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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И СТРУКТУРА
ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКА В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

А. Н. КуOаrcтuн

В середине 70-х годов по данным весеннего УIIета (ка_ртирования)

" oce"H"io учета (<на ваfiу>) в Кавказском заповеднике.обитало около
100 волкоВ. пр" обще* пЪгЬловье копытных порядка 25 тыс. деятель-
ность волка в^6иоценозах заповедника приобретает особое значение.

ВажныМ аспектоМ проблемы <<хиrIIник-жертва)> является изучение
структурЫ взаимодейСтвующиХ популяций (распрелеление их Еа тер-

ритории, группы разного полового и возрастЕого_состава, характер
Ъемейнъr", Ъiадных- и других объединений и т. п.). В Кавказском запо-
веднике в tgZZ-tg7ý'гг. исследовали половой и возрас.тной состав
отдельных волчьих семей, их размеЩение пО тевриториИ; ? Т8КЖе ОСО-

бенности взаимоотношений с копытЕыми.
Вслед за принятым в отечественной и _иностранной aIJ9ратуре

опр"л.п"п".* (Ьворыкин, 1950; Козлов, 1955; Pimlott, l967) под
семьей мы понимаем группу волков, объединенных родственными свя-
зями И живущиХ совместнО на. опредеЛенной территории. Кроме родI{-
телей и поfомства текущего года (прибылыr) в.состав семьи часто
входят и особи более.старшего возрасЪа (1-З лет) -переярки. 

Таким
образопл, возникает сложное иерархическое объединение животных.- На местности участки обитания семей устанавл_ивали путем регист-
рации встреч вOлкOв и следов их деятельности, особенно мест нахожде-
ния мочевых меток и экскрементов. Летом и осенью присутствие семьи
на обследуемой территории регистрировали по вою выводков; распозна-
вание отдельньIх особей облегчалось измерением следов, оставленных
животнымИ на водопОях, тропаХ и подходах к логову. .Ц,лительные
визуальные наблюдения за <<знакомыми>> особями в Кавказском запо-
веднике невозможны. .ц,оступные же методы не всегда позволяют иден-
тифицировать зверей с полной надежностью, что ограниqивает возмож-
ности анализа.

объектом длительных наблюдений служили три семьи волков"
обитавшие на северноМ макросклоНе ГлаiноГо КавказскогО Требта;
границы охотничьих участков двух из них соприкасались. Участок
оъитания третьей семьи, расположенной у границ заповедника, терри-
ториально Ъыл обособлен от остальных. .щ,ля удобства рассмотрения
маТериаЛаВсемТремсеМЬям-данЬ.IназВания'исходяизприУроченности
их к определенным речным бассейнам.

1. Ьеrоо <Уруiштен>>. Участок обитания летом включа_ет поgч,у
Уруштена (Чернdi1 с притоками, северные отроги горы ХаджибеЙ,
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северо-востоqные отроги хребта Уруштен. Минимальная высота t130M
x1l УР."хл9п|_(ц9ье АспидЪой), максимальная - гора Уруштен, 3076 Й-LJколо bU% площади (весь участок порядка 12 тыс-. га)'занимает пих-товьй т: 9 

JIримесью осины, клена яворового, черемухи, ряОинЙ.z- Uемья <<Алоус>>. Участок обитания охватывает riойму Алоусас притоками,__юго-за_па.дный и западный_ склоны горы Алоус, западные
9iрл9l_" горы_Хаджибей, правобережье Уруштена, нiже впuдения в нееАлоуса' хребта Мастакан. Минимальная высота 1050 м над ур. моря(местолслияния--рек Алоус и Хаджибеrt1, 

-Йu*""*Ъп-uй" 
- до 2992 м(гора ллоУс). JIеса занимают 80}9 террито_рии. На склонах гор Алоуси Хаджибей четко выражены суоiльпйясr.ий и альпиtскиt пояёа. Поii-*uлД"оуg1 безлесна: здесь прёобладают поляны 0З-r,В- ;;-';;;;";уи 200-300 м в шириНу,..'береiа же речки покрыты густыми заросляLlЕ

черемуLи, ольхи, осины. Площадь участка около l0 Tbic. га.3. Семья <<Умпырь>>. Летом зЪнимает пойму Умпырки от истоIiов
до устья. По правому берегу r\Iалой Лабы yu_aciok обитъния простира-
::"T,::__9lpg1 хqебта JIугань, склоны_горьi Сергиев Гай, южньте отро-ги магишо до пер_евала Умпырского. МиЪималЪная высота 1000 м riадvp. моря (корлон Умпырский),- максимальная - 3057 * (iopu Магишо) ;здесь представлены все высотные ландшафтные поясi. 'общая 

nro-
щадь около 8 тыс. га.

