
ЮОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В КАЗКАЗСКОМ
злповЕдникЕ зл 20 лЕт

До оргаfiиJации IiавказскоI о запоRе.Lll{ика ililпадlая .ll]cтb
l'.1авного Кавказц'(ого хребта 

- 
вер\овLя рек БrJl)й, Большой я

.\,lапой Лабы - ocтallaлJcb олни}l из flаиllенее из_1,1еllхых нвтура-
]]t{ста}Iи рitйоIIGч кавкаJа. ПсрIlые иссJе.,lовате,т{ ()а},ны каякаJа:
l'юльдеl{штедт, Паллас, Меиtтрис, Радде, на,lиная с lB(]|:] г. посеrliа_
lи преиуущес,гвепн(, цоllтраJlьпые рilltl]яl{ Кавказа и
:,}акавказья. Фаl.нд arrn,,oo полосы ссверо-заI1.1,1l]оrо ка8казil,
всl,iедствие малоi ,l()сI\,пноaти rrсс,lfl(}с,llt, остазl1,1iraь леис(,!е,lо-
занной.

Впервые этот paiiL}H поссти;и Г. I,L Радде (lst]i} 18Гб гг.) и зх-
тем Д1. М. Богда{{ов. С 30.х годоR tlачиljаются почт].l еiкегодные
поездки эвергичнопо llсспедователя фауны Запа:rпого Кавказа
]L Я. ;IиянIrка, коlорый исследовал также и весь район, предстirв,
,1rяющий в fiастояLцее t]ремя территорию Кавказск(lг() заповедни{Jа.
I{, Я. Ди,нпик совершил ряд поездок по долинам рек Урулlтена,
i{зымты, Большой и Лlапой Лабы (rожвый и восточный отле,lн
;]аповедIика)l кеодlокраlttо быsал в басоеЙRах рек БеJtой и Киulи
(северный отдел зап(>llедвика), в верховьях,рек Пшехи, Цице и Го-
ловинки (западныЙ отдсJ,I заповедника).

В результате пOездок по ссверо-западному Кавказ_у Н, Я ЛБI,,
никоýt был деr обзор млекопитающих 3апд.хного Кавказа и це,
.1ый ряд цсвных моноlрафических очерков по их биолarгиll.

В 1909-1910 гг, лля изу.lевия биологии кавказ{кого 3убра с()-
llершал поезj:Lки llа:Jападный KaBKaiJ Л, Il. Фи",iатов,

В период 1907 l9l,{ гг,, с целью изуче}rия птиц, район КрафIоi]
Г'lо,IЕrы (1эперь юrоlый отдел заповедflика) посtjщали М. А. Меtlз
i)ир, I] П. Сучrкин, А. Е. Кудашев.

Однако систелlаl,ичсское и3уqснис фауны горной частя ссБеро
западноl,D Ка,lказа llачинается лишь с организации Кавка3ск{]го
зilповедниt(а. К этоv!, вреvеl{и, в резуJьтате экскчрсrrй указанl|ых
пыше исследчвзте.lеll, патериJл по райоIlу .}ilловедника име,lся l
осковIIом по птицаill tлавным образом, из райояа Красной IIо.ля.
ны, й крупным млекоmитаюцим (хищным и копь{тIIым), В сводке
l(. А. СатунI{на <Млекопитающие Кавказского крдя, (19l5 г.) \ tilt-
зывается всего около 20 аидов, в описании распросгранения кOто.
рых по дайlым Н, Я. Дкнника (аsтору-l(. А, Сат},нпну--,fiе удаlось



лосетить эти районы) упоминаются горные райояы, относящиеся
lеперь к торритории Кавказс[<ого заповедrика.

lJ первше t,олы по учреждениrr 3аповед]ика зооJIогические ис-
fJедоваI'яя на его терриl,ории были начаты лроф. С. С. Туровыtr{ -
\,частвиком экспедиции I^лавнауки. обслеловавшеЙ в 1946 г. здпо,
:rедЕик дrя }сганоtsлеitия граIIиц. Проф. Туровы1l была предпри-
,iчта поездtа в вер\овья р. Мзымты, а в l9Зl) г. экспеlццие}] под
(го руководством бы"r детально исследовал воaточный отдел за-

Проф. Туровым бы,t составден список млскспитающих Кавказ_
с,}iого запоI]еilника из 40 форм. ТаJiим образом, чисJо Форм, из-
вестtIых со времеltи Н. 

'i. 
Линника, }величи!,lось Dлое.

Jаладяая в"ршляа n. Д9ецбм,

Поr4rrмо экспедиций проф. Турова, в lg27 г. через заловедвик с
западд Еа восток прошла акспедиция Главвауки под р),ководство\l
-_l. П. Филатсrва. Эта экспедиция дала сведsнrjя о tвслрредеJени]](Еновных видов ,кивотных и их чисltеIlltосfи.

