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Гон бурого медведя
с. ПУЧКОБСКИЙ, доктор биологических наук, профессор,

Удмуртский государственный университет, Ижевск

«Гон — одна из форм брачного по-
падания у млекопитающих» (Биоло-
гический энциклопедический словарь,
1986). В литературе по биологии бу-
рого медведя (Шзиз агсіоз) «гон» это—
го зверя понимается более широко: это
особый период в сезонной жизни по-
пуляций. когда заметно меняются при-
оритеты активности, Физиология. по—
ведение, распределение по территории,
социальность медведей. Кульминаци-
ей гона являются встреча медведицы
и взрослого самца, спаривание и сл-
лодотъаорение. Многие детали гона всё
ещё описаны неполно или даже при—
близительно, а факты. полученные
авторами разных исследователей. тем
более — складывающиеся на их ос-
нове мнения. нередко выглядят до—
вольно противоречивыми. Цель дан—
ной статьи — провести аналитичес-
кий обзор научных данных о гоне бу—
рого медведя. Наши материалы по на—
званной теме собирались в ходе ста-
ционарных исследований на Ярском
Стационаре в Удмуртской республике
(1984—1994 гг.). Часть результатов
по этим исследованиям была опубли-
кована (Пучковский. 1992; 2016; Лос-
кутов и др., 1993), в данной статье
будут также названы прежде не пуб-

ликовавшиеся материалы. В обзоре
используются публикации авторов
России‚ бывшего Советского Союза и
зарубежных стран. В журнальной ста-
тье нельзя вместить обзор всей дос-
тупной мировой литературы по на—
званной теме. поэтому работа ограни-
чена обсуждением нескольких вопро-
сов: образ жизни бурого медведя и гон;
полевые признаки гона; сроки гона;
состав гонных групп; где проходит гон.
Но и по каждому из выбранных воп-
росов мой выбор депалсп. по мере воз—
можности, в пользу обобщающих пуб—
ликаций.

Образ жизни бурого медведя и
гон. Бурым медведям свойствен оди-
ночно-семейный образ жизни (Соишгіег,
1954; Гептнер и др.. 1967; Пажетнов,
1990; Медведи… 1993; СіЬеп. 1999).
Одиночно проводят свои дни молодые
звери. покинувшие семью, взрослые сам-
цы и прохопоставшие самки вне перио—
да гона. Самый распространённый об-
разец поведения таких медведей —
избегание встреч с другими членами
популяции, особенно ярко это выражено
у медведиц ‹: медвежатами (Вегпз е! а|.,
1960; Аше" ет а|., 1980; Лоскутов и др..
1993; Міпег ет а|., 2003; Огапат ет а|.,
2010). С наступлением гона многое ме-
няется. Половозрелые самцы готовы к
спариванию и приступают к поиску мед-
ведиц, среди которых можно выделить
три группы самок, готовых к участию в
гене.
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1) У медведиц, чьи медвежата под-
росли и готовы к самостоятельной жиз-
ни, происходит естественное оконча-
ние лактации. Как следствие, совер-
шается гормональная перестройка и
наступает течка (эструс. эстральный
цикл). в с ней и готовность медведиц
к спариванию (Сгаіопеао ет а|., 1995;

Зіеуаегі е1а|.‚ 2012).
2) У медведиц. потерявших медве-

жат (независимо от причины), закан-
чивается лактация, после чего также
включается гормональная перестрой-
ка и наступает течка.

З) В течку входят и молодые медве-
дицы. достигшие половой зрелости. В
редких случаях зструс у медведицы
может наступить и при наличии мед—
вежат: сеголетков и лончаков (Зшепэоп
апо НагоШвоп, 2008). Единичные при-
меры отмечались в Швеции и Йелло-
устоне. в результате в семье при мед-
ведице могут находиться разновозра-
стные медвежата На Сахалине 3-го
августа 1961 г. описан факт: была по—
крыта самцом пактирующая (зарегис-
трирован медвежонок-сеголеток), ‹:
признаками течки медведица (Воро-
нов. 1974). По косвенным признакам
предполагается, что подобные редкие
явления возможны в популяциях бу—
рого медведя других регионов России‚
но их непосредственная регистрация
затруднена.
Готовые к участию в гоне и спари-

