв 1988 ( (с!ев.) и в2006i (справа)|
l рйоны основных зл!овок в iесном поясе, 2 районы основяLIх зимовоk в горно_л). ювоit поя
,, ] |, L IdB,,J..oo,,loв.]]],,,,4 т,ниU,"рс,.,{ ]слt.н," cppr,op,q,6 р,ltUы
гр!пп!ровок,Ilасхемё O]erra цифраNlи обозначевы лчасrки обитания территориаrьных групl]ипО-

вок lубгов: l l(},llс]iая. 2 Кишияская, ] Умl]l,чrская, 4 Ур},штенская

ЗиNlовки зубро9 на оT,крытых пространствах горныхлуrов наблкrдilписъ и ранее,
пlll'lhо,,а\пгавило,,{,лвоrаыене"браовь,ва,ипо.lurhhы\кр}пныхсhогL'lснии.и,
по-ви/,Iиl!JоlпI: такие зиIilующие группы имеlи мес]олишь в отде]lьные ]u?UlocнeжHbie

rcлы (IIеi!tцсв, 1988, Зубр на Кавказе, 200З), В настояцее вре. я зимние сколления
зубров па горньж лугж объединяют в обцей сложности до 80% популяции,

Bo,\lo,l,Ho.1" {)бр,l\4и а lьпииск.r\ ,l)lпв в {ачесlве зичли\
пасIбищ объясняется форп{ировапием на юrкных склонах в рез}льтате бь]строго
сlаивJнич и оь, l}в.lпис (пеlа плолаJеr бессt|еrк}|,,|\ пг, сlганс,в,
(},lичпlс]l"lой,lерUйlаки\пасlбиlllяLпяесчи\и{оlяLиqппвер\нейlпаницеlесп
почти непрсодолипlыNI снежныNl покровоNr чощностью до 2 \r. что минимизирует и

даrке полIIостью исlспюча е,г антропоген ное беспокойство }iивотн ых, Гiубокий cнer,
ld}оlсоlранр,lивасlllереlвижениежир^lнL\с,с|JнJ\lиоJноо\реб,а:иI(\,,,lный
ход нс прсвы ша{:1, нескол ьких еотеп r,tетров, Высокиi; корvовой потеlrl{иал Jуговых
пастбищ (А]lександров, Голгофская. 1965) обеспечивает зубров питанием Еетошью
злаков в,гечение всей зимы.

L ГIодобяiя сrеуа терриФри&rьной ]кслансии аятDоl|оL-нвого бсспокойства и браконьерства
имс]аrlесiо в ]rачале ХХ в. и привсла к полному уни!тожснию абоDиreпllыr зубров

ч
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Реryлярные зймовки круппых скоплений зуброп нагорных лугах начшш наблю,
латься с конца l990-x гп (Трепет, 1999). Они формируются на склоп.lх Солонцово?о
хребmа, на плппо Zрrо (хребет Скхрда, урочице Мешок, окрестности переrма
Трю) и яа юго-западных склоЕахДJ/qr2скоzо,иdссrsа(Бурьянистый хребет и лруlrrе
сIсrIоны Дlýrи, обраценные к долине АспидноЙ),

Нмболее крупное скоплýние зубров наблюдается на Солонцовом хребте и етl)
ок?сстностяхi в 2006 г здесь зимовмо около 110 зубров. В раЙоне Трю зимует
менее мноючисленная группировка зубров, объединяlощая в разные годы от 7 до
з5 особей,

Примечательно, что если на луlах СолонцовоIо хребта и Трю появление
зубров зимой отмечалось и ранес, то бассейн Аспидной не только зимой1 но и

летом почти яе использов.lлся зубрами, А.С, Немцев (Зубр ва Кавказе, 200])
указывает на то, что данный район праюически не освоен зубрами: летом здесь
обllIмо около 15 20 животвых, зимой их численностъ сокращмась вдвое (при
численности зубров в заповеднике 900 голов), В 2005 п зимовка зубров злесь
объедипяла 70 животных, и, по сравнеI{ию с предыдущим годом, их количество
увеличилось вдвое,