В 1g]1 I. Кавказский 3аповедник оргавизует стациоr*tрЕые ис,
сlедования создает охотоведческ}lо ставцию. В 1935 г. эта стая
1ия входит, как зоо.]огический ceKтorp, в едjную коrrплекся),fi)
естественяо-историчеокуlо станцию, объелlнившую весь хоуп:]ехс
хаучных работ запl)]ведника 

- ботани,:еских, лесоводственнц\ и

Охотоведческi]я стлrцля в первыс гоiы бы.iз занята преиr!чшt
!-iвaвпо вопросаl,il поави.]ьноii оргазизации о\tЕвы я )лlегJ оIрJ
.i:еtlой фа},ны, БrJл с_]е.,]апы полыгliи провестt учет ж}tдотlцх п()
встречаеиости Hl опытньaI \частках l'r оленей во вреrя рва. Про-
!l,л4tся ряд работ по полорхке жllвотвых, усгроrfisу искус-
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LlBelrHLlx солонцов, Фелись фенологические наблюдеfiия. Законqев-
ных раоот oт этого периода деятельности охотстанции сохра_
яилось мало.

С l93J г. охотстанция работает tIод руководством зоолога
А, А- НасимоЕича, Направление работ меняется и принимает qисто
ilослогический xapltkrcp, мвого tsнимания уделяетсл изученйlо
,iио,l,,' ч и распDсдёлсн|lю одлого и{ оснонных объектов о\ра.
llы кааказского благородного оленя, изучению условий суце_
.l]воýания яiкво,lllых в 1,яr(елый зиi\lний период. Разрабатыrается
],JетодrIка учета оле]яя, тура, серны.

С 1934 г. небольшоii вначаде коллектив охотстаl{ции, а затем
:rooceKTopa Еа.линает растл; зоологйческие исследования развер_
i ываются широlко и по своему характеру лолпостью о]вечаlот за-
даqаu. поставленпым перед заповедIlиittом.

Работа ведетсл в налравленяях иэучения:
а) видового й количlgственного состава фауны заповедника;
б) эко,,lогии отдельных видов,
в) i]}ar<TopoB, оказывающих опредеrяющее вл.lяt{ие ва сюстоя_

llие охраняемых видов,
г) пlтей оdогаrцо{ия и восставовлелия фауны Кавказского за-

}fi@еfiгарrзаци, фа!вы позвоночных заповедц !и

Как было }.казано вышq в 1928-1930 гг. проф. С. С. Т}ров
составял список обитающих а заповеднике млекопитающих, со-
держащиЙ 40 форм. В последующие годы сбор материма по ин_
вептаризации мrIекопитаюцих производился сотруrIJниками х}хот-
стан.lи4 и загем эсюсектФра - полутно a широко разверн}тыйи
работаЙи по изучрчию биологии и динамики численности важней-
luих видов, /lпя бIiосъемки территории заповедника де.ltается кро!
lle того ряд специальных выеJдов, д. д, насимович. В, П. теплов
ч И, В, Жарков соfiави,lи lб карт. характеризуюших распростра-
нение на территорци заповедлика основных видов живот4tых,

И, В, Жарков обработал й по,полнил собственными сбчрами
rr пр€дгqрьях накопившиеся за эти годы материалы по териофау-
ге заповедЕика значительные л(ол,rекционные сборы, дстальные
с9едопия о распрострlнеЁии, новые данные по биоJогии отдель-
ljых вiллов и лр. и s 1941 г, составил лолную сводку <Л{леколи.
1акlщие КаЕказского заповед,iика>, Работа И. В, Жаркова п,ред-
ставляет собой сис,гематический обзор видов и co/Ep)r(иT в отно-
IIеgии большинства из них детальные сведекия о распрострапении,
iиологии и состоякии популяцllи. сводка включает 63 видд мле-
гопитаIоU{их ýаповедника и смеяlных райойlов (из них 8 форм не
рстречлIотся в ЗапоЕеднике).

Инвептарйзация орнитофа}тiы заповедника была начата
п ]9i};] г. зоологами А, А, Насимовичем и Ю. В. Авериным.



IJ р€зультате трех"rстнеrо изучояиri ()ауllы ппlц, обитаiопчlх rlэ
,.рриlории заIlоведjllлiа и лрилег:llоll(и\ рJионоs, Il 0брd.;отхи
\t).]JIекции лтиц (овыше 1300 экз.) А. А. l{асимов!Iч и Ю. В. А3ерин
.tirs{riIqили в i9Jб [. сводку <[lтицы горноIi частi,r северо-запад{Oго
Кrlrý!за>, солtтжащую общую характеристик! оркитофа],lны, я
список птиц, включающий l32 формы. В сводкt. помямо система-
тllческих замечаний, лриведоны сведеItия о ir]tспросгранении и
нср]!кальяом распрсделений птиц, а также векоторый матсриал
,t() биологии отдельвых вlrдов.

l} результrте работ 1.1. В. ЖаркоБа, А. А, Нас!!мовича и lO. В.
iвсрляаинвеятаризация мпеколитающих и птпц эаповеllllика

[lрсчие классы позвоночных-рыбы, амфибии,'рептrлии-
(,pi,:lilrlTeлbнo не}lногочислевны в заповеднлке. От,iасти поэтому.
l,тllilсги.потоttу, что маммолоrичоские и орнитологхческиз работы
!)l(,двинули изучение 9тих грrпп rкивотных на второй план, инвеi{.
,г]ч)изацил их еще не проведена,

i] 1936 г. обзор амфибий и рептилиfi заповедllика дал в не-
,i()iьпIой работе и. с. Башкиров. списо( вклю,lает 27 видов, rrз
,:l,\ I0 особых кавказских форм, О,lнако, сборы, которые HмeJt в
.nilcM распоряжении и. с. Баш(иров, }lеiьзя сrIитать полными,