ванию медведицы, с одной стороны,
и половозрелые самцы — с другой,
должны встретиться и достаточно бы-
стро. дело в том. что течка длится у
медведицы от 2 до 18 дней (СгаіоПеао
е1а|., 1995; сопхаіез ег а|., 2013). При
этом за один сезон размножения у кон-
кретной самки возможны два эстраль-
ных цикла (там же). Считается, что в
случае неудачи в ходе первой течки
(оплодотворение не состоялось) через
некоторое время у этой самки течка

наступает повторно. Но в любом слу—
чае половые партнёры ограничены
временем гона, для репродуктивного
успеха они должны найти друг друга,
используя системы внутрипопуляци-
онной коммуникации. Последние
объединяют органы чувств и воспри-
нимаемые ими сигналы. распреде-
лённые в окружающей среде (Панов.
2014). У медведей, обитающих в от—
крытых ландшафтах, больше возмож-
ностей воспринимать (и обменивать-
ся ими) зрительные сигналы, помимо
звуковых и химических (запахи). Для
популяций медведей, занимающих
лесные ландшафты, непосредствен-
ный обмен зрительными и звуковы-
ми сигналами ограничен расстояния-
ми. которые измеряются десятками (до
сотни) или даже единицами метров.

Во всяком случае, в леснык местооби-
таниях таковы расстояния. на которых
бурый медведь замечает человека
(Завацкий, 1967; Пажетнов, 1990;
Пучковский, 1992; 2016; Лоскутов и
др., 1993), причём не всегда зверь сра-
зу распознаёт, что этот объект _
именно человек. В лесных местооби-
таниях решающее значение имеют хи-
мические сигналы (запахи), в том
числе нанесённые на медвежьи (сиг-
нальные) деревья, почву. грунт. и нос-
принимаемые обонянием (Пажетнов.
1979; 1990; Руковский, 1987; Пучков-
ский. 1991—2013; Николаенко, 2003;
Серёдкин и др.. 2014). Выводы этих и
многих дрУгих авторов о ведущей роли
запахов и обоняния основаны на на-
блюдениях за поведением медведей
в природе и при содержании в неволе
(реже), на изучении следов их деятель-
ности в природе (чаще). Исследования,
которые проводились с привлечением
методов анатомии. гистологии. Физи-
ологии. радиомечения и дистанцион-
ного слежения (Кепаап ет а|., 1992;
Позе||е1а|.,2011;60пга|е$ еі а|., 2013;
СіарЬат ет а|., 2014). подтвердили

справедливость названных выводов.
Со временем гона сопряжено актив—

ное мечение самцами медвежьих де-
ревьев именно травмирующими мет—
ками (Пажетнов, 1979; Руковский,
1987; ЦатпісКу, 1987; Пучковский.

1991; 2011; Нейфепьд, 2004; Берзан,
2005). а также нередкое оставление
ими особых "следовых меток" (Ман-
тейфель. 1947), которые были подроб-
но описаны В.С. Пажетновым (1979).
Эти метки представляют собой резуль-

тат необычных, как бы сверпящих
движений задних конечностей, и бы-
вают политы мочой зверя. Обычно
следовые метки приурочены к сиг-
нальным деревьям. однако могут ока-
заться и вне видимой связи с ними:
медведь может оставить их при пере—
сечении следов другого взрослого сам-
ца этого же вида. особей других круп-

ных лесных зверей (Пажетнов. 1979;
Пучковский. 2005). следов человека
или при настойчивом преследовании
медведя людьми (там же; Собанский.
1981; Руковский. 1987; Нейфельд,
2004). В редких случаях медведь (са-
мец) оставляет следовые метки около
берпог (Нейфельд. 2004). в фото- и
киноматериапак конференций специ-
алистов по медведям, на сайтах Ин-
тернета (Ь11р$://№ш.уоишЬе. сот/
шатсп?ч=у$пТп|ОЦОМ9). в видео—
фильмах представлено множество эпи-
зодов, из которых видно. как отдель-
ные бурые медведи разного возраста
и пола, а также члены медвежьих се-
мей внимательно обследуют медвежьи
деревья. Значение обмена химиче-



скими сигналами не вызывает сомне-
ний. в то время как роль видимых
следов деятельности (оптических сиг-
налов) и зрения всё ещё нуждается в
экспериментальных доказательствах.