ЗфрьL зимtlощие в пределах одною хребта, разбиваются на р2rзные по чис-
ленности и составу группы, ка]кд.Ul из которьж занимает определенный учасюк
свободного от сцега clсrloнa хребта, Группы хФвmUьп оЙедиЕяIотся в обцие скоп-
ления после снегопадов, это способствует объединению усилий по добыче корма,
Зубры не спускаlслся в лес ни в снегопады, ни при сильньп ветрах, предпоLrитая
переr(дfiь непогоду, полаaмсь на теплый мех, на огкрытьп лугах. Приходилосъ
яеоднократно видеть отдымюцих живOгньн, которых почт}l полностью заметм
снег При эюм не наблюдмось скопления зубров в теоную группу, чm характерно
дпя некоторых копьпЕьrх во время непоюды (Верецагин и др., 2002). Пастьба не
довлеfl в с},точноv ритvе живm ныч. как. наприvер. весной. KoI.ta ,) бры лоч ги не
прерывно потребляют молодую зелень на лесньж поляна-х. Часто можно встретить
от_rыiающи\ r) бров. иноlда на ) час I ка\ с l ,l) бокиv снегоv,

Следует отметить, что часть зубров (около 20О% поrryляции) rrродолжает зимо-
вать в лесных массивr!х заповедника, в частности в Умпырской части арема и на
склонах хребта Пшекиш (см, рис, ]), Зимовки зубров, обитающих в левобережье
Киши, располагаются в среднем течении рек БезымянЕая (Абаго) и Холодная на
crc,roHax хребюв Пrrrеклш, Пастбище Абаrо, юры Филимонова. Весенние двюкения
живоlных ol раничиваюl ся перечещениеv и J лесноlо лояса в высоьоlорьс хребI J
Пшекиш, поляны Тягеня и Козлиная,

В Умпырской котловине, как и прежде, зубры зимуют в долинaж рск Ачипста,
Умпырl..а, L(axBoa и Ммм Лаба, Локмьные перемещения зубров вдолъ долин этих
рек! связанныс с динамикой снегового покрова, почти не прекрацаются в течение

зимы. Объкновснно животные не поднимаются въппе 46 км по доJlине р, Ца_хвоа и
Зб км по долиле р, Marlм Лаба, Участки летвих местообитаний вкпючают скrIоны
Лугансrtоло хребта и верховий Умпыра,

lv{uzрацuч u кочевкu, Основной миграционнLIй п}ть зубров, занимающих цеЕт-
рыъЕ)'1о частъ ареала в среднем аечении Уруштена, соединяет горный маёсив Алоус



- Хфlrмбей (участок летIiею обитания) с зиl\{овками в басссйне Бамбачки (c\l.

рис,2). Первыегруппы с ауок с телятаfи появ]я Iслся здес ь в концс ноября. и вплоть

/,1о ссрсдины января количество зубров fiостояIlIIо увсличивается, Весеннис псрс
двиiксния животньх из района зиýlовки в басссйнс Бамбачки rlрохолrт в обратноNI
паправлснии, Врсмя отсла и в це]lоtrl весевнсс NlФкссзоньс б}пъшм часть зубров
проводитв N!еж,lqlрсчьс Уруш,гена и Местыка на скJIонах Орлиноrо хреб,га, сrc]оны
которого. особеrпIо па лево t бсрсry Мсстька в еi.о Hи)KHеII течении. заIIиN{аIот

Ie поляlIы. Злесь иlllеютоя крчпные естественные солонцы,
Этот район трtцнодосryпеIl и практически ]le посещаеv лIо/,tьми. Дапьнейшее ос-
вобс)r.lеч.lе ергиlпри,r Ф -llе а и паlвJlие Beceнl ей веlflаUrи ппlв,лчrоl lL);
группировке зубров постепеIlIlо расселиться в верховьях N,lестыка и Алоуса,

Р!. -? Схема маршрутов се]онпыI п.р.мсшений ]убров (2006 п):
l граница apcana. 2 kо!езкй. ] .Фкаtrыlые ltре\lецелия. 4 Ilелесllд территорпя]

5 гравицаКавказскогозапове,l!ика

Небольшая часть зиN{уIопIей в долиIIс Бамбачки группировки зубров Rесной
лвижетоя в северном напраRлепии, в меrкдуречье П]иIпи и Киши, КроNrетого, частъ
зубров, преилrчпlествеппо одиночные са!lцы, а R лоследние Iолы и группа самок с
le lя lа\lи. ос l alolc9 . le.l, lla 1иvовl+'. {аниvая ле.llыс юlо,{:]па lHbje сkлоны хрсбI а