на участках обитания указанных семей в общей сложности прове-
дено 492 наблюдения следов деятельности и самих волков, в том числе75зимниx,116вeceнних,!24лeтEиx'177oceнниi

Половой и возрастной состав семей волков
СогласнО _установиВшемуся мненIIю волки моногамы: образовав-шаяся пара обычЕо сохраняется до гибели одного 

"з 
oupr"epo,i. сЫ*оЪвключает одного--трех переярков и от одного до десяти'прибылых

Состав в(мчьих семей в I972-Ig75 гг.
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{,П,инник, 1914; Огнев, 1931;_Мертц, 1953; Козлов, l95_.1l__P.- :::i"л'
iемей, находившихся под наблюден.ием, количество прибьтлых колеоа-

лось от двух до .r"rоrр.lr (таблиuа). Болков из семьи <Алоус> почт1I

не преследовали, yuu"bo* йх обитаъия входил в зону покоя. Числен-

no."i.bri" uумпьiрьu в течение всего периода исследования контроли-

ровали охотой. В сьмье <уруштен>> выборочно отстреливали переярков,

Поирост no.onoui, "uмiй 
<<Умпырь> Ъа 4 года составил 15 особей,

uАлоусu-1l, <<Уруштен>-l0, За тот же llериод изъято: из семьи
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рис. l. дипамика,коли-ý;*r:i1"";"".1Тi".Т;ч:Т"1;, .ornn волкоВ на

I-волки-оддпочiп; Я-группы изj-3 волков; J-группы из 4-S вол-

<Умпырь> .- r3 волков, <<Алоус> - _1, uУру-чI9н".:_J, Максимальное
;;;;;*;;-о" iB) " 

.Б*о" uумiырь> было i-1972_197з гг., <<длоус>.(7)

u iбiz-rg75 iг., <<Уруштен>> (s)- в 197a-l975 гг. Приведенные шифры
относятся к концу августа - началу сентября, т, е, _т периоду фор_ч-
рованиЯ стаи. СрёЛи 1з волков,_добытых из семьи <<Умпырь>>, преоола_

iun" .u*цii (or,b%), из семьи <Уруштен> - самцов бьтло 5,

По даннirм для конца лета (август), среднее количество щенкоR
на размножающуюся самкУ составjяло: в семье <Уруштен> -2,5,
.;ДnJy.;-jZ-,Zb;liY"norpor, -J З,75. Репродуктивность семей <<Длоус> и

uуруштенr, Ькiзалась ниже среднего показателя для всей популяциIt
золкоВ заповедника - 3,3 щенка, а в семье <<Умпырь>> - выше. Повы-
шенныЙ темп воспРоизводства семьи <<Умпырь>>, возможно, обусловлен
интенсивным преследованием этой группы. и ежегодным изъятием из

нее особей. Известно, что для популяций волков, находящихся под
конТролемqелоВеКа'ВсраВненииснеКонтролирУемыМипопуляциями
характерно увеличение числа щенков в выводi<ё (Mech, 1966, 1970;

Ё. li"]Бtt,'1g6Z"; Mech et ai., 1971). Число животных в семьях <<Длоус> и

-Vpy-i."" .u 4-п""п"й периоi изменялось незначительно. оставался
относительно стабильным и возрастной Ilx состав.



с |972 по l974 г. членоВ семьИ <<Алоус>> регистрировали на участкеобитаниЯ в различЕых врёмеirных сочетанйях. Бсего встречено 204группы волков. На участкЪ обштания семьи uVру.rенriзарегистрирова-ны I52 ГР}ППЫ: МакЪимальпо" non".racTBo волков, одновременно наблю-давшихся в гDчппе, для семьи <<Алоус>> составило о " fgzi;.;^ъ ;1и5,5 в 1974 
".; дпЪ семьи -yrr;;";;^ioo"".r"rueHHo б - 1972,6 - 1973,6- 1974. Эти да.нные во всех случаях ниже общего числа особей вкаждой семье. Количественный состав врёменнiй-Ьъо-.д"нений изме-нялся по сезонаМ года (рис. t). Весной Ъатерые u_onnr, занятые раз.i\,IножеЕием, охотятся в одиночк)r, 