Итак, в период гона и самцы, и гото-
вые к спариванию медведицы прояв-
ляют заметную поисковую активность,
однако её характер у них своеобразен.
Самец поначалу перемещается очень
широко, его участок сезонного обита-
ния включает в себя (полностью или
частично) участки нескольких семей-
ных групп и готовых к участию в раз-
множении самок (.или, 1980; Пажет-
нов, 1990; Медведи ... 1993; Нагоіозоп
е1 а|., 2002; Кепбап ег а|., 2008; (Эгон,
Вгаоаіапті. 2015]. Видимо, значение
столь широких перемещений самца не
только в увеличении вероятности
встречи с самкой и отыскания её сле—
дов, но и в распространении собствен-
ных пахучих следов — на грунте, по-
чве и сигнальных деревьях. К особой
категории носителей сигналов относят
медвежьи тропы. представляющие со-
бой цепочки следовых меток протяжён-
ностью. например, в Печоро-Илычс-
ком заповеднике, от нескольких десят-
ков метров до 600 метров (три приме-
ра) и в одном случае даже свыше ки-
лометра (Пучковский. 2005). соеди—
няющие некоторое количество (до 12)
сигнальных деревьев. Наблюдения
разных исследователей показали, что
рецептивная самка активно ищет сам—
ца (Сгаірпеао еі а|., 1969; Пажетнов,
1990; Собанский, 1991). в ходе наших
исследований на Ярском стационаре
в апреле, ещё по снегу, регистрирова-
лись следы медведей средних разме-
ров (вероятно, самок), подходинших ›‹
сигнальным деревьям, но не метив-
ших их (Пучковский, 1991; 2005).
Представленные в цитированных в
этом абзаце публикациях описания
маркировки самцами сигнальных де-

ревьев, поискового поведения в пери-
од гона взрослых медведей обоего пола
и выводы. сделанные на их основе.
неоднократно подтверждались после-
дующими исследованиями с исполь-
зованием новых технологий: мечения
радиоошейниками, дистанционного
слежения, распознавания особей по
дНК и проч. (обзоры: (Эгееп е1Мапзоп,
2003; Кепбан е! а|., 2009; 51е12 91 а|.,
2010; Сіарпат е! а|., 2014).
По наблюдениям в Центрально-

Лесном заповеднике бурый медведь
проявляет себя как моногам, т. е. один
самец спаривается только _с одной
самкой (Пажетнов, 1990). В Иелпоус-
тонском парке (США) самки этого
вида могут копулировать в один день
с одним — двумя. а за сезон раз-
множения — с четырьмя разными
самцами (Сгаіопеао е1 а|., 1969).
Бурые медведи Камчатки в период
гона ведут себя примерно так же. как
и медведи Йеллоустона. спариваясь
с разными партнёрами (Гордиенко,
2012). В целом многие характерис-

тики гена и участия в нём самок бу-
рого медведя в природе весьма из-
менчивы и всё ещё освещены в ли-
тературе недостаточно полно (Зіеуаеп
ет а|., 2012; МогішаКі ес а|., 2016). Но
уже есть основания присоединиться
к заключению авторов обзора (Зіеуаеп
ет а|., 2012), из которого следует. что
в популяциях бурого медведя воз-
можны разные схемы брачных отно-
шений: от нестрогой моногамии до
полиандрии (одна самка спаривает-
ся ‹: двумя и более самцами) и поли-
гинии (один самец спаривается с
двумя и более самками), либо даже
их сочетания.
Полевые признаки гона. Полевы-

ми признаками начинающегося гона
бурых медведей считаются заметные
изменения в отношениях между особя-
ми. их пространственном размещении

 

и активности Это следование взрослых
особей друг за другом, образование не-
долго существующих (дни. одна-две не-
дели) гонных групп. которые обычно ре-
гистрируются по следам. реже — визу-
ально (Гептнер и др., 1967; МаПіпКа,
1974; Штарёв, 1981; Данилов. 1988).
Иногда слышны рев и рявканье медве-
дей, треск сучьев (Черкасов,1867; Егор—
нов. 1874; Строганов, 1962. Пучковский,
1993; 2016 и др.), однако на практике
звуковые признаки гона регистрируют-
ся не всегда. Впрочем. описана охота на
самцов в период гона, при этом охотник
пользовался дудкой. вырезанной из
стебля борщевика рассечённого (Степа-
ненко, 2014). Медведя подманивали на
голос самки, озабоченной поисками сам—
ца. Нередко пишут о жестоких драках
между медведями в период гона (Са-
банеев, 1878; Каверэнев, 1933; Строга-
нов, 1962; Гептнер и др.. 1967; Воро—
нов, 1974; данилов и др., 1979). Такое
поведение не является обязательным
правилом и некоторыми авторами не
регистрировалось (Слободян. 1988; Па-
жетнов. 1990; Андреенков, Вырыпаев,
1991; Пучковский. 1993; 2016; Завац—
кий. 2004). С другой стороны, медве—
дица отвечает на ухаживания самца
довольно грубо, особенно в начале этого
процесса, от ударов её копистой папы
на голове озабоченного самца могут по-
явиться траВМЫ (Гордиенко, 2012; Фото
1). В.С. Пажетновым (1977) описаны
своеобразные "трковища" и утоптанная
‘садочная площадка" в местах спари-
вания.
Сроки гона. Самец и самка могут