Сосняки, Олпако привьгlные п}ти миграцйй и кочсвок з},бров Кишинской локаць,
поЙ популяции Ее исIlоrlьзуются этими животными, поскольку в долинах Сахрая
и к)llL'лпоr^г|Jю| Dеис.вовJ,о фllкrорь,, Koropbe ltJиве.lи н гJrр}шеl ию ,lои
пDосl pJl.cl веllllой l р) ппировьи, беL lокойс Jdo в pe1),lblale lеснои,кспл)аlац.lи
и преследовалие браконъераilи,
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Кочевки зубров из района летнего обйтания на Алоусе и Хаджибее проходят
также в паправпснии Бурьянисюю хрсбта и перевма Трю.

Чuсленнослlь u dемоzрафuческая слпрукпура, С 200] г, наблюдается рост чис-
леняости популяции юрtlьц зубров (рис. З), в среднем на l0% в год, В 2006 г
численностъ зубров в заповеднике составила не менее 260 особеЙ.

В целом, демографические параметры характеризуют популяцию, как на-
ходяIIryюся в фазе активпоIо роста: соотношение самцов и самок около l:1,2,
плодовитостъ самок составляет 400%, доля сеголетков s рtlзличных lрупllировках
варьируеа в пределах ] 8_20%, а их выживаемость составляст 84%,

Зубрьl 1a mеррцmорчч запоаеOнuка
'-'_З 3фрьl Ný сопреdельных mеррumорuях

,9аб 199о
'995 

200о 2ol15

Pz.. -]. Липампка ч!Фсвяостп (N) популяцпп mряыхз}бров Северо_3ападпого Кдвказд

l'Фоисходит восстановление животньж ве только в сохранившейся центральной
часIи ареала. но и в перифсрийньL\ локал1,1lых lр)лпировкаL например. на хребrе
Пшекпш и в Умпырской долине, Нахр. Пшекиш в 2006 п отмечено формирование
брачной группировкл зубров, объединяющей более 50жйвотных. Слодуст отметитъ,
чю(юль крупllм брачная rр}ппировм ]}6ров djecb выямена впервысlа по(лсJние
15 лет. {емографическ{й состав стого стада (10 самцов, 22 самки, 10 ссIолсток,
9 годовальж) свиде,гельствует в пользу,юrо, что группировка зуброr_ оби,гающая в
бассейне Безыменки (Абаго)) акr.ивно рaLзвйвается. Продолжаgг расти числснвость
зубров в Умпырской части ареапа: в 2006 л она сос,lавляла не менсс 45 особсй.

Обращает на себя внимание тснденция увеличения в последIше юды в популяцйи
горньrх зубров доли самок. На paнHl]x эталах восстанов,.rениrl зубров в заповелнике
самки значительно преоблаllали, их лоля достигала 65,7% (КаJтугин, 1968). Такая
ситуацшI харакгерна в целом д'Iя полувольных группировок зубров (Заблоцкий.
1957; Буневич, Кочко, 1988; K.asinski el al., 1994; Углянец, ]999; МизиЕ, 2006; Бу-
невич,2007). В дальнейftем на протя)кении периодароста численности поIryляции
(1960 1989 rr) доля взрослых самок варьировала от 46 до 58,8% (Зубр на Кавказе,
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2003), однако в средrrем цревышаJrа долю самцов: соmношение полов бьшо 1: ],2
как в первые годы наryрализации горных зубров (Каryтин, 1968), так и в период
нмболее высокой числснности популяLtии в начало 1980-х гг (Немцев, 1987),
Имели место лишь 2 периода, когда взрослых самок бьIло мевьше1 чем самцовi в
середине l960-x и в середине l980-x гг Хотя причины такой дикамики полового
состава не вьяснены (Зубр на I(авказе, 200З), можно прсдположить, что в обоих
случаях снижение количества самок связано с офаничепием роста численности в

