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ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПИТАННЯ РЕЧНЬІХ БОБРОВ 
В ПРИБРЕЖНЬІХ РАЙОНАХ И НА ОСТРОВАХ 

КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩАСведения о питаним бобров в пойме Среднего Днепра немногочис- ленньї (Самарский и др., 1968; Самарский, 1969, 1971) и носят фрагментарний характер. Материальї для настоящего сообщения собраньї авторами в 1969— 1975 гг. в поймах рек Рось, Ольшанка, Золотоношка и на некоторих островах Кременчугского водохранилища.Питание речньїх бобров изучали на кормових площадках, тропах н вьілазах путем абсолютного учета погрьізов деревьев и кустарников, а также поедей травянистой растительности. В октябрре—ноябре 1974 г. изучали динамику осенних погрьізов по методике Г. М. Панова (1974). Соотношение древесно-кустарниковьіх пород в местах бобрових поселений определяли на пробних площадках размером 3 5 Х Ю  м, которьіе закладьівали параллельно берегам водоемов. Все учтенньїе погризи для удобства пересчета били переведенні в условньш диаметр по методу В. С . Пояркова (1953). Полученньїе данньїе дополнени результатамн- анализа содержимого желудков 6 отловленньїх бобров.Бобр является типичньїм растительноядньїм животним. В его рацион входит более 300 видов растений (Федюшин, 1935; Хлебович, 1938; Ши- лов, 1952; Бородина, 1960; Барабаш-Никифоров и др., 1961; ГІаровщиков, 1961; Данилов, 1967; Колбин, 1970, Дьяков, 1971 и др.). Однако видовой состав пищи не постоянен на протяжении года. В осенне-зимний период основу питання бобров составляет кора деревьев и кустарников, в весен- не-летний — их листья, молодьіе побеги и в меньшей степени кора, а также наземная и водная травянистая растительность.В осенние месяцьі бобри прибрежньїх районов и островов Кременчугского водохранилища питаются 29 видами деревьев и кустарников (табл. 1). Анализ данньїх свидетельствует о различиях в количественном и качественном составе основного корма бобров водохранилища и рек. Островние бобри Кременчугского водохранилища подгризают осенью до 24 видов деревьев и кустарников, бобри р. Ольшанки — до 21 вида, р. Золотоношки — до 13.Хотя на всех указанньїх водемах ива в пище бобров составляет боль- шую часть, удельньїй вес ее в кормовом рационе зверей, обитающих в водоемах разньїх типов, неодинаков. Частота подгрьізания ивовьіх на- ходится в прямой зависимости от их запасов на корню. На островах ивьі в прибрежньїх зарослях составляют от 26 до 78%, на р. Ольшанке — от 
49 до 96%, на р. Золотоношке — от 80,6 до 100%.Недостаток запасов кустарниковьіх ив восполняется бобрами за счет поедания других мягких пород: осиньї — на островах водохранилища, липьі — на р. Ольшанке, тополя — на р. Золотоношке. Дефицит основних кормов на р. Ольшанке винуждает бобров питаться в ряде случаев корой береста, дуба и клена ясенелистного. По той же причине звери, обосно- вавшиеся вблизи населенньїх пунктов, иногда подгрьізали фруктовьіе деревья: вишни, груши и яблони. Подобньїе случаи отмеченьї в ряде полесских районов Украйни (Панов, 1974). В позднеосенний и зимний:
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Т а б л и ц а 1
Видовой и количественньїй состав древесно-кустарниковьіх пород, 