объединяться для спаривания на не-
многие часы (Собанский. 1981; Жи-
ряков, 1991), немногие дни (Неггего.
Натег, 1977; Лобачев и др.. 1988; Чер-
нявский, Кречмер, 2001). до 10 дней

(Грачёв, Смирнова, 1982) и даже на
12—15дней (Неггего. Натег, 1977; Па-
жетнов, 1990). Разнообразные вари-
анты длительности сохранения брачу—
ющихся пар наблюдались на Камчат—
ке (Гордиенко, 2012). Но время объе—
динения медведей для спаривания
есть лишь часть периода гона.
По нашим данным, в Ярском районе

гон происходит в мае — июне (табл.).
лишь однажды (1983 г.) следы гонной
пары были встречены 25 апреля. В
1988 г. в Сюмсинском районе Удмур—
тии две гонные пары отмечались по
следам 4 и 5 августа. Согласно опубли—
кованным данным. гон бурого медве-
дя наиболее обычен в мае—июне (Ши—
ринский-Шихматов. 1900; Гептнер и др.,
1967; Пажетнов, 1990; Зырянов, Смир-
нов, 1992; Данилов и др., 1993; Медве-
ди...‚ 1993; Пучковский, 1993; Черняв-
ский, Кречмар, 2001 ), но возможны фак-

ты регистрации гона в июле и августе,
хотя и с меньшей вероятностью (Гепт-
мер и др., 1967; Пучковский. 1992; 2016;
Медведи…‚ 1993; Байдавлетов, 1993;
Мотозоу; 2004). В Румынских Карпа-
тах гон происходит с апреля по июнь
(Алмэшан. 1962), гонное поведение бу-
рого медведя в апреле регистрировалось
в Мордовском заповеднике (Штарёв.
1981). На Камчатке гонные группы ре-
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гистрироваливь с апреля по август (06-
зор: Гордиенко. 2012).
Некоторые авторы допускали, что гон

и спаривание бурых медведей могут
происходить осенью (Миддендорф,
1851; Теплов, 1960; Строганов, 1962;
Язан, 1965). БН. Каверанев (1933)
считал, в свою очередь, что указания
на гон в сентябре основаны на ошиб-
ках. Отмечу, что при оценке сроков
гона названные авторы не располага-
ли достаточно полными фактически-
ми материалами, вследствие чего
вынужденно дополняли их косвенны-
ми показателями (в основном време-
нем рождения медвежат) и ссылками
на мнение местных охотников, кото-
рые воспроизводили «мнение отцов и
дедов» (Вайсфепьд, 1993, с. 47). Од—
нако более новые и основательные ис—
следования размножения популяций
бурого медведя, проведённые зару—
бежными учеными, сочетавшими ме-
тоды гистологии, массового мечения,
радиослежения и телеметрии (ЕгісКэоп
еі аіт, 1968; Непзеі е1а|.‚ 1969; КоЬіга
апа Могу, 2010), позволили сделать
очень убедительные выводы, изло-
женные далее. Самцы бурого медве—
дя в любой популяции довольно силь—
но различаются по времени индиви-
дуальной готовности к оплодотворению
самок; заметно различаются и сроки
гона разных популяций в зависимос-
ти от эколого—географических условий,