результmс достижения поrryляцией емкости срелы. В середине 1960-х гт, этот про-
цесс наблюдаJlся в местах первоначапьною разведения УмпьрскоЙ и КишинскоЙ
долинах. В дмьнеЙшем произошло скачкообразное расширение арсма (Кмугин,
]968). связанноес расселением зубров в зilповеднике изаего пределами, Снижение
IUIотнос]и ниже емкости среды спровоцироваjlо рост чио,Iенности поIIуJUIции, одним
из механизмов коmрого, по-вилимомуj явпяется увслпение доли самок. В середипе
l980-x гп числсЕЕость популяции такх(е достиIла емкости среды и] таким образомt
в поrryляции вновъ снйзилась доля самок с целью ограничения роста числепности!
который в этот период не превышаJI20% в юд (Зубр ва Кавказе, 200З)l.

Однако, по мнению Г Коли (1979), количество самок в популяцлUrх крупных
млекопитatющих не может бытъ I{IDKe некой критической величины (по автору:
l00сачокнаl50са\ацов.илиj:i.эt.подосrижениикоrороиневоlможенросl чис-
ленности и попуrвция обречена на вьширпние Поданным А.С, Немцева(1999), в
конце 1990_х гг (в период сокращенrJI численности в результmе Maccoвolo брако-
ньерства) соотношение взрослых самцов и самок в долине Киши составJIяло l,З i l ,
и, таким образом, было близко критичосюму, Автор приводит сведенпя, что в 78%
жертвами охоты бьuIи именно самки! откочевавшие на зиму в среднеюрtlые лсса,
,Щействительпо, Кишинская прострatнственная группировка зубров так и не смогла
восстановить свою числеяность и впоследствия перестfi а существовать.

Таким образом, увеличениедоли взросльш самокзубров в llачале 2000-х п] (со-
отношение caMI{oB и самок l:1,17) свидеrелъствует о процессе роста числеiпIости
попУляЦии, Замsтим,.lто соотношение самцов и самок 1i1,12 рассматривастся (Зфр
на Кавказе,2003) как (равновесное) для неэкспrryатируемой популяции зубров.

Развulпче бuоло?uческоZо ctl2чa|lbчo?o попя- Ия зубров харак-терпа существеннм
срсдообрёвующая деятельность (Смирнова, 2004) - постоянное прпсутствие этих
животных в злачительной мере определяет струкryру и облик лесных ландшафтов
(Корочклна, 1969, l972; Буневич, 1991; Казъмин, Смирнов, 1992; Зубр ва Кавказе,
200З; Ескина, 2004), Непременным элемептом лесов являются зубровые тропы]
соединяющие сезонные пастбища, солонцы! водопои, места брачпых агрегаций,

убежища. Сsть троп - основа, своеобразный каркас биолоfического сигllалыlого
поля зубров (Наумов, \967, 1971,197З; Никольский 2003). Другими <долгокиву-
щими сигныlами)этой системы информационных связей зубров являются кlтаJlки,
маосовые погрьвы коры, большие скоr,lения экскрементов в местах концеЕтрации

L Это подтверяrlаф мнснис авторов моIlоlрафии (Зубр ваКвкsе) (200]) о ншлчии в полуля,
ципгорвыrзубров (мехаяизмов самореryпяцrи плопости васелеlIия яа стадrи, дмекой от иmопlе_
яия llилlевь,х pccypcoBD (с, l90)

|6,7



животных! в ]\{епыI]ей степепи: леr(ки и др. Согласно представiеlIия\, Н,П, На-

уl!rова: эта так пазываемая (l!lатрица стабпльпых элементов)' (Науп,ов и др,, ]981)
прсJ! гавлясl свособрфныи млара| ла\!ч lll. ло 1во,lqlоlllии l(ar( loy\ пос,le,L\ юUе\l\
покоJlению использовать опыт прсдьцущlл\) сокраUiая врепlя и эlIергиIо l{a освоение
сргиl\'р,rи и ре(}р(оs, Гlа!ьые особснll^сlи ,l, Й \l,,ри lь ll| рр1!, ц\ l ]i ,J\,ll.