подгрьізенньїх бобрами в октябре—ноябре 1974— 1975 гг.Количество погрьізовПородьі деревьев и кустарников Кременчук ское водохра-НИЛИІДЄ р. Ольшанка р. Золото- 
ношкашт. % шт. % шт. %Ива (8а1іх зр.)* 807 40,9 939 74,5 513 79,5Осина (Р о р и іи з ігепгиіа ІД 412 20,9 3 0,3 4 0,6Ольха клейкая (А іп и з  д іи ііп о за  (ІД 0  а е г 1 п.) 311 15,8 4 0.3 13 2,0Тополь черний (Р о р и іи з піцга  ІД 112 5.7 6 0,5 44 6,8Тополь серебристьій (Р . аІЬа ІД 96 4.9 11 0,9 27 4 ,2Тополь бальзамический (Р . ЬаїзатЦега ІД — — 6 0,5 — —Береза бородавчатая (В е іи іа  иеггисоза Е Ь г Ь.) 66 3,3 2 0,1 18 2,8.Липа мелколистная (Т іїіа  согсіаіа М і 11.) 6 0,3 101 8,0 — —Берест (ІЛ т из }оііасеае  0  і 1 і Ь.) 8 0,4 62 4,9 — —Дуб обьїкновенньїй (0 иегсиз гоЬиг ІД 19 1,0 зо 2,4 2 0,3.Клен американский (А сег п е § и п § о  ІД 11 0,5 54 4.3 — —Клен татарский (А. іа іагісит  ІД 9 0.5 — — — —Крушина слабительная (Р к а т п и з саікагііса  ІД 21 1,1 2 0.1 — —Крушина ломкая (Ргап§и1а аіпи з  М і 11.) 8 0,4 — — — —Калина обьїкновенная (УіЬ игпип ориіиз  ІД 11 0,5 2 0,1 9 1.4Терн обьїкновенньїй (Р гип из зріп оза  ІД 10 0,5 4 0.3 6 1.0Орешник обьїкновенньїй (С о гу їіи з  аиеііапа  ІД 11 0,5 1 0.1 1 0 .2Граб обьїкновенньїй (Сагріпиз Ь еіиіиз  ІД 4 0,2 — — — —Аморфа кустарниковая (АтогрНа \гиІісоза ІД 29 1,5 7 0,6 — —Сосна обьїкновенная (Р іп и з  зііи езігіа  ІД 8 0,4 — — 2 0 .8Бересклет бородавчатий (Е и оп ут и з иеггисоза  5 с о р) 4 0,2 3 0,3Бересклет европейский (Е . еигораеа  ІД 2 0,1 — — — __Карагана древовидная (Сагадапа агЬогезсепз 

У а 1.) 7 0,6Боярьішник колючий (С га іа ед и з о хуа са п ік а  ІД 2 0.1 6 0,5 __ __Лох узлокистний (Е іаеадп из а п ц и зіЦ о їіа  ІД 4 0,2 — — __ __Груша обьїкновенная (Р уги з сот т ипіз  ІД — — — — 4 0 ,8Яблоня дикая (М а їи з  зй и езігіз  М і 11.) — — 3 0,2 __ __Вишня обикновенная (Сегазиз ииїдагіз  М і 11.) — — — 2 0 ,8Ракитник днепровский (С у ііз и з  Ь огузікепісиз  0 г и п.) 3 0,1 1 0,1 —
В с е г о 1974 100 1254 100 645 100

* Учитьівая слабую избирательность по отношению к ивовьім породам, их видово» состав не указьіваем.
периодьі бобрьі поедают большое количество водних и прибрежних ра- стєний. При атом в результате пассивного захвата вместе с водними растениями (Барабаш-Никифоров, 1950; Дьяков, 1970) в желудок зверей лопадают некоторие водньїе жнвотньїе (табл. 2).В осенннй период наблюдается массовое подгризание бобрами де- ревьев и кустарников, т. к. бобрьі создают запаси на зиму. Начало за-
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Т а б л и ц а  2Содержимое желудков бобіров, отловленньїх на реках Золотоношка,Ольшанка, Рось
Видовой состав Компоненти Весг %Ива (8а1іх зр.) Кора 2623 87,01Липа мелколистная (Т іїіа  согйаіа  М і 11.) Кора 301 9 ,9 9Берест (ІЛ т из Іоііасеае  0  і 1 і Ь.) Кора 56 1 ,8 5Дуб обьїкновенньїй (С^иегсиз гоЬиг Ь.) Кора 32 1 ,0 6Тьісячелистник обьїкновенньїй (АсНШ еа т іїїеіо-  

Ііит  Ь.) Семена 0 ,0 7 0 ,0 2Сусак зонтичний (В и іо т и з ит ЬеІІаіиз Ь.) Плоди 0 ,1 0 ,0 0 3Ракитник днепровский (С у ііз и з  ЬогузіН епісиз  0  г и п.) Плоди 0 ,9 0 ,0 3Осока (С а гех  зр.) Плоди, стебли 1.1 0 ,0 3 8Катушкв обикновенная (РІапогЬіз согпеиз Ь.) Раковина 0 ,2 2 0 ,0 0 7Скорпион водяной (Мера огіепіаііз  Ь.) Брюшко, кршлья 0 ,0 8 0 ,0 0 2В с е г о 301 4,47 100
готовок веточного корма совпадает с окончанием вегетации травянистои растительности и накоплением питательньїх веществ в коре деревьев и кустарников (Шилов, 1952; Горбань, 1973). Важньїм стимулом, усили- вающим гризущую деятельность бобров, является пониженне температури воздуха и водьі. В районах наших исследований основная часть кормових запасов создается бобрами в течение 40—45 дней октября и ноября. По данньїм Г. М. Панова (1974), у бобров сибирских популяций динамика осенних погрьізов находится в обратно-пропорциональной за- висимости от колебаний температур воздуха и води. Результати наших 