Но в целом самцы этого вида способ-
ны оплодотворить самку, пришедшую
в охоту, с апреля по октябрь, хотя пик
готовности приходится, как правило,
на май—июнь. Очень интересна
публикация японских коллег (КоЬіга
апо Могу, 2010), изучавших бурого
медведя на полуострове Ширетоко
(БНігеіоКо), который является частью
острова Хоккайдо. В октябре 2009 г.
они наблюдали медведицу ‹: внешни-
ми признаками (припухлость и окра-
шенность гениталий) эструса. Через
несколько дней (11 октября) наблю-
дали спаривание самки (как предпо—
лагается — именно этой) с самцом,
копуляция длилась около 30 мин. Из
обзора, включённого в эту публика—
цию, следует, что сперма самцов бу-
рого медведя пригодна для оплодот-
ворения до октября. В условиях Ки-
евского зоопарка спаривание бурых
медведей, происходящих из Тянь-
Шаня, наблюдалось с середины мар—
та до начала августа (Качан, 1991),
По другим данным, полученным в
неволе, гон бурых медведей возмо-
жен с мая по июль (Гуляев, 1934; Да-
нилов, Туманов, 1991). И.И‚ Компа—
ниец (2011) пишет о бурых медведях
(привезённых ‹: Камчатки) 13 Черкас—
ском зоопарке: «Спаривание у мед-
ведей происходит с конца апреля по
июль. В сентябре самка проявляет
агрессию к самцу, который пытается
спариваться с ней» (с. 153)». Самка
«практически каждый год приносила
потомство» (с. 154).
В целом для медведей России реаль-

ны сроки гена от конца апреля до авгу—
ста, из них наиболее вероятные — май,

10 Наука

июнь, июль, Заметные региональные
различия, вероятно, диктуются разли-
чиями в фенологии комплекса эколого—
географических условий. Сравнительно
поздние, например, сроки прохождения
гона в Якутии (июнь, июль, до середи-
ны августа) учёные объясняют сурово-
стыо климата (Мордосов, 1993; Ахре-
менко, Седалищев, 2008). Было выс-
казано предположение, что у медведей
высокогорий Западного Саяна сроки
гона (и линьки) смещены на более по-
зднее время (Соколов, 1972). Предпо-
лагается, что для бурых медведей ус-
пешное участие в гене во многом зави-
сит от жировых запасов, накопленных с
осени (Этологоу, $10Ке5, 1972). Не исклю-
чено, что ранние сроки гона в отдель—
ные годы (отмечено выше для Мордо—
вии и Ярского стационара в Удмуртии)
определяет именно достаточная упитан-
ность зверей по выходе из берлог, что
случается не каждый год. Названные в
этом параграфе предположения нужда—
ются в проверке на основе большего ко-
личества материал05.
Состав гониых групп. Наши дан-

ные о количестве бурых медведей в
составе гонных групп Ярского района
представлены в табл. В 32 гонных
группах (78 %) было только по два
зверя, группа с четырьмя медведями
отмечена за 11 лет лишь однажды.
Среднее количество зверей в группе —
2,24, из них на долю самцов прихо—
дится, соответственно, 1,24. Гон про—
ходил очень дружно: 82,9 % гонных
пар встречены в мае, остальные — в
июне.
В лесах Европейской части России,

в Белоруссии гонные группы, как пра—
вило, невелики, в большинстве это
пары зверей разного попа (Сабанеев,
1878; Пажетнов, 1990; Штарёв, 1974;
Пучковский, 1992; Лавов, 1993; Ней-
Фельд. 2004), такой же состав гонных
групп назван для медведей Централь-
ной Азии (Киргизия, Таджикистан,
Туркмения и Узбекистан) и Казахста—
на (Жиряков, Грачёв, 1993). В Восточ-
ном Казахстане были зарегистрирова-
ны 16 медвеЖЬих "свадеб" (Байдав—
летов, 1993), в которых при одной мед—
ведице было от одного до четырёх сам-

цов. В единственном случае регист—
рации на Кавказе гонной группы из
пяти медведей при одной медведице
находились четыре самца (Кудактин,
Честин, 1993),

Гонные группы общим числом мед-
ведей до 5—6 особей (даже только
самцов до 8—9!) регистрировались в
Сибири и на Дальнем Востоке (Мед-
веди... 1993). В Средней Сибири (За-
вацкий, 1993; 2004) в гонных груп-
пах при одной медведице бывает от
одного до пяти самцов. По рассказам
охотников Алтая: «раньше во время
гона одну медведицу сопровождали до
7—8 самцов» (Собанский, 1988), «в
последние 10—15 лет редко удаётся
увидеть даже двух самцов, сопровож-
дающих самку». По материалам из
Бурятии М.Н. Смирнов и соавторы
(1987) определили, что в 30 гонных
группах в среднем было 3,4 медведя,
а в одной группе могло быть от 2 до 6
голов. Со слов охотников в Якутии от—
мечены случаи, когда одну самку пре—
следовали 8 и 9 самцов (Тавровский
и др., 1971 ). Но проведённые позднее
исслед0вания показывают для Якутии
более скромные значения: до 3—х сам—
цов в гонной группе (Мордосов, 1991 ).
На юге Дальнего Востока самку могут
преследовать в составе гонной груп-
пы до 8—ми самцов (Бромлей, 1965).
На Сахалине и Курильских островах в
период гона за одной самкой могут
следовать 5—8 самцов (Юдин, 1993).
На Камчатке, по наблюдениям И.А.
Ревенко (1993), в брачной группе мед-
ведей бывает 1—2 самца.