__ реже вдвоЪм. Летом наблюдаетсянекоторое увеличение числа особей'в группах: молодые, покинувшиелогово, принимают участие в охоте вместе со взрослыми. осенью
-(селтябрь-октябрь), с окончан".й qорr"рова-ния 

""Ьй, 
.руппы дости-гают наибольших_в годовом цикле р^азмеров (Козлов, iЪssi м;;й;;;,1959), однако как летом, так и бсенью мы неоднократно отмечали

;:*""?# ;д"}ъr".rrlý:ых 
волков отдельно от молодых иiи встречи при-

в l972-19i5 ... на территории участков семей <<Алоус>> и <<Уруш-тен> регистрирOвали одиночных ЪолкЬв, группы из 2 зверЪrt " сrаi'" зи более особей- Встречи одrrоопоrх зuер"iа'"u уоu.йе обитания семьи<<Алоус> составили 3"4,в%, 
" .pynnu" о1 2 до 6-65,2%. Эти показателиoказались близкими и для сЬмьи u'pyfrre"rr, ЪJБiiЬr".uенно 30,9 иб1,9Yо. По архиВным даннЫм заповедниkа с 193В по 1972г. на одиноч-ных волков приходилось 35,3-.76,2ofg от общего ч".пr-iuр.гистрирован-ных хищников, Uл,*:::.":lн_ском провинциало"о* napn" tКi"JдО 

-,
смежных с ним пайонах встречи воiков-одиночек сосiавляли от В до28Yо (Stenlund, tэ._ц Ёф;ii*iijоii, в штате миннесота (сшА) з2%от общего количества наблюдЪниtt hли S% ", аrЭ-;;б;;давшихся зве-рей (Mech et al., 1-9]t-).. СезонныБ-рu.п"о"о в преобладании временныхгрупI определенного размера не вьiявлены.

Возможно, что различные оОrЪд"""п"я особей - членов однойсемьи-тяготеют к разньiм частям.участка; если это справедливо, тоэффективность использования семьей участка обитания тем самым по-в_ышается. Перегруппировки временных охотничьих объединений вол-ков, входяЩнх в одну семью, ёвидетельствуют о оопошо* сложности IIдинамичности иерархической организации ъолчьей попупоцr" в целом.
участок обитания

В заповеДнике волки в^стречаются повсеместно от пояса шиDоко-,листвеЕных лесов до_альпийсfих лугов (Теплов, 193ф. Ё;й;,il;;_пригодныХ для живоТных месТ (ёкалЫ и ледникИ занимаюТ 14,50/0площади заповедника), а Tak>ite различная степень благоприятствова-ния местообитаний_ определяют не}авномерность их размещения. Наря-ду с этим наблюдается привязанность звърей n одri""-, тем же уро-чищам. Устойчивость территориальных свяiей по.вол"е" считать волкаоседлым животным в течение почти 
"сего 

.ода 1ýuБрi*"п, 1934;-(;;-лов, l949). Щентром охотничьего участка волчьей'семiи обычно служитлогово, где звери размножаются.Jtогово и перемещения выводков. Есть указания, чтона Западном Кавказе_логова волков обй;;р;ъпьпъiuъr"о в пещерахи расщелинах скалл_(Ф_орлrозов, 1946), лаючих укрь]тие во время дож-дей, часто выпадающих весrlой , ,"bioM. Э;; dй;;;;i'оu"r"чпо под-тверждаются нашими наблюдениями. Из 1' ;;;;;;;х нам случаев}Iахождения волчьих логовов (3 на территории заповедника, l0 v егограниц) 1l располагались в пещерах и расщели"u" .п.uпl^iа;""ЁоL:
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поясе широколиственных лесов.
ЛогоЬа волки используют для выкармливания молодых в первые

2-2,5 мес жизни. 
-бЪ;i;"; 

ко'второй пЪло""не ле"а ("р{";i_"_утJ
ВыВодокпокидаеТосноВноелогоВоипереходитНаноВоеМесто(рис.Z,"