Из]лен е динайпкп чпслеllllостп охраllяепнх *t.вотЕшi
я разработка методов ]пета

Си.Tьная изрезанIlосrь местяосlи ! пределах заповедмка обус-
1,|j.llJilaeт большое разнообразие стаций, от характера которых
cвoit} очередь завясит та или иt}ая ллотпость населения ,ъ:ивот_

,,Ii., llpя бо,!ьшой плсtщади заповедника и трудкой доступностн
,,tliоlJрых рай.оi{св это йстоятельс,гво чрезвыqайно осrожняет
разработку методов ччета и опр€деленис r]исленности охрмяемых

:lcпgl,{e п(Jпытки lllcтa ftивотlых в заповедlике дедалисi, еше
, \! l],c Iilяцисй,

С i9З3 г: вопросами учета заllимаетсл А. А. Насимович и позд.
.] 1,i, В. Жарков, Иrrи бы,Iи разработаны и опублик(}ванш м.тоды

^ 
ii.Ia оленя (на реве), тура и сорlы (подсqетом ста.,( в а,rьпиt:е).

С!!iтематически ylleт о.!еня начал проводитьсп с l9i}1 г., \-ра
.lрilы _- с l1]З5, ]937 гг, I] настояtцее вреуя м.,тод.lх!, }чета

.rL ll, т]Фа и серны моr{}rо считать в ocнoBllo[l разработ;rнной, Ре-
lLт.uы уtlетоl},1ают цеlпrые сведения о чис]енностн в распое]е-
,1,I этих ви.,(ов ла залове.li]ой территс}рин, Выяс}оlJось. чrо ло-
li:rbe благоDоJiiогo оJэня за б Jет (с l9]].{ по ]1Ч0 г,) tъ€.rичя-

,_,l, поqти llтpoe: в ]1)]0 г, разrtер cт;t.la олре:,е;rяrся в 3З00 i o.toB,
,'uroo l9,]a-l.''u' i. lI. в, )+(аa\.в !laс,,]е.l вз.1 аозхоrýясfiь при-
]енпя в yc,]c,Bilri\ . il]1,1веl'ника tleтo.l] зич}его \,чет:l копlJтl]ы\
гоно}r. ()пriт ,lаJ l] a,1oiiiиTe.T bньln резliJьтат, я м его основе

lзепнчта -u-n,Heil шая разрабсrтха rтоrо яетода,
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Изученйе бцологви отдельяых видов

перым в .]йсле осноыlых tsядов животных кавказского зало-
веднйiа ыпнмание йсследователей fiривлекал кавка3ский благо-
родяыii олёяь, чиaленность которого ь годL!, предшествующи.е.ор
ганизации lапоsедника. потерпе,lа резкое ухеньшение. В l9зз
]935 г..6иология оленя и3ралась сотрудrrиками охотстаIlцItи под
руководством А. А. Насимовича. В дальвейшем собранпыЙ мате-

риал попоJшrялся соТруд]rикамц зоосектора, и в нrстоящяй MoMetlT
ооноs]яые,lерты биологии оленя MoiKHo считать изученнь:ми,

Изччение биологиИ отдельных видов пряобРетает {{аибольши;I

удельiый вес в Jоологи,Iесьих работах в l! J5- ]qЗ7 лл. , в эт l-
период lоосектором зiл,,ведяика бы,lи гаJвернуl 1,1 лара,тле.lьные
исЬедователЬскiе работы по изучению биологии кабана, BolTKa,

лесной куЕицы, лисЫ, соttи,лолчка, каЕказского тетерева.
Некото,рые из этих иоследований имеют 3наqительвую цен-

носrъ. Освещая ра3личные стороны бйологии отделыlых видов,
о}fi дают ясное представление о ропи этих вrtдов в природном
комплоксе запOведвика, состоявйи их популяций и мерах! прове-
д€ш,lе которых поможет обеспечить оптимаJ]ьяые усrIовия суще-
сIвовапмя охраняемьrх вндов.

ценная и ш{теросная работа такоIо характера проведена
С. С. Донауровым й'В. п. Тепловым по кабiiяу. Детальное изуче-
вие образа жиýlи кабана и усповий его существоваЕия пр]ивод,lт
авторов к выводу, .tIo соqременяые границы территории заповед,
кикi не обеспейвают все1 усдомй, ,необходимых для обитаяйя
кабФ!а в эilповеднпке в теqеЕие кругJtого года. Авторы отмечают
с},|цествеrннцЙ }Фон, наносимый кабану хищниками. стих_ий ны ми
бедствнями,9пязоотиями. и предлагают ряд rrерприяпии по со_

храненпю ll увелriчеяию ето поголовья.
Не йеI{ее ивтересна работа С. С. Дона}роsа, В. К. Попова и

З. П. Хонякиной по биололI'и соi{и-полчка, шIirюко оýвещающая
биологию этого ночнопо зцерька, плотность его насел€jвия в з@-

поведt]ике и значение, ка( конкуре[fга цевных животных, питаю,
lцяхся плодаки фруктарников и орехоплодных,