Известно, что соотношение полов в
популяциях млекопитающих есть
очень значительно варьирующий по-
казатель, зависящий от многих факто-
ров (Теплов, 1960; Большаков, Кубан-
цев, 1984; Бекетов, 2002). Конкретно
соотношение полов в гонных группах
бурого медведя может складываться
в результате взаимодействия, кроме
прочих, трёх мощных факторов. 1) Вре—
мя пребывания медведицы в период
гона в семье, и, соответственно, её не-
участия в гене (Пучковский. 1993). В
Британской Колумбии, например,
(МсЬеПап, 1989) такие перерывы длят-

Таблица
Количество и состав учтённых гоиных групп медведей Ярского

стационара

Год Всего

154

1

1%

1Ш7

1$

1$

1991

 



ся от одного до четырёх лет. В России
столь же детально и основательно этот
вопрос не изучался. Предполагается,
что в Европейской части России наи-
более вероятно рождение медведицей
медвежат каждые два года (Данилов,
1988; Лоскутов и др., 1993), в Запад-
ном Саяне — раз в три года (Завац-
кий, 2004). 2) Преимущественный от-
стрел охотниками самцов (Данилов.
1988; Валенцев, Пачковский, 2006;
Візсі'юі ет а|., 2009; данилов, Тирро—
нен, 2011).З) Происходящая на терри-
ториях России, где представлен Фено-
мен шатунизма, практически полная
гибель шатунов. большинство из ко-
торых — взрослые самцы (Формозов,
1976; Медведи… 1993; Кожечкин,
Смирнов, 2017). Естественно предпо-
ложить, что в популяциях, населяющих
Восточную Сибирь и Дальний Восток,
увеличение пресса охоты (при этом
ведётся преимущественный отстрел
самцов) может проявиться в уменьше—
нии количества самцов, сопровожда—
ющих самку во время гона. Очевидна
необходимость более основательного
изучения этого вопроса как самостоя-
тельной темы.

Где проходит гон. Именно в пе—
риод спаривания медведи заметно со—
кращают масштаб пространственных
перемещений (Сабанеев, 1878; Неггего,
Натег, 1977; Бобырь, 1981; _]атпісКу,
1987; Пажетнов, 1990; Пучковский,
1993), выбирают наиболее укромные
места. Вероятно. конкретные вариан-
ты поведения медведей при спарива-
нии (скрываться в укромных местах
или нет) во многом зависят от типа
местообитаний и фактора беспокой-
ства. Согласно наблюдениям многих
авторов, медведи, обитающие в пери-
од гона в безлесных горных ландшаф-
тах (альпийский и субальпийский по—
яса), спариваются открыто (Медведи..,
1993). Наши исследования в Ярском
районе показали, что перед началом
гона взрослые самцы начинают ши—
роко перемещаться, явно предпочитая
торные тропы, просеки, лесные доро—
ги, зимники, лесные опушки. Даль—
ность непрерывных перемещений при
этом — многие сотни и тысячи мет-
ров. Вдоль таких гонных маршрутов и
располагается большинство медвежь-
их деревьев, которые, как правило, в
этот период обычно не оставляются
медведями без внимания и активно
маркируются самцами. Если медведь
нашёл самку и следует за ней, то сле-
ды гонной пары (в данном случае это
именно отпечатки пал на почве или
грунте) обычно не располагаются вдоль
троп, просек и лесных дорог: звери ре-
шительно их пересекают и углубляют-
ся в лес.
Вот пример из наблюдений в Яр-

ском районе. Поскольку в моей практи-
ке такой пример единственный, при-
вожу его описание: 30 мая 1988 г. в
15 ч. я замыкал маршрут, идя по по-
левой дороге на восток. Рельеф поля

