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Аннотация. Окская популяция кабана начала формироваться в 60-е годы XX в. Во время ее существова
ния условия обитания кабанов изменялись от оптимальных до пессимальных. Это оказывало влияние на состо
яние популяции вида на всех стадиях онтогенеза от эмбрионов до взрослых особей. В основном это выражалось 
в изменении экстерьерных и интерьерных признаков вида. В оптимальный год средний вес эмбрионов был по
чти в два раза больше, чем в пессимальный. Такая же разница наблюдалась в весе сеголеток. Масштабы разли
чия этого показателя у кабанов старше года были значительно меньше. Аналогично изменялся и вес внутрен
них органов. Успешность зимовки кабанов зависит от урожая нагульных кормов, определяемых условиями ве
гетационного периода, и их доступностью в зимний сезон.

Кезите. Рог !Ье йгз! Дте тойД Ъоагз арреагеД т  !Ье Ока гезегуе т  1950. ТЬеу т 1дга!еД Тгот 8о1оДсЬепзку 
Ьипйпд т  Куа2ап гедюп, тоЬеге !Ьеу ЬаД Ъееп ЪгоидЬ! !Ьгее Дтез Тгот Сеп!га1 Аз1а т  1948-1949.

Билпд ТоЙототд з1х уеагз тот!егз тоеге уегу зеуеге (4-5 рот!з) тоЫсЬ гезиЪеД т  !Ье1г Деа!Ь. АпД оп1у т  19608 
!Ье Ока рори1а!юп оТ !Ье тоИД Ъоаг Ъедап !о Тогш. Оиг туезйдайоп зЬотоеД !Ьа! Диг1пд !Ье 81иД1еД репоД (1969-1978) 
!Ье Йутд сопД111оп8 оТ !Ье тойД Ъоагз т  !Ье Ока гезегуе сЬапдеД уегу з1дпШсап!1у Тгош ор11т а 1 (9.5 рот!з) !о реззР 
т а 1 (4 рот!з) тоЫсЬ тЙиепсеД спйсайу а11 !Ье з!адез оТ тоИД Ъоагз оп!одепез1з -  Тгош етЪгуоз !о аДи1!з. 1п !Ье Йгз! 
р1асе, 1! ташТез!еД йзе1Т т  !Ье сЬапде оТ !Ье тое1дЬ1 оТ !Ье ашта1з, тоЫсЬ 18 ап тД 1са!ог оТ !Ье тое11Ъе1пд оТ !Ье рори1а- 
!юп. 1п !Ье орйта1 уеаг !Ье тое1дЬ! оТ тойД Ъоаг’з етЪгуоз тоаз 1.66 11т е 8 тоге !Ьап т  !Ье ре881т а 1 уеаг (362*17.80 дг 
апД 218±18.10 дг гезресДуеВД. А! !Ье епД оТ тот!ег !Ье Д1ТТегепсе 18 з1дшйсап!1у геДисеД: т  !Ье Йгз! сазе етЪгуоз 
тое1дЬеД оп ауегаде 690*25.88 д, т  !Ье зесопД -  625±6.25д.

8иссеззТи1 зигу1уа1 оТ тойД Ъоагз ДерепДз по! оп1у оп тот!ег сопД1!1оп8 Ъи! а1зо оп !Ье аиГитп Та!пезз оТ аш- 
т а 1з. 1п 1972-1973 зиттег тоаз уегу ДгоидЬ!у, !ЬегеТоге тойД Ъоагз з!аг!еД тот!еппд тойЬои! Ьа\гпд ассити1а!еД 
епоидЬ Та!. ТЬе сопД1!1опз оТ тот!еппд Диппд !Ьа! зеазоп тоеге орДта1 (9.5 ро1п!з) тоЫсЬ !о зоте ех!еп! т1п1т12еД 
!Ье 1оззез оТ !Ье Ока тойД Ъоаг рори1аДоп. №уег!Ье1езз, !Ье тое1дЬ! оТ !Ье уеагйпдз !Ьа! тот!ег тоаз а1тоз! !то1се 1езз 
!Ьап т  орДта1 уеагз (25±1.02 кд).