ИнтерФсliа и ценна рJбота Ю. В. Аве,рина по эко,,]огии й биоло,
г}tи кавка3Ф(ого тетерева - 9ндеrirд(а йьпийскmо пояса каркззя

Сотрудвикаии зоriсектора собРавш больш,ие материапы по био_
логии медведя, т}?а, серны, косупи и ряда других жиЕотвых.
Ближайшая задача запов€дника 

- 
составить полные 1оrIерки

по биологпи этих че]!lных и многочисленных в эаповедпике видов.
В процессе изучефия биологии отдельных видов выясЕилось,

что ряд копытных (в первую очередь кабац, тур, о],]ень) иопьrты-
вают в зимш{й глубокосIiежный перпод острую нехватку кормов.
С целью разработ(и наиболее эффективных способов подкормки
дLtких )r(ивотных Еаучными сотрудrиками ю. о. Раушенбах и
К. В. Журавлевой, а эатем И. Л. Деревянко в t938-1939 гг. были
пссгавлёйы опыты по устройству всрмовых пlorлей, Выяснялось,,
какую ценнtrgгь, как Kopl, дJя ,кивотных, лредставляют различпые
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lioI,rjoBыe купьтуры:,lt,пинамбур, Kapтoq)e"rb, кук)рtзаl kqр\|{)вая
c:,L,,ijla, и к(.)lрмовые травы 

- 
эспарце], хловер, люцерна. Лля туров

}l серII заготс)влялось сепо в альпийскOй зоне, дL,Iя оленей и ко-
с}'.ть 

- 
8 лесноЙ, Эти опыты позволили выбрать наибсlлее эффек-

lllbilыe и удобные способы подкормки кабана, тура и оленя. Даr'tь-
,]a;iшая разработка н систематическое проведеЕие предложе}Еlых
!l.,рUлрияrиЙ бы,lи прервJны военвыми событиями,

Изучецпе факторов, окiвывающих влияпие на состояЕrе
охраllяемых видов

Из],чсlrие кормовой базы
В этой области заповедrrиком сдепшlы лишь первше шаr-и.
В lgJб г. tl. В. Жарков начал изучение динамики числеяllостк

ltышеЕидlых Iрызуновl которые, с одной сгороны, представrlяют
к,,рмовую базу цсннliх пуtuных l||Iдов, а с др}lUli -вuступают в
хачестве ко]rlкурентов охраняемых r(иво,Dlых, униtlтоrкая семека
бука,и других орехоп.lодных. Ocooi)e вниrtдние J:е]rялось шнроко
раопростра.неfiным и lltltогочис,lеtныll lесныrt мыша\t. Работа И. В.
)Каркс,ва по экологии и биологии лееlых |!tышейt rоснованная па
больп]ом материале, собранном на ceвeplioм и южном склонзх
I-лавrrого Каr,кirзскопо хребта (сеsерный и юriiный отделы заповед_
п}!ка), выяс}aила ях зllачение s питании лчшных звереЙ 

- 
киrиць.

и .'Iисы, а также и их роль в увичтожении урожая и возобlовленилl
орехоплодных.

В 1937_1938 гг. группа ваучных сотрудников - Ю. В. Аяерив,
С, С. Дояауров и 3. П. ХФrft(Й,на * лровела комплексliоtе йз}л{еяие
диких фр}ттар]rпков (зарослеЙ aруц!и, яблови и аrычи) и их зllа-
qеняя в пmании охраняемых ,(ивотных. [Толученные материалы о
хорактере маоснвов, плодонолIении диких фруктарникOв и знаttе-
нки диких фруктов в п,ита!ми живоl,ных иопользованы в работах
по бислогии отдельных видов.

В условиях Каs]<хзсфOго заповедяика боJьшой иllтtрес имеет
из!rчФние минерального питания хпивотпых. Копытвы€ заповедни-
ка в определенные сезоны года йспытывают осr]рую потребность в
мйвералмых кормах и уOиленво посещают так называемые со-
JlоIlцы 

- 
остестаевные миЕеральные нсточЕи!aи и почвы. Эти ис.

следования, начатые в 1933 г. А. А. Насиrtовичеi,, продол)fi.r.'мсь
три года. В результате бы.r собран Sначительпый материал по ти.
лолоrиt' ооJIонцов, выясноны основные посетители их и характср
посещения солонцов отдельными видами; ycтillroвJreны связь по_
сечlаемости со сменOй кормов и влIrяние со.лонцов [la распределс-
l,ие жrвотных по террпторих. Напиaанllая А. А. llасим(rвичем
весьма иlIтересная статья <к познавию минера]ьного пктания ди-
ких ямвотllых, представляет первое исс.ледование этого вопроса
в союзе,

Дополяйте,lьный матерйа]] по пробJ!еме миверального пllтa-
l]ил дяких животных собран И. Г. Розriаховыrt, Последiйfi отме-
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част liизкуЮ млlIзрализациЮ источlIикоВ л,инералы,ых кормов д1l-

ких пiивоiныХ и, указываЯ IIаябо",Iее необходимые для отпельннх
Brt,1oll э.:lеtlенты, fi ре.lJагает cocтзIl tlскусственных солонцов

lIJr,IL,Hиc кс,ппоd,й,',J,l]J п\|,хн,,.чlJч )KJB4lilLlx разts,рlr}rто
-1a,leK; cuLe He.{;.,TJГ."Illo. lIllг,г.J1,1 гJlll:c:,i,lbH,;t о\та:lш, лУею,
шей цспью соз,lать наI.IJYчlлие \,сJовия дiя охрлtiяемых видов,
Iребуют cI{орейIllсго рilзвипtя эгlt\ рабOт.