слегка волнистый. и в этом месте обзор
к северо-востоку от меня был ограни-
чен выпуклым изгибом поверхности 

Следы медведя

пашни. На верхнем уровне изгиба я
увидел кратковременное движение и
быстро двинулся в этом направлении.
Однако прежде, чем я смог увидеть
место в понижении, где должен был
находиться движущийся «объект», мне
пришлось преодолеть более сотни мет-
ров возвышенности, и объект успел
скрыться в лесу. Пришлось восстанав—
ливать события по следам. К северу от
пашни располагается массив смешан—
ного леса (квартал 38), из которого к полю

ведёт заросшая тракторная дорога. По
ней к полю вышли два зверя (генная
пара): медведь — 12,5 и медведь —
14,5 (ширина отпечатка пальмарной
мозоли). К тому времени за два дня
на своих маршрутах я уже дважды пе—
ресекал следы этой гонной пары (29 и
30 мая). В месте выхода тракторной до—
роги росла ель (диаметром 27 см), ко-
торая использовалась медведями как
сигнальное дерево и имела многолет-
ний набор медвежьей шерсти и других
меток. Самец оставил на ели свежую
шерсть, закусил ствол на высоте
180—210 см. далее следы медведей
вышли на поле и образовали на паш-
не (с влажной глинистой почвой) до-
вольно плотно утоптанную тропинку
шириной в полметра и протяжённос-
тью 35 метров (фото 2). Постепенно
удалось понять, что медведица про-
двигалась в открытое поле на четы-
рёх ногах и очень небыстро, весьма
короткими шагами, иногда — про-
сто топталась на месте. Самец оста-
вил хорошо различимые отпечатки
только задних лап, т.е. передними он
опирался на медведицу. Предпола-
гаю, что именно его мелькнувшую го—
лову я успел заметить с дороги. Но пос—
пе этого звери очень быстро прервали
интимное общение. этой же тропин-

кой вернулись на тракторную дорогу
и ушли на север.

З а к л по ч е н и е
Таким образом, гон бурых медве—

дей включает в себя гонную активность
взрослых самцов, которая начинается
с распространения зверем своих па-
хучих следов, посещения сигнальных
троп и сигнальных деревьев. марки-
ровки этих объектов (обновление па-
хучих меток) и продолжается как соб-
ственно поиск рецептивных самок. В
свою очередь, самки с наступлением
астрального цикла отправляются на
поищи взрослых самцов, и в решении
этой задачи им помогают пахучие сиг-
налы, распределённые в среде обита-
ния: на сигнальных деревьях, сиг-
нальншк тропах, следовых метках и
составляющих часть сигнального поля
(Наумов, 1973) или информационной
среды (Темброк, 1977).
Популяции бурого медведя распо-

лагают потенциалом репродуктивных
возможностей, который может быть
реализован в течение большей части
периода активной жизни (т.е. за пре-
делами берложного периода), Половоз—
репые самцы способны проявить гон—
ное поведение с апреля по октябрь.
Медведицы способны войти в состо-
яние течки (эструса), которая может
длиться до двух недель, видимо,
один, либо два раза за сезон. Время
прохождения течки потенциально ог-
раничено теми же месяцами актив-
ной жизни. Реальные сроки наступ—
ления и протекания гона могут очень
сильно различаться географически.
Есть основания предполагать влияние
на них многих эколого-географиче—
ских факторов, что ещё предстоит по—
знать по мере накопления фактиче-
ского материала и проведения специ-
альных исследований. Знания 0 мес—
тных сроках гона и повышенной ве-
роятности встречи с возбуждёнными
медведями из гонных групп необхо—
димы уже теперь в практике приро-
допользования для снижения вероят-
ности наступления конфликтных си—
туаций.
Мониторинг с целью изучения гона

в местных популяциях бурого медве-
дя должен проводиться специалиста-
ми, готовыми к регистрации возмож-
но более попного набора полевых при-
знаков (это отпечатки пал на почве и
грунте, следы подхода и маркировки
медведями сигнальных деревьев, го-
лос03ые сигналы гона и т. д.) на про-
тяжении всего периода активной жиз-
ни этого вида.
Видимо, недалеко то время, когда