5 исследований подтвердили|  такую закономерность и вусловиях Украйни. Нами установлено, что количество погрьізов в бобрових поселеннях прибрежной зони Кре- менчугского водохранилища возрастает по мере пониження среднедекадньїх темпе-
Динамика осенних погрнзов дре- весно-кустарниковьіх растений в октябре—ноябре 1974 г.:/ — количество погрьізов; 2 —  средис- декадная температура воздуха.ратур воздуха в октябре и ноябре. При зтом максимального обьема заготовки корма достигли во II декаде ноября (рисунок, І) .  В конце меся- ца заготовительная деятельность бобров резко снизилась и совсем пре- кратилась с установлением ледового покрова.В период заготовки корма бобрьі предпочитают подгризать деревья и кустарники толщиной до 6 см (85% всех погрьізов), крупньїе деревья, диаметром до 80 см, подгрьізаются очень редко (2% случаев). От тол- щини подгризенньїх стволов зависит степень использования бобрами



Особенности осенне-зимнего питания рсчньїх бобров 21их корьі: на 80— 100% обгрнзаются деревья диаметром до ЗО см и всего на 10— 15% диаметром 50—60 см. Остатки корм на последних часто служат зимним кормом для лосей, зайцев и косуль.Бобрьі, как известно, строго придерживаются своих семейннх участков. Тем не менее, во время заготовок корма звери иногда исполь- зуют кормовне площадки и канальї соседних бобрових семей (Шііззоп. 1960). Подобннй случай бьіл отмечен нами осенью 1974 г. в урочище Малюковое. Здесь бобрн разрушили пограничную с соседней, очевидно, родственной семьей плотину и использовали образовавшуюся брешь и уходящий ниже канал для транспортирования в район своего поселення веток, запасенньїх на территории соседей. После окончания заготовок бобрн активного поселення восстановили свою плотину.Отгрмзенньїе ветки бобрн складьівают вблизи зимних нор. Размер склада корма зависит от величиньї бобровой семьи, продолжительности периода заготовок (он определяется погодньїми условиями), обилия корма на корню, степени его доступности, а также запасов водной расти- тельности на водоемах. По данньїм наших исследований, бобровая семья запасает на зиму от 1,2 до 60 м3 веточного корма в рьіхлой массе. Сред- ний обт>ем склада пищи в 58 бобрових поселеннях составил 17,9 м3. Следует отметить, что бобрьі некоторьіх поселений либо совсем не делают запасов веточного корма, либо делают их незначительньїми. Обьічно такое явление наблюдается в тех бобрових поселеннях, где живут слабне семьи или истощенн запаси древесно-кустарниковой растительности. В таких случаях зимой звери питаются, подгрьізая прибрежньїе деревья и кустарники или поедая водную растительность, которая в зимнем ра- ционе бобров играет важную роль (Огнев, 1947; Поярков, 1953; Дьяков, 1965 и Др.). В зтой связи необходимо указать, что изобилие запасов гид- рофильннх видов на водоемах прибрежньїх районов Кременчугского во- дохранилища нередко является причиной заметного уменьшения обт>ема заготовок веточного корма и учащения случаев запасання корневищ рогоза широколистного (Турка Іаіі(оІіа Ь .), касатика (Ігіз рзеийасогиз Ь.), кувшинки белой (ІУутркаеа аІЬа) и кубьішки желтой (Мутркаеа 
Іиіеит Ь .). Части зтих растений грьізуньї складьівают в воде у входов в норм или в самих норах.■ Некоторьіе бобровьіе семьи, обитающие на осушительньїх каналах в поймах Ольшанки и Золотоношки, не создают зимних запасов веточного корма из-за мелководности водоемов. Позтому они также вьінужде- ньі в течение всего периода ледостава виходить на поверхность и кормиться прибрежной древесной и кустарниковой растительностью.Степень использования бобрами зимних кормових запасов в течение зими зависит от их доступности, которая, в свою очередь, определяется продолжительностью и мощностью ледового покрова водоемов, а также характером их гидрорежима. При раннем ледоставе и бьістром нараста- нии толщиньї льда значительная часть корма вмерзает в лед и стано- вится практически недосягаемой до конца зимьі.Резкое снижение уровня водьі на Кременчугском водохранилище в январе—феврале вмзнвает осадку льда, которьій на мелководьях на- крнвает зимние запаси бобров и также делает их недоступними для зверей. Такие случай нередко наблюдались в районе островов Мережик, Гетьмана, Шелеста, Чайковского и др. Зто заставляет бобров часто появляться на берегу в поисках корма уже в середине зими.В поселеннях, где с осени бьіли сосредоточеньї значительньїе запаси веточного корма, дополняемьіе хорошей кормовой базой из гидрофилов, сроки послезимнего появлення бобров на берегу наступают значительно позднее. Бобри, запасшие до 40—60 м3 веточного корма переходят на
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Т а б л и ц а  З
Потребление бобрами древесно-кустарниковьіх растений в различньїх 

стациях в марте 1973 г.