КJtrказсцая но,у,rя

:,]i]]la,{a заповелtвка - изуqить в лерв}ю очереl,ь горяые J\-гa

и JIеспые древесные породы, каК ист()(l)лки хорltоЗ О\РаЧ2,1lЦХ
,яиI!0тiIых, Ра&)та этl Kottп;leкcнoilJ\a,]aiтtJ,r н п?е-lYсчатт"{-
i]ает ботаliиtIесl\,ие I{ Jесозодстзt]]хне лaalе.lозанilя по нз}qеilяк)
пр()д,кlивrпости rорнtlх л),гов ш п'о.lо;t,)шекия ;lec,tыx д,ЁвеФlцх

aJ



изу,rение крllтическйх (<узки х)) периодов
В Я{ИЗЕИ ЖИВОТЯЫХ

Одним из таких критических периолов_тудно пережшваемых
и вызываIоlцих гибе.rь бо"цьшопо лроцента диких животных
t] услоtsиях I{авказского заповелпика явJIяется зима. Зимой бо"rь-
шая часть заповедIlика покрыта глубокими снегаtiи. Большие сяс-
га затрудняют животныll добывапис Kop}IoB, поредвиr(евяе и о6,
,]tегчают хищникал1 их преследоваtIие.

В 1933 г. отхотстанция запоtsедника, под руководсп}оr1
А. А. Насимовича, прис,гупила к оргапизации зимней полевсй ра-
боты в лоррах. В февра,]е 1934 л, со,грудники охотстанции, лоль-
3УЯСЬ КРУГаМИ,СНеГОСryЛа!rИ, ВперВые В 3ИМНИХ УСЛОВИЯХ ЛеРеСеК]'IИ
I'"Iавный Кавказский хребет по маршруту Гузерипль Чугупr
бассейн р. Мзмыты. В феврале следующего гола Главныii Кавкsз_
скиIi хребет был пересечен в райоIlе перевала Псеашхо уже на ?,]ы_
,ках. Работа продолжалась и в зимние периоды 1936 и 1937 гг,

А. А. Наоимович и другяе участники по)iодов в зти годы с(rб,
рми большой и весьма ценный материал по распределе]нию и ди-
намике снежного покрова в горах. Ими прослежеяо влиявис на
распределеяие снъга рельефа и растительЕостй и воздейltвие cge)i,
ного покрова на распредедение ж&вотных. Обследуя зимовхи
копытных в лесяой зоне и альпике (зимовки туров), )л{астЕики
зим[пих походов получилн ценные сведовия по биологии жив{)т.
яых в зимIпиЙ период. В итоге А. А. Насимовйчей была напrlсана
весьма цеЕная работа экологичеапого xapakтerpa: <зiха, как
узкиЙ период в жизtlи копыmlых 3ападяого Кавказа>.

Роль хищниftов и борьба с fiпми
В Кавказском заповеднике обитJют барс, рысь. волк, шаца.]i,

медведь. Рысь, а оообелно барс встрсчаются,на заповедrой террй-
тории лишь изредка, шfu{ал 

- iоФько в южном изолированноtI
]ластке, ХостинскоЙ роще. Медведи питаются в ooHoIBяoM расм_
'гельвоЙ пйщеЙ! и с!,Iучаи их нападения на колытных очень редки,
Наибольший вг'еf охрz!няемым живоmlым, и ийенно копытныrl,
пFиlrосит многочиспбнi{ый в заповеднйке волк,

Работой В. П, Теплова в 1936-1937 гг. уста,нов,'IеЕо, что во.]п(и
rrстребляют не менее 60П/0 ежеподяого лриплода копытных.
В сллья,ой степеfiи страдают от них и вsрослые животные. Во"{к э:
заповедвике 

- 
главныi, тормоз увели(l1е!rrя числевнос1]{ ко..

И3учвfiием биологии волка и разработкой наиболее 9ффектив-
ных методов борьбы с ним в ]!З7 г. iаlяимался С, С. Донд\,]t}Oв. На
1ерритор]ки зL]поведни.{а испытывае],ся свыше 200 всевозмо]кны\
самоловов и большое колиqесlво различных привад. Полвеленйll)
ит'оilов этих работ посвящены ста,гьи работавIIIего в заповеднике
в lg38 г, сотрудника Г,lавного управления Д. В. Федосова qОсобен-
tlости биологии кавказского вопкJ и бопьба с ним в кавказск,r\l



sаfiоведiике> и работа С. С. Донау,рова <Биологи,rеш{ие обосво-
вания меlэдов борьбы с волкЪй Б КЬказско1,I заповедяикеr,
С. С. ЛоFIауров, пополпяя сведеrния по биологии волка, рекомен-
дYет наиболее благопрrятные сроJ<и и эффекмвные способы
a)орьбы с этим хищниколr.