Эти lпоремещения вак,0_

одно - поД корнямИ вывороченного дерева (личное сообщение

,il-b. йуirп""rЪ). На терриЪории заповедiика логова обнаружены в,

поясе темнохвойного леса, на высоте 1100-1250 м над ур, "орl,лРJ.,
данные позволяют уточнить и дополнить вывод в, п, Теплова (l93E)"

полагавшего, что волки в заповеднике устраивают логова только в

Иl Е, F=:]з l==l4 ГТlЕ Г;.lý
Г-П z l л о]в Г] oi . ГТ-llо ГJ_l,,

Рис, 2. Y.IacToK обитания семьи <Алоус>:
1-реки и ручьи; 2-хребты и отроги; 3-ту-
Dистиqеская тропа; 4-волсьи тропы; ь-соло_
irец; 6-водоiой; 7-место. удачной'охоты; 8-
логово oclroBнoe; 9 -логово летнее; 10-марки,
ровочная точка; 1l -потраЕичная 

маркировоIIная

Н,OМеРНЫ ,И Не ВЫЗВаНЫ,
,беопокойством,оо сто,ро-
ны человека. Места вре-
менно,го lпребы,ванlия вы-

водка на местно,сти легко
о,бнаруживаются lп,о BoIo
волча,т,,больш,ому ч,ислу
тропинок к водопою,, ос-
та,tкам !коitlытных (трУб-
чатьrc ,кости, черепа),
лежкам и lпокоlпа,м, вы-
тоlптанным iигро,вым пл0-
щадкам.

Семья <<Умпырь>> еже-
годно с l по 15 июля пе-

реселялась ближе к вер-
ховьям Умпырки, в устЬе
балки Тетеревиной, ,на
1,5-.2,KM ,от, ме,ста вы,
вода щенков. .Ц,ля семьи
<<Алоус>> в конце июня --
начал,е июля ха,рактерны
пер,емещеяия от л,огова,

L.

РаОПОЛ,ОЖеЕItОГО В ПИ)СТ9,

вом лесу, в сторону альпийского пояса на Ътроги горы Хаджибей.
В первоЪ половЪпе сентябрЯ семьЯ вновЬ сгrускаетсЯ вниз, К Р; Дл.оу9

(рис. 2). Каждое новое место, где выводок живет после оставления

рьдительского логова, является временным центром, около которого

держится вся семья. Расстояние, на которое перемещается выводок, по-

кидаЯ oicHOBH,oe iло]гОВ,о' кол,е,бдетсЯ о,т несколЬхих ,сот,еЁ lMeTpoB ДО н9-

скольких километр6lв. 
'Например, 

расlс1Oяние мокду oснOв:Itым и ЕрЬ-
менны}м логовом На }Ча,СТКе ,сеМЬи к<Дл'9уg>> в 1972-1974 гг. lварьиро.
uuoo о, 0,4 до 2,5 кй ,п,о iпрямОй, ,Еа у,частке '<Уруштен> в 1972-
1974 гг' семьЯ перемещаЛась на 1-3 км,. В длгонкИЕскоМ.!ро_винциаль-
ном парке та же величина составляет от 0,В до В к,м (Joslin, ]967).

сезонные изменения В освоении участка ооита-
н И Я;, 

'в 
заповеднике волки жлlвут оседло большую часть года. Однако

территорияохотничЬегоУЧасТкаисполЬЗУетсяпосезонамнеравномерно:
весной и летом волки придерживаются окрестностей логова, затее0

начинают перъмещаться шире, а поздней осенью и в наqале зимы по
мере выпадения снега и откочевки копытных в нижний пояс гор тер-

ритория охотничьего уqастка, как правилО, сокраrтvется. Если в бес-
ънежъый период семья занимает относительно большlто площадь,
вклIочающур и места зимнеЙ концентрации копытных (оленя, кабана),
то волки остаются в пределах одного и того же охотЕичьего участка
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8 течение всего года. Примерошr может служить семья <<Алоус>, кругло-
{,одично не покLiдаючая paiioHa р. Алоуб и хребта Мастакан. Зiамой
участоК обитанрlЯ этой семьИ из-за выпЬдения альпийского и субаль-
пийскогО поясоВ лишь сокРащалсЯ до 6-7 тыс. га. Семья uУруЪтенr,
также зимовала на территсрии своего летне-осеннего охотничьего
ччастка _(l972-1974 гг.). Прrл этом используемая площадь сокраща-
ласьJ{а 50-60}о1 и ite превышала 5-6 тыс. га.