Стацня Кормовьіе условия Коли- 
чєство 
бобров

Колияество погризов 
(в условном дна- 

метре)

всего в 
поселений

в ереднем 
на 1 бобра

Осушительньїй канал Богатая гидрофильная растительность.Заготовки веточного корма отсутству-
ЮТ 9 21,2 2,36Река Чрезвичайно бедная гидрофильнаярастительность. Заготовки веточногокерма отсутствуют 6 74 12,33•Пруд Чрезвнчайно бедная гидрофильнаярастительность. Обгем заготовок ве-точного корма в осеннее время состав-✓ лял 60 м3 12 57,1 4,75

В с е г о 27 152,3 19,44евежую кору лишь в III декаде марта. Размах весеннего подгрьізания деревьев и кустарников в большой мере зависит от обилия гидрофильной растительности в районах поселений и обьема частинно сохранившегося до конца зимьі веточного корма (табл. 3).В послепаводковьій период, с началом вегетации растительности, роль древесно-кустарниковьіх пород в питании бобров резко снижается. Гризуни начинают поедать в значительном количестве многие водно- болотнне и некоторьіе наземньїе види травянистьіх растений, в том числе тростник обьїкновенньїй, рогози, вахту трилистную, кувшинку белую, кубншку желтую, череду трехраздельную, крапиву двудомную, камьіш озерний, сусак зонтичний, рдести и др.В летний период видовой состав растений, используемьіх бобрами в пищу, значительно расширяется, но наиболее охотно звери поедают череду трехраздельную, крапиву двудомную, зюзник европейский, осоки, вербейник, снить обнкновенную, гравилат речной, кипрей, калужницу болотную, дудник лесной, белокрильник болотний, череду трехраздельную и др.Запаси летнего корма не ограннчивают рост численности бобров во всех районах его обитания. Зимняя кормовая база, слагаемая в основ- ном ивами, осиной и тополем, подорвана бобрами на р. Ольшанке вьіше с . Мошньї, на р. Фосе, на р. Рось между селами Крещатик и Межирич, на р. Супой возле с. Дмитровки, на р. Золотоношке в районе сел Чапаев- ка и Чеховка. На Кременчугском водохранилище недостаток в основних кормах бобри испитьівают в наименьшей степени. Оскуднение кормовой бази здесь ярко виражено в урочище Кучугури. Нехватка основних кормов в районах перечисленньїх бобрових поселений неизбежно вьізовет перемещение бобров на другие участки водоемов, что может привести к распаду бобрових семей или даже к частичной гибели зверей. Позтому в интересах охотничьих хозяйств, на территории которьіх находятся упомянутьіе бобровьіе поселення, улучшить кормовую базу Ж ИВОТНЬІХ  путем посадки в районах обитания бьістрорастущих пород: различньїх видов ив, осини и тополя. Можно также считать целесообразньїм произ- вести облов бобрових поселений с целью переселення животньїх в другие места или отлова их на шкурку.
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Виводи1. Бобри прибрежних районов и островов Кременчугского водохра- нилища используют в пищу в осенний и ледоставний периоди свише 29 видов деревьев и кустарников.2. Заготовку запасов корма на зиму бобрьі начинают в октябре, а прекращают с установлением ледового покрова. Темпи заготовок нара- стают по мере сниж єния температури воздуха и достигают максимума в конце II декади ноября.3. Н а водоемах с хорошими запасами гидрофильной растительности бобри наряду с веточними кормами запасают корневища водних ра- стєний .4. Степень использования бобрами кормових запасов в течение зими зависит от времени их доступности. С  момента прекращения доступа к складу пищи начинаются регулярние виходи бобров на берег за све- жим кормом.5. Распад бобрових семей и миграции бобров в районах с истощен- ной кормовой базой могут бьіть предотвращеньї за счет улучшения кормових условий путем посадки бистрорастущих пород деревьев и кустарников и отлова бобров.
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