Борьба с водкаvи в Кавказском заповеднике проводйтся с пер,
пых лет его оргаilизации. В период с 19J7 по 1935 г. увичтоriалось
сжегодно в среднем по 10 волков. В каче€rrве средства уничтоже,
ния применялся исключител,]ьяо стри\ниrr, С 1938 г., в результаl,е
(-iолее лравильноl,о употребr,!ения стри\нина и ввеления о,глова
хапканами, число уIlичтожаемых волков увелиttи.lось в среднем ,,lo
:2 шт. в год, Все,ьс 1aK,Je ко,lи,]естsо л[я бо.lьшоlt rерриlUj иу (а-

поведника нельзя считаlь достаточным, нужно дооиваться ьведе-
llиq в,+iиll,iь всех рекUмендовачных lteo Uогьоы с во,]fiоч - },lи,
.tтожать выводки, организовать бор[бу в районе Еыпасов, облавьi
в предгорьях и др.

ljз мелких хишников в заповедпике обьгны куница! дики; кот,
-Iиса. Кормовой режим этих видов й_lучался в ]935-19Jб гг,
С. С. Допауровы}i, В. [I. Тепловым и З. П, Хонякиной. Установлено,
Ilло в усr'Iовиях заповедника мелкие хиIццикц питхются в ocнoвrtol,i
1lыlllевиднылlи и мелкими лтицами и по сущlOству не лриносят
большоло вреда охраняемой фауЕе.

йз хищных птиц }паиболее обыдяqвен,ны в заповедrлjке сарыч,
\ luастая сова, кавказский мохнояогиj! сыч, серая неясыть. В l936 г.
изучением питаllия этих видов заЁимался И. В. Жарков. Собранный
i,ольшuй и сравlIительвой по?rный материа!r позволи,r выаснить
Iо.]ожите,lьное хоJяйственнqе эначеяие да4,iных лтиц. как истреои-

те]rей лрызунов.

Глистные заболевания охрацяемых жйвотtlых

В течеliие 1938-1939 гг. для выяонения заражеЕiосtи дикйх
,дивотных заПqведIика г€льминтаiiи научными сотрудlикамя
i,, О, Раушенбах и К, В, Журавлевой были начаты спе,(иальные
ге-(t[4инlоJогические исследования. Исс,lсдоsания носили l,eKo-
г&осцаровочный характер и имели целью выяскить зачервленносгь
]ихнх ;(иво]I!ых. усгачовигь ИСГОЧНиК' ЗаРdжеНИя и разраJоrdlь
мероприятия по борьбе с распростраJнением глйсIных инвазий.
Рекопносцирово.rные исследования лроводились в ocHoBHort уето-
,1ом копролоl,ическоIо анализа 

- 
по itаршрутаll, проло)tiенчым

{ак в лесных раЙоfiах заповедника, так и в высокоIорны\.]!,IJ\,
i]сего было исследовмо свыше 1200 проб фека.rьgых }taac,

Исследования,обнаружили ВЫСОК\ Ю ЗаРаriеННО!-ть )iýlзJтны\
гельминтами (типа кругJых червей), }'т}ра янца гalьtl,Jттой най,
]ены в 88,{jD/'o про6, у сер,{ы -в 'l,ý' 

о. \ х.Еl,.rи -в 6].jJ...',1Ё]b,
irlий процент зараженности пLt+iаза.l OJeab - 

.iЗ.J'. н хабан *
15,3о/о, Flаиijолее зараБенныуи оiiаза,тись райоян, cre]riяь.e

ilб



Были у,ставовленытак&е основ.]iые источниIGl заражеттtiя жи-
вотных и лредложены меры борьбы с раслростраяением гельмин-
тов, ПDои3ведвнные в ]9,Ф lc.i0 гг. (.lи,ни,lные гельмиtt]ол:,lяче-
сме всlФыlиЯ серны и олеrня подтвердили высокую заражеяноlсть
копытяых паразIlтиче]l]кипи червя rи,

В llЛ г. II. В. )Карков и студелтка Леяинградокого ],,нtтверси_
тета г. П. Гаенко лровели парЪзитол.гические вскрытия Jесных
лышей, Ьыло сделаtк) около ]00 вскрытий леоной и же-лгоIор-
4оЙ мышеи; вскрыгия обнlру,{мли rаiже высокий лроч-н. 

"upi.жекности: в северяоу отделе около I00b, в юь.ном - свыше 9Ф/о.
В том же год}'Г, П. I-aeHKo попутно бы,lо прОg,l]ведено параlиго_
логичес&ое исследовафие полчка.

Обогащекие и восстановление фа!фы зilповеднпка

Проблема обогашеr0}rя Кавказсхих гор новыми видами лолез_
вых )I(ивотных с целью возмоr(но поJ]нее испо,!ьзовать эколсгfi,
ческие ниши была в.ч,,IючеЕа в тематическйй плая кавказФ{ого за-
воведника еще в 1935 г.

В 1936 г. этот Bortpoc изучал И. С. Башкиров - р€зультатом его
и(лседOва{ий явиJась сгаlья с перечнеу обьекгов, лсд{одящих
д,rя обогашения Ц,ауны Кавкаэсокго заповедянка (6елка, амери_
канский енот, J.лгайсюий сурок и т. д,). В 1937 lgзb тг, бы,lи ia.
яечелы к зilво3У в заповедlяк дЕlа мда: а,rтайсrrий суюк и бе,rха,
Одяахо, привоз опытных грулп }iивотllых был л-риостаttовлен
ЕсrIедствие ведостаточяой подготовлс.liвосли заповедника к :)тому
иеролриятию.