Lемья <<Умпьтрь> зиму проводит в долине Умпырки на склонах
горы Сергиев Гай, т. е. на части летней охотничьей территории, из
котороЙ выпадаеТ верхниЙ пояс го,Р (субальпиЙские и альпййскиё луга),
где количество зиil{ующих оленей и туров невелико. В целом участки,сбитания изучавIпихся волчьих семей-iотя бы частично охватывают
места 3имовок копытных, Что, Видимо, определяет их оседлость В Зим-
ние месяцы. В годы с малоснежными теплыми зимами (1973-1g74гг.)
большие пространства субальпийского и альпийского поясов остаются
сво.бодными от снега и доступны животным. Копытные в такие зимы
flочти не мигрируют, и очертанлIя охотничьих участков волков, сформи-
ровавшиеся в бесснежный период, практически не меняются.

. Охот'ни_чьи перемеIцения. Маршруты волков, связанные
,с поиском добычи, пролегают по местам, где встречи копытных наи-
более вероятны: вдоль кромок лесных полян, через солонцы, водопои
п i.'ц. Тропления обнаруживают высокую <<организованность> в выборе
стаей путей переivlещения по охотничьему участку. Например, на пере-
}.од по обычному_пути волков из района-логова Л i (рйс. 2i в альпйfл-
!}ую_lзону горьт Алоус (расстояние около 2,5 км) человек затрачивал
50-55 мин, анаJ]огичный подъем по проI.Iзвольному маршруry занимал
,от 1 ч 15 мин до 1 ч 30 мин. Используя переходы семьи i.Aioycr, при
экскурсиях на хребет .&1астакан в августе-сентябре 1974 г., мЙ встре-
чали за 3 ч похода от 5 до 15 оленей и 2-6 кабанов. За б экскурiий
!! }казанному маршру,ту 12, 14, 19-21 сентября lg74 r. встречено
.56 оленей, в среднем 9,3 встречи за 4 ч похода. При переходах, не
связанных с волчьими маршрутами, отметить за то же время более 5--
,6 животных не удавалось. Волки часто используют тропы копытных -,оленей, туров, кабанов, а также туристические тропы, где следы их
,л егко регистрируIотся.

Регулярные обследования участков обитания волчьих семей, зим-
ние троплеllия, а также анализ резуj-]ьтатов охоты хищников на копыт-
}Iых в друг!lе сезоны года показалia, что места усrrешных нападений
распределены по_ территории неравномерно, определенным образом
,сгруппированы. Места, где жертвы волков встречались многократно,
fiриурочены к каменlIстым осыпям, ручьям на дIIе ущелий, узкиЙ про-
]._одам между скалами - передвижение копытЕь]х здесь затруднено.
Участки территории, где охоты волков завершаются регулярriо, были
названы <<волчьими загонами>> (Кудактин, 197В). О характере исполь-
зоЕания таких загонсв разньiми семьями можно судить по следующим
наблюдениям, 21 п,Iая 1972 г. при обследовании охотничьего участка
се_мьи <<Алоус>> наше внимание привлекли вброны и сипь1. При
обследовании поймы реки в этоN{ месте бьтлЙ найдены остатки
7-8-летнего оленя, погибшего от волков 10-15 дней назад. В 20 м
fiиже по течеЕию реки был обнаружен олень самец, убитый волкамиI-2 дня назад. Труп первого олеiя был съеден наполовину. Побли-
зости были найдены две хорошо заметные волчьи тропы и ocTaTKI.I
сеп,{и оленей, погибших от хищников раньше. HeKoTopbie кости (перед-
ние лопатки и нижние челюсти оленей) были уже полуистлевшими It
позеленевшимIi, что свидетельствовало о их давности.
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Спустя 1,5 мес,'8 июля 1972 г, при обследовании волqьего загона

на р.. АлоУс найдены остатки оленя ,5.мй;;бш,ей от хищников 2-
3 дЬя назад. З .""'"?О'р"" Ъ7Ь ;, (*,уальное наблюдение) волк самец

преследовал самку олёня от солонца (рис, 2) по р, Алоус в направле-

нии волчьего загона. ХищниК не пасiй" добычУ, олень }Шел В гОр;л"