слежение за популяциями медведей
будет проводиться с помощью роботи-
зированной техники (стационарные
регистраторы, беспилотники и проч.).
Но такие приборы ещё предстоит мно-
гому научить (т.е. создать соответству-
ющие программы), в том числе ——
умению различать особи по видовой
принадлежиости, возрасту, полу, ин-
дивидуальности, готовности к участию
в размножении, и ряду других харак—
теристик.
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Кухня охотника
Е. ЦЕЛЫХОВА

Суп из бобрового хвоста
Я много экспериментировала : поисках блюда и: 606-

рового хвоста. Член правления московского охотничьего
клуба «Сафари» Владимир Григорьевич Мозговой по-
делился оо мной рецептом супа из бобровых хвостов.
В целом рецепт сомнений не вызывал, поэтому не-

медленно бьш взят за основу. На 250 г бобрового хвоста
без кожи требуются: одна средняя луковица, одна сред-
няя морковь, 20 г сушёных белых грибов (за час до вар-
ки супа замочить в кипятке). 100 г риса, соль и молотый
чёрный перец по вкусу, раститепьное масло для жарки.

1. Ошпярьте кипятком (два раза очень тщательно)
хвост бобра. Маленьким острым ножиком срежьте ‹: него
шкуру. Пока он горячий (чтоб терпели пальцы), сде—
лать это не так сложно.

2. Нужно следить, чтобы врезалась не только серая
плёнка, но и тонкий беловатый слой под ней — в нём
расположены волосяные луковицы. Вы же не хотите по-
лучить волосатый суп?

3. Нарежьте мякоть на кусочки примерно 2—3 см. за-
лейте их раствором уксуса (такой концентрации, чтобы
без неприятных ощущений можно было выпить столо-
вую ложку). Оставьте в холодильнике на 6—12 ч. 06-
жарьте мелконарезанные овощи на растительном мас-
ле. Залейте бобрятину литром воды, добавьте грибы и
варите 15 мин. после закипания, затем добавьте обжа-
ренные овощи, рис и соль и варите до готовности риса.

4. При подаче добавьте чеснок и зелень.
По этому рецепту получаетсядрвольно интересное, но очень

средневековое блюдо, которое может быть отличной идеей
для стилизованного меню или тематического обеда.

Бульон из гуся
Псь — редкий и дорогой гость на большинстве охот-

ничьих столов, поэтому этой большой и жирной «птич-
ке» очень хочется воздать все возможные кулинарные
почести. Можно, конечно, запечь её целиком, нафар-
шировев чем-нибудь умопомрачительно вкусным, но
можно и растянуть удовольствие, приготовив из гуся
два блюда (фаршированная гусиная шейка не в счёт).

Вот, к примеру, лагман из гуся и фаршнрованные
гусиные грудки; щи из гуся и грудки запеченные; гу-
сятина тушёная и луковый суп. Но для этого надо на-
учиться правильно готовить гусиный бульон.
Порадую бережливых кулинаров: для этого можно ис-

пользовать даже не самого гуся. а просто гусиные кос-
ти, оставшиеся после снятия филе. Само мясо гуся даст
излишне жирный, хотя и очень вкусный, отвар.
Начинайте варить бульон за сутки до предполагае-

мого времени его поедания.
1. Раэр кости на небольшие сегменты и обжарьте

их. Из—эа жирности тицы этот этап в приготовлении иг-
рает очень важную роль, значительно улучшая вкус блю-
да. Залейте обжаренные кости 2,5 л воды, добавьте 1
морковь, луковицу, 4—6 горошин чёрного перца и по же-
ланию веточку тимьяна (но это совершенно необязатель-
но — гуси и так, как писал классик, «мастера пахнуть»).

2. Верите бульон около 3 ч. при слабом пузырьковом
кипении или в мультиварке на режиме «Тушение».
3.1(0гддбушонготов,внемвоегда№сятакмно-

гошра,чгоистюльэовятьеговчисюмвидемо›торазве
что для приготовления специальных национальных блюд.
Поэтомупередпереддальиейшим испопшванием бульон жела-
тельно иобешритъ» (рекомендую обязательно прибегнуть

 

Отчерпеть гусиный жир очегь огюжио, поможет только ме-
тодоыаищения. Поставьтеёмкосгъсбулщшвхолодную
воду или в холодное место (не в холодильник”. Когда жир
на поеершюсти застынет, аккуратно его и сохра—
ните для дальнейшего использования (жарки картошки и
т.д.),анабугьонеоваритесупиш егопоконтвй-
нерам и заморозьте. Солить гусиный бульон надо после
снятия полра или во время приготовления супа.
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