В том же i936 г. И. С. Башкиров раэработал ллан мороприятиr1
по осущесте ]Iению даЕно задуманяой заповедяиком идеи восста-
вовл_еrния кавI(азскопо зубра и нам]етил общие конт}Фы рецIения
пsюблемы s,о{стаýовления зубра в СССР.
_. Как результат детJльного изучонпя истории каЕка3с.чого зФра
и. с. Башкировым была ооставлона нанболЁе лолrия 

" 
*"..оiщЪч

время мосrография по этому виду.
М. А. Заблоцкий, ранее рабоФавtшiй в заповеднике Аокайlйя

Нова, в 1938 г. развил теорвмческое обоснование проблемы и раз-
В]еРВУЛ ОРГаНИЗаЦИСфlIую подIотовку во]сста+jоЕи]tjьных работ.
Опу6",t.lковакнаЯ им рабога пТридrrаiь пяrь лет ра+ве_rения Jlr.poK
н iих гиоридоа в Jоопарке дскltfия Но,ва!, в ьоlорой из"тожена
ясгория создаrrия стада асканиiiских пибридяых зубров, полв€"Iа
реаJьн},ю базу под намечевные ме,роприятия.

В 1938-1939 г, М, А. Заблоцким в развитие пrаяа, ссrcтавлен-
}tого И, С. Башкировым, был разработм конкретный про€кт й!lга-
битации зуфа в I{авкrзокий заповедвик и проведOны необходи-
хые подготовительные рабmы по завозу аокаJмйою.rх зубробизо-
воц вамеqонных в качесlве йсходtпого материала /ця восстанов-
,ения зубра. и_в 1940 г. был осуществлен завоз в запо,ведник пер-
Еой группы зубробизонов в числе 5 голов.
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Дополtlll1\g.ъtlый 3авоз гибридlы:! зубров (самох) и чистOхро8-
ttого зубра.лроизводителя (из Белове;кской пущя) намеча;Iс, в
]94l-.l942 гг. ВыпоrlцIеI!ию эllого плана помещаJrи восв]lыс со-
бытия

С 1940 г. работа ло восстановлеlйю зубра велась авIором
проекта - М. А, :JабJrоцким:

l) изуча,{ся х(J"( lliiклип,!тизации завезенных гнбридных зубро9;
2) прово,цнлось сравнительно-Ilор4]о.,iогическое изученис осо-

беt{rlостей зуброl,, бизоlIов, гибридоlr между fiими и домаlUllиtI

!1J,,o-L e iф}J!,

скотом (по,(ивым объектам, коллекцИонным млтериаl'lам Il ,Iх,
терат}те);

3) было tlачато составл€мие племе}rной
ров и бизояов СССР и

{) _обобщJлся мировои опцт по рJlведению зубров, биз ,,lll ll
лх гиоридов а неll,,"1е.

как члеtl комиLсии по о\ране и в(Nстаlk sлекию зуФа в . LcP
при ОиолlJl,l.jческоrl отдслеяши Ахадемии наук СССР М, д.3аr,Jоц-
ккй рJJработа.л в l94l г. план ра3вслLния зубров в СССР,,r1.,т
план Оl,лл одоореll комиссиеи по охране зубра и принят за oclt(,B}
д:r,,Iьнсишеи раlrоты.

с осе1{и l9,1l I ,,B связи с воеifiLjми дейстЕиями, широко по-
сгавлеiLная, рабоlа по ингабитации зубра cBeJacb в оснJпнох h
охране и умlIо)кеlшю приобретенного уже l(авказским захоirе,.lilч,
хС,м стада, которое Еасчитыва4т к /п]i]дllilтI{летяеilу юбилек) .,.1-
пове,ц{rпка l0 го,rов.

книги гифидных 3у6-



Исследомния беспозвоночных Кавказского заповедrrяllа

В l926-1930 гг. терртория Кавказскогю заповед]ика, с uелью
изjлвния его одонатофа!1tы была оOследована с боJьшоЙ п(rпно-
той проф. А. Бартеневым, возглавлявшим организованные запо-
sедннком гидробвоJIогические экспедиции по изучению фауны вы-
сокогорных озер (уqасfilиком этих экспедиций С_ М. Шиклеевым
был собран, кроме того, большой материал tlo изччению планкто
ва пресяых высокогорных B{JlloeMoB).

Энтомолоl,ические исследOirания были Еilча,гы в l927 г. HayilнHM
сOIрудпl4кои i]. ll, Слацlевсl(иIt. ОснOвЕой задачеЙ энтомOлоги-
tlосхих работ этtlх ,1ет a)ыло изуtIенис lrредителей r.Ieca.