Там же 1В сентябр я |972 г, волки, u"д"*о, ночЙ уби11. 1,5-годовалуlо

ffiБ,;;";. 
^^-Б ь .I- 30 мин уrр1 19го 

же дня мы наблюдали пару

матерых и трех прибылых, вышедших'".-ЪЪро.пей чер_емухи (где был

обнаружеН "pyn 
опЪ"О), 3ЬерИ пцоry{IИ по тропе и, видимо, удалились

на дневку * uр"r""'Й?у ;;;Б;у: ЫЪ о 
"u района логова был слышен

""u "u"i n?j".. n.o "o. о бследо_в ание 
_ 
волчьег"- 

_ :л1l"_:,i, 
семьи <<Алоус>>

пDоведено l7 *u".Ё'ig# ;,?1" "-,"Ор" 
(gрелшес"вуо_у," посещение)

пЬ tO мая 1973 г. на учасrп" ппощйю'5' га волки .убили В оленей,

19 мая-еще оо*у Ъi,i,у;'? лЁ'*;,ТЙ ",Б 
В ,"*,обjlя 197а г, обна-

ру*Ь" on"*b, убиЙй волками 2-3 дня назад,

на ччастке семьи <<уруштен>> остатки жертв чаще встречались по

,or;adJ;;o"y-py",Ha, 
-выше 

устья Аспидной, здесь на площади

около з га в |g72|;giJl.. "utд",iо, 
b""urn" б взро_слых и 2 годовалых

оленей, 2 кабанов 2-3-летне.о "о.рйu " o"p"nu 2 туров 2-3-летнего

возраста. Волки "r-.,йо" 
<Умпырьi> чаще убЙвали своих жертв в пои,

ме умпырк" ""*""у.Б;,ъу;;; 
къ*"r"йБ.6 (всего 12 находок жертв),

С)днако .rono "."о'uiiu!i"""ой'по"цu"rрации 
жертв в одном месте,

как на участке <,Алоус>>, здесь ]]е__оыло,

ПоискИ другиХ ЬагоноВ rru y"u,"nux семей <<Алоус>> и <<Уруштен>,

оказались о..р.uуiоi;;;;rй. 
-ь,,iпuпо 

из этого не следует, что волки

за пределами у"iзанных мест не охотятся, Случаи гибели копьiтны)i

от хищников отмечены и в других пунктах охоiничьих участков, Воз-

никновение загоноВ определяет," пЪо""о особенно благоприятнымI:

чсловиями охоты, прех(де "с"о "ро"Ъием 
рел_ьеф,l;лУuпр"*ер, волчиtI

Ьаго' семьи <<Алоус>> расположен в непосрЬдственной близости от со-

лонца (рис. 2), ','", йеста искусственного скопления копытных, в ос,

новном оленеи. iП;Й;;-(fiо-збб ;l, ,uро,-u" qеремухой долина

р. Алоус, no"r"n.nno сужаяiо, п,р"-л,i'здеёь о своеобразкую воронку

(30-40 м1 с пру,i,пли'обрывисr""'б,р,гами, Это место можно срав-

нить с гигантским рьiболовным п,"одо*, B9-n:_"1_:,"?,on на участке

<<Уруштен>> носит инЪй xapan"p, од"Ьпо , ,*у свойственны особен-

ности рельефа, существенно о,рuп"чйвающие возможности для спасе-

,"" flт:r;tо;ч:,Ё:lтiт _?9"таЕия. как показали наблюден:пя

в различнЫ" uu",i' ареала волка, _семья, 
поселившись_ на определенflои

территории, маркирует ее границы мочевыми точками, экскрементами,

поЪребами. Этой ie чели служат и 
-звуковые. 

сигналl]_ uой (Stenlund,

1955; ТhеЬеrgе, 1973). Мечени" yur.,inu 
"нформирует 

других особей о

занятости данной терри,тории n, пр,й'uращаёт'межётайные конфликты

(Pimlott, igбz; йеьЁ,l97d; и др.i. Б 
"rbnox 

и полупустынях казахста_

на волки используют для "uрпфоu"и 
тер!Y]9l1:, n,""o, боялыча

(Слудский, l962j,-Ёолки в АлгоЪ_кЙ,поlл прЬвинuйалuпЙ nup*e (юго-

восток (анады) оСТаВЛЯЛИ МеТКИ На ПНЯХ И КОЧКаХ ПО П9Г9_Шеj|_|}

междy озерами, разделяющртми участки "_б:т:.y 
соседних семеи

tЁffi,йtt, 1"6й)., в, кuuпазскоýI .rriоu.д,,"пе границы участка, о кото_

рых мы можем судитh по распределению мочевых точек, обычяо про-

ходяТ no .орr'*,Ёъа;й i;;;;; рек, марIrlРуll1Ч тропам и другим

местам, особенно часто пос.щu.*оiм волкъмй соседних группировок"