использования и обновiлсния и развuпluе, или совершенствование,
Вареме 1бров bl,-.r_ lJ(l.я lloL,'c LoRa

Telbнoe и направJIенное развиlио снстеlllы
бlо ror и,ес"оrо сиr нл,о lo L) llo,lя., п lcoac-

lв)юшее бс,lсс ,],|скrи"l ом1 исt оrьзо-
ванию зубрами уrкс освоснных или новых
1,1естообитаний.

В qo8 r ,)бры ro( ,.lU 0 о.обеi] ,le-

гr{а lиjь llр(иY) шс. lвсчdо лсвоберенhы\
ск-поllсв Ьп\lб1,,h,,r Hi] (о ,.lUJBo}l хгс;lе
и на l, Пор,-Арl}р,ptt., ] Al. в 2002
i0(]j tt, rrбры нrб tю ,rлись t , t \1, D_v
б]к и ,lo lllоh,l.я l Л{lолч (Б) ]\rгы ,и-

vов.lли бо lьши\lи lp\ п lJ\ll . loK/ lьные
пере\lеlцения riивотных ограничивались
склоIlаvи Солонцового хребта, Е сJучае rке
Беспокоис tBa rl6ры. со6.1,,вши.ь Bvecte.

убегали в наllравлении Спrlяровь]х поляп
и L*lеевниlнУр}tL,еl\, l,e,B п c]opolI\,
olb)Ja оr]ч о;ень-, К 2005
200о l l, i В)бь.lи J.B.J< lol лраюи,lссьи R.е
верхопl,ч Ьtrчба.|ни,,l l.,NrKe l.Ll,,,{,r Каба'l,,
еи, Кнчr{ес"ой. \4ор loB(Hol Jа,,оь,, D lo.1,Ie

учасl,ки г, ДзIовя. юriныс сliлонъi Боiьшого
и М]лоl0 Баvбаri]. d o\l lи.л. по,оlие
вершины э,гих гор, llреЕышающис 2700 Nl

пал ур, л]- ,1{ока]lьные lrерепlещения зубров
ста,]и более раз нообразны Nl и, Группироtsка
зиNry-юцих зубров разбилась на несколько
более или менее по стоянных относитслы Io

ei],aнbb-.! обDе rинс
ний и са]!1цовых групп,

l шс. lllи!l при\,еl,п\4 газв.ll ия 6,rолпt и

ческого сигп&IыIого поля зубров является

р.lсшllрсние ve.,ооби lаllиJ l1,1 lоппоч \I:r(.

сивс Длоус Халжибей, В последние голы
здесь d]орl!1ируются крупJIеЙпIие брачные

ъ-,a

Р!. ] Этдпы освоеяпя }убр!мп зимовоч-
вого райояд в дол!ве БяIrбзчки|
А 1998 г, Б 2002 г. В - 2006 г

(] освоенная тсрритория.2 - ваправiен!я
локалы]ьlх пепе!ецсllий..] Фдсlьяые

группы животяьп,.1 яеlесяа!п!оца,lь)

скоплепия зуоровi в авryсте их численность на эюм ограниченно]lJ },частке пре-
вышает ]00 гоJов. Наблюдастся последовательное и направлсннос освоение и
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более эффеrтивное исполъзование северо-западных с кпоIrов и цирков Хаддибея. В
2002 2003 гп здссьотмечены елиничllые захOлы олиночных живсrгных исамrrовьп
групп, в 2004 r: появляются лрулпы самокс Nrолодняком, ав 2005 г здесь сформи-
ровалась брачная rtомпаншI зубров, лоявиласъ чсткfuI систематроп через каменистьiе
россыпи и водоразделЬпь]о хребты, а такхе были р{Lзбиты кmмки, непременный
элемент долгоживущей сий'емы маркеров поrrуляции зубров. В этом же году от-
мсчены единичные дirлекие заходы животных из этоl.о уже освоенI{ого района в
бассейн р, Челипси, llо-видимому, слелует ожидать, irго зубры в ближайruее время
освоят троювую долину этой реки.