Исaледоваilия П. И. С.Iащеllского с i927 ло ]9;]4 I. установили
lrкдовой состав насекоr,ых вредитеJей Jeca в раЙонс работ энто-
i\!ологиqескоЙ станции (пO,rяяа I'узерипль) и дали возмокность
составитъ список пйхтоtsых и сосноllых Kopoe;loв. Кроме того быJ
собран материал по био.iiоI ии ря;,lа вредителей (пихтовых я сос
}lоsых короедоs, ореховоЙ п.lо,lоrliорки, дровOсеков и 1,. д.), С.lа-
tцевским была произведена Tak)tiie часгячная {нвеlIтаризация че
IJ}екрылых и лроведсн() интерегп}lе llсс,lед,.вание г,иUлогин кав_
нllзского э.lдемика и peJ,IиKTa ,- тояNопря.lх Ша},и.ль,

Работы П. И. Слащевског(} оста.lись б().1ьшей частью неопуб-
"1яковаtФ{ыми н хранятся в рукописях в архиве заповедника.

В 1933 1934 гг. нзученйем вредителей лооа и культурвых на_
саждепий (8 пrтоiпвиках), а также аырабоп(ой мер борьбы с яимя
эi!]нимался эятомолог пеоrrой опыIной станции в ю)кном отделе
:]аповедЕика М. И. Зюзий.

М. И.3юзин обсrедовал, главным образом, пихтовые лесil
юкяого склоI.а и да,l список вредных насекомы\ основны{ др€-
веоных пород ю)rсного отлела заповсдника-

В l932 г, энтомоrогические сборы по м!rршрут},: Майкоп -ст?вйца Даховская - поляна ГуэЁриlrль - поJяна Тигеня - Сен-
}rая Пслянjr _-долина Уруштен _.перевал Псеашхо - Красная
Поляна, проводи,1 проф. В. Г. Аверин. Опубликованный им обзоrр
жужеJtиц и ckal(}.Iroв Файова Кавказского заловедника снабr(ен
предварктельпым зоогеографическим аltаfiизоit приведенных
форм, В 1935-19Зб гг. опециаJ,lисты-энтом]олопи вк,,lюt{аются в
состав зоосектора и изучение энтолtофауrы лроизволится сотруд-
някаrdи эоосектора (пос. Киша, саверный отдел) С С. Деевым }t

Е_ и. тепловой,
Сборы работающих в заповедпике энтомологоа лали вовмож.

ЯОСТЬ СОСТrВИТЬ ЗНаЧИТе.lЬНЫе КОJ'IЛеКЦИИ, К СОЖ:ЦеВйЮ, СИЛЬНО ПО-
страдавшке во время аойны, Военные действия прсрвали я пр0-
sедеяие профилактических меропрiиятий по борьбе с вредителямй
аеса (за<ладка ловчих деревьl:\в и т. д,), наqатых в ]!Я0-194l гг,
глatвrlыi{ лесllйчиi,l заповедr*пка Н. Е. Лtврентьевнм.

З'оологические работы в KaLBKa3cKoM заповедtике возобкоrl-
r,tяются Jtrlmb sо второй половЕIiе года 1944 г, Прежде Bcelo было

]в



обращено вrilмание fiа riияораr,tыtую под(орrtку диких жrfвотяых,
После трехлетнего перерыва возобЕовлон учет т}^ра, серны, оленя;
ао3обноDляются наблюдения яад зубрами и усипивается борьба

Восс]вЕqвлевие хозяйсIва зitпоЕедlйка й попоJЕlе}йе его шта-
,гов позволят вно]rь широко ра9вернуть зоолопические исспедова-
Ilия, бJ,!ижайшие задаqя которых составляют:

1) завершеяие инвентаризации позвоноtlных (рыб, амфибий,
репмJий);

2) разработка методики учета мl'огочис,,lеllных в заповедIике
Ilпдов, в первую очередь кабана, медведя, куницы;

3) пополнелие материаJ,tа по бяолопии серны, ме,даедя, кувицы,
кустарниковоii лолевки и др, и составлеRие полных очерков их
iiио.,lо ги и ;

4) изучоЕие l(ормовой базы охраняемых яивоllных, в первчю
,,чередь орехоллодных, а также горных лугов;

5) продол)квIrие гельминтодогиtIеских исследованйй 
- 

изуче-
]lие видовсго cocтllвa геJIьмtпнтов, циклов развития яовых irидов
ll выработьа llep борьбы с зачервлелностью ликих )киdотнt х.

3адачей энтойологических ссJIедований продоJrкает ост2вать,
.я иЕвентаризацил }ктоvофа}}lы, изуче!lие биоломи вредителеи
.recs и выработка мер борьбы с вими.

Особо с!оит задаqа пополяения стада мqрjдяых зубI}ов зало.
|lеднкка чистокровяыми зубрамв и в первую очередь завоз саrrца.

Выполнен,ие этих пФрвоочередных рабсI по3волит шйре раз,
8еря}п,ь стационарные зоолопичёские исследоваI!ия по лзуцешлю
спожеrrя горвых бцоцоItозов и исгорйи их развmия.

3а 20 лет своего суrцествовавия Кавказский государственный за,
повqддiк сделаJlся flоддпfiным цеrrтро}l вз]лояия фарtы севоро_
.ападного КавJ(аJа, а его исследовательские работы по своем}
jбцетеqретическо}lу й 

'lе!9д,tческоi,lу 
звачеttлю l, ФrFюIв irepo-

ilриЕпlй выхс;tят далеко зо лреде"]ы Кавказа_
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