0бычно метки оставляются на отдельно лежащих камнях, пнях, пере-
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сечениях троп и т. п.; они периодически подновляются. Частота иi
возобновления, видимо, зависит от количества волков на сопредельноii
территории и метеорологических условий. В горах Западного Кавказа
при высокой влажности воздуха и большом количестве осадков метки
gгареют и утрачивают сигнальные функции сравнительно быстро.
Весной и в начале лета волки из семей- 2Алоусr, и <<Уруштен> обновля-
ли меткх через 2-3 дня при дожде и через 10-1' дней при сухой
погоде. Например некоторые мочевые точки на территории сейьи..Ало-
ус> в мае 1972 г. возобновлялLIсь регулярно через 

-3-4 
дня. В июне-

июле марКировка была менее интенсивной (6 за 50 дней), что связа{l0,
видимо, с перемещением волков вслед за копытными в высокогорья.
Кроме того, высокий травяной покров по долинам рек (заросли бор-
щевика и подбела достигают высоты 1,5-2,2 м) мЬжет'снЪжать эф-
фективность действия маркировки.

В сентябре того же года частота обновления меток вновь повыс}I-
лась. За 25 дней волк}I обновили метки В раз (3, 7, 1l, 14, lB, 20,22"
26 сентября).В 1973 г. с l0 iTo 25 мая во.iiки сЬмьи <<Алоус>> оставилIа
члеJки у.мочевых точек (l) и (а) по 7 раз, а у мочевых точек (2) er
(3) -вgего 2 раза, хотя почти ежедневно проходим мимо них по
тропе. При нанесении меток у мочевых точец (t) и (+) волки всегда
скребли ,землю. ногами, оставляя хорошо заметные погребы. У мочевых
точек (2) и (3) погребов не бьтло, fотя следьт оставленных меток были
хорошо видны. Часто в 10-15 м вправо и влево от указанных меток
находилисЬ свежие экскременТы хищникОв (признак близости логова).
ВолкИ семьИ <<Алоус>> дальше метоК (1) й^ (+) обьiчно не ходил'л.
НередкО волк, оставив метку и погреб'у мочевоt точки (1), шел по
тропе к лругой метке (4), от которой возвращался в район логова.

о реакции зверей на маркировочные точки и о значении маркирOв-
килможно судить по ряду конкретных наблюдений. 9 сентября- 1974 г.
в б ч_ утра на участке семьи <<Умпырь>> к мочевой точке - квартальный
столбик на тропе-подошла матерья волчица, потерлась об'него бо-
ком, повалялась на земле и, не обновив IчIетки, ушла в сторону горьi
сергиев Гай. Через 15 мин к этому месту подошли два волчонка,
которые, обнюхаЫ столбик, бросилисЬ ЪслеД ia ушедшей вол,{ицей. Прlл
обследовании местности в том направлении, куда ушли волки, Mbn
обнаружили остатки убитого наканунЪ хrщникамЙ каб'ана.

В районе; где держалась сеNiья <<Уруштен>>, летом 197З г. была
зарегистрирована гр}rппа неразмножавшихся волков из трех особей.
Эта группа, состоявшая, судя по следам, из двух самцов и'самки, 2-
3 раза в_месяц сове!шала сквозные проходы через охотничий учjстоксемъи <<Уруштен>.л Следьт их отмечалЙ в райойе перевала Пёеашхо,
в верховья1 рек Синей и Имеретинка на iope Урушъен, .в верховьях
Аспидной. Волки все время держались в1\{есте, что и позволяло, как
правило, с достатоЧной уверенностью отличать их от членов семьII
<<Уруштен>>. Используемая этой группой территория превышала разме-
ры двуХ смежных охотничьих участков волков (около 20 Tbic. га).
проявления агр_е_ссивности по отношению к пришельцам со стOроны
волков семьи <<Уруштен>> отмечены не были. Более того, эта семья
ин_огда совершала переходы в пределах своего участка, объединивrпись
с бродячей группой.