особенноспu повеdен я. В настоящей работе мы остановимся лишь на неко-
торых поведенческиХ особенностях горвыХ зубров, не описаriных ранее1, Новые
даIlпые появились отНосительно материнскОю поведения зубров. Ранее Д,П, Фи-
латoв (l9i2) сделал за}спючение, чю у кавказскlD( зуброR (ВiSоп Ьопаsus caucasicllý
Sdtuпiп. le04),,не,rависимо ol lolo. \Iожеl ли lеленок следовdlь ]а матерью. или
сшенена)чилсяlвердодер/J€lьсянаllогах.lубрицаеlпнезацишаеl.покрайllей
мере, протиз человека), как правило, (оставляет теленка на произвол судьбы и
убегае1). Подобное поведение xapal{тeprJo и для современных юряых зубров.
зубрицы могут отдмиться от зубрятt которыс, напившись молока, ложатся в тра-
ву, на значительное расстояние и в случае опасности покилают детеныша. Это
проlиворечиl чнеllию{КJ,lуlин. lоо8: Баскин. lа7q:Данилкин.2005)обакrивноil
защите зубрицами своего потомства от человека, На наш взгляд, вывод авторов
основан на наблюлении полуволъных группировок зубровt дця которых в целом
характерсн ловышенный уровенъ агрессивности, в Toýl числе по отношению к
человеку (Перерва, 1992). У современных зубров Северо-Западвого Кавказа, как и
ранее аборйгенных, человек ассоциирован с опаслостью (Динхик, 1910, Филатов,
l9]2, Зубр на Кавказс,200З). Сформированная ответн.и поведепчоскм реакция

не активная защита! а бегство. Такая тактика }rаправлена на сохранеЕие в пер-
вую очерсдъ взросльП особеЙ, илrr релродуктивного потенциала поIryляцииl а не
потомства, Слелчет сказатьj что, имея развитое обонявие, животные в основном

реагирую], на запах! и, соблюдм олределенllуIо иерархию (Зубр на Кавказе,200З),
устремляюгся в противополо,iкlд/ю от источвика запаха сторону, Имели место
случаи, когда зубры обращались в бегство, почуяв запах человека, находящеюся
в ],5 2 кп{ отних.llри этол{ зрительпый образ человекау зубров не ассоциирован
с опасностью, как у оленей (Трепет, 2002).

В целом какой-либо особойзабmы о своем поюмс,гве у rDpHbIх зубров не наблIо-
дается. Исrспючепие соста&,1яют ситуации, связаlli.lые с передвижением по mубокому
снеry В двигающейся цепочке животных зубряm яаходятся в задней части, замыка(]т
ее взрослые особи, Мmь может носом подтaulкивать зубренка сзади, если он oTcтael.
как правиjо, зфрята в первые месяцы повсюду след/ют за матерью, постепенно
приобретая все ббльшую самостоятельность, но при этом сохрfulяя персопыlъкую
привязанность к матери на протюкении всего периода полового созревания,

' Социальпfu оргав!зация и основвые чсрты обрsа жизllи горяьж зубров Севсро-ЗападвоI!
кавква полробно описапы А с немцевым в уопоryафйй (ЗубряакавказеD (200з).
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заключепие
Таким образом, в 1990-х гп в резулътате прямого уничтожения зубров и антропо

генного беспоkтЙства их местообитаЕиЙ произошло значительпое сокрацение чис-
ленносTи и аремапоIryляции, Однако сохранивlllаяся часть популяции преодолела

де}fоIрафическrЙ и биотопическиЙ кризис! приспособившись к орографичсским!
к,lиматическим и фитоценоти!Iсским особенностям центральньх районоs Кавказ-
сього запоRедника: живоlные освои lи новые,lи\lние и vежсе]ончые ласбища,
группы естественных солончов, сформировали соответствующее биологическое
сигнмъное поле. Предсказуемостъ местопtжоr{дения iкивот}tых в ,гот и,ти ипой сезон
юда свиде,lельсгв)gl о lакреплении новыI миlрационны\ гралиций,

В основе механизма устойчивости популяции горного зубра лсжит реаjиза-

ция (стратегии аrрегаций) (Одум, 1975): концевтрация животных на зиIrоRках
в труднодоступных местообитаниях существе!iно снизила демоr,рафичсскую и]

частично, средовую кеопределенности, олпако повысила зависймостъ поrryляции
от каrастрофичесюrх факторов. Выбор тахоЙ стратегйи выживания объясвIется и

подтверщцает нrшлг{ие высохою биологического адаrтационною потен!lиала BiJo,
ЬопаSuS lпопtапж ,
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