Иначе реагироваЛи на приШgлЬТdеВ волки, живущие выше, у А.спид-
пого - Малой ,Цжуги - Челёпсы. Хотя прямых столкновений мы nb
наблюдали, было отмечено, что групr]а при передвижении по тропе от
поляЕы Бурьянистой к перевалу -АспидrтЬму 

fепременно меняла свой
маршрут при каждой встрече свежей метки хозяев участка. Если же



метки были старыми, группа с тропы не сходила, Так, 10 сентября

1973 г. группа 
-из трех волков прошла по тропе, где следы после

дождя были хорошо видны, от устья имеретитiки до устья дспидноii.

Там, видимо, звери встретились с семьей <<Уруштен>>, о чем свидетель-

ствовали многочисленные следы волков на песке левого берега Уруш-

;;;;:-n;i." .руппu-;;й;;rась черф р, Аспи4l1ю_ к Аспидному

;;;;;rы. GЬrпй,. *"rок пЬ пути ее следоваЕия не было. Через денr,,

12 сентября, сл"лоr".оl;ппi, Oo,'n" вновь встреr{еЕы на тропе у р, Уруш-

тен: звери прежним, фРrру"о* возвращались обратно, Что же заста-

вило их повернуть? Вirяiiилось, что на тропу, по которой прошли

;;;"-Ород".rЁt группы, вышел хозяин участка (ма;lгlй самец, след

l2,5 х 10,5 см), ой двигался по следам пришельцев около 1200 м,

у'мочевой точки, предположительно пограничной, хозяин оставил мет-

ку (члены ,рупппi'п]мочевой точке "ё подходили), поскреб землю

нЬгами и возвратился обратно,
волки оставляли метки в разных частях охотничьих участков, од-

нако многие из них регулярно не подновлялись и, видимо, были вре-

;;;#;:^ЬЪйпrо интенсивно обновлялись метки (1) и (а) на,участ_

;;;;;; uAnby.rr, столь же устойчивые точки маркировки известны

;; ,;;;;-"*'uY*nbpor, и <Уруштен>>, Вопрос о том, насколько четки

границы между отдельными семьями, на имеющемся материале решить
;irй. Верояiно, характер граниrт. j\{еняется в зависимости от плотно-

сти популяции волков, тесЕо связанной, в свою очередь, с уровIIем

численности копьiтных.

Выводы

Популяция волков Кавказского заповедника сOстоит, как и в ДРУ-

гих частях ареала вида, из территоDиально обособленных групп-

.Ёr.tl с"йой'обрuзуюТ пара ,u,"po,i зверей, t-3_ 11геярка. 
и 1-4

поибылых. Волки одной семьи встречаютЙ в лразличных врёменлны{

;5;Ъ"r";;. 
"Ёr"оо",,очек приходится з0,9_з4,в9Ъ, на группо1 ",л1;9

особей - б1,9-65,2% от числа зарегистрированных, встреч, Uемья

большую часть t,одj придерживается определенной территории-участ_
ка обитания, который^используется многие годы, маркируется и охра-

""*rс". 
Йа учас"*ё имеются излюбленные переходы, многократно посе_

;;;;;;"-йdбп""--*".ru охоты (волчьи загоны), устойчивые маркиро,

Вочныеточки.ПлощадьохотниЧьеГоJЧасткалетомДостигаетlOтыс.га,
зимой сокращается до 5-6 тыс. га. Перемещения волков по территории

участка закономерно повторяются по сезонам,

TERRITORIAL DISTRIBUTION AND STRUCTURE
ОF,ТНЕ WOLF POPULATION

ОF ТаЕ CAUCASIAN NATURE RESERVE
д. N, Каdаktiп

Sчmmаrу

The sex and age stгuсtшгс of thгее wolf packs was.studied in the

Саuсаsiап паtuге ,;..;;. ТЙе dependence of ihe composition of tempg-

гаrу hunting grоuр.""Ьп-trrЪ Ъ.usЪп of лthе уеаr, ha"s-b_een established,

Sinsle wolves u..ouirt.a tБi зо,gо/о-З4,ВO/о, gгоuрs.оf 2 wolves and mоге

i";r6j,dъ;:ъэй-;г rесогdеd о.сu..пс"r. -Specific fеаtuгеs ot scent_

;;rki;a'Ёetraviour and use of hоmе гапgеS аrе discussed.

,ý4l'
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