Билпд !Ье зесопД зеазоп (1973-1974) резз1т а 1 сопД1!1опз Деуе1ореД (4 ро1п!з) тоЬеп !Ье зпото Депз1!у тоаз !Ье 
ЫдЬез! а1тоз! !ЬгоидЬои! !Ье тот!ег (0.30 д/см3), зо !Ье ТооД тоаз а1тоз! 1пассезз1Ые !о Ъоагз Ъесаизе 1! тоаз ипДег 
!Ье 1су “агтог”. ТЬе ауегаде тое1дЬ! оТ !Ье уеагйпдз !Ыз тот!ег тоаз !Ье 1еаз! (21±1.23 кд) оуег а11 уеагз ипДег туезДда- 
Доп апД 1п 1а!е тот!ег !Ьеу тое1дЬеД аЪои! 14±1.87 кд.

ТЬе Йуег 18 опе оТ троДап! тД1са!огз атопд т!егпа1 огдапз, гейесДпд !Ье геас!1оп оТ !Ье рори1а!1оп !о !Ье 
ЬаЪ1!а! сЬапдез. Ауегаде аппиа1 тое1дЬ! оТ !Ье Йуег т  т а 1е уеагйпдз тоаз 570±15.02 д, т  Тета1ез 1! тоаз 500±12.07д, 
апД 1п аДи1! а т т а 1з -  1480±11.20 д апД 1193±7.06 д гезресДуе1у. Аз опе сап зее, зехиа1 Д1тогрЬ1з т  Ъу !Ье 812е оТ !Ыз 
огдап 1п Ъоагз сап Ъе !гасеД уегу с1еаг1у апД регз1з!з т  !Ье уеагз Д1ТТегеп! Ъу !Ье сопД1!1опз оТ ех1з!епсе. МЬеп !Ье 
сопД1!1опз Де!епога!еД !Ье тое1дЬ! оТ !Ье Йуег т  !Ье т а 1ез ДесгеазеД Ъу 15.7%, апД т  !Ье Тета1ез Ъу 12.8%.

8ехиа1 Д1тогрЫзт 1п аЪзо1и!е !егтз 18 аз с1еаг1у ехргеззеД тоЫ1е сотраппд !Ье тое1дЬ! оТ !Ье Ьеаг! ипДег ор- 
!1т а 1 апД резз1т а 1 сопД1!1опз. 1п !Ье Йгз! сазе !Ье Ьеаг! оТ !Ье уеагйпдз тое1дЬеД оп ауегаде 345±7.12 д, т  !Ье зесопД 
сазе 1! тое1дЬеД 197±22.70 д. 1п !Ье сотрагеД уеагз, !Ыз огдап т  !Ье т а 1ез тое1дЬеД тоге !Ьап 1п !Ье Тета1ез. 1п !Ье 
ор!1т а 1 уеаг, !Ыз Д1ТТегепсе тоаз 16.8%, апД т  !Ье резз1т а 1 уеаг -  15.2%, 1.е. 1! тоаз 1пз1дпШсап!.

К1Дпеуз аге а с1еаг 1пД1са!ог оТ !Ье те!аЪойзт 1еуе1. 1п !Ье ТауогаЪ1е уеаг !Ье ауегаде тое1дЬ! 1п !Ье уеагйпдз 18 
тоге (132±12.05 д) !Ьап 1п !Ье ипТауогаЪ1е уеаг (110±7.60 д). ТЬе Д1ТТегепсе т  !Ье тое1дЬ! оТ !Ье ЫДпеуз 1п т а 1ез апД 
Тета1ез т  !Ье ор!1т а 1 уеагз тоаз 25.6%, апД т  !Ье резз1т а 1 уеагз 1! тоаз 6.2%, 1.е. Тоиг !1тез 1езз.

ТЬе апа1уз1з оТ !Ье Ока рори1а!1оп оТ тойД Ъоаг зЬотоеД !Ьа! 1!з зиссеззТи1 то1п!ег1пд ДерепДеД оп !Ье Ьагуез! оТ 
ТееД Тог Та!!еп1пд ир, Де!егттеД Ъу !Ье рег1оД оТ уеде!а!юп сопД1!1опз апД Ъу !Ье1г ауайаЪШ!у 1п !Ье то1п!ег зеазоп.

В в е д е н и е

Изучение эколого-морфологических особенностей популяции охотничьих видов мле
копитающих имеет не только теоретический интерес, но и практическую значимость. Среди
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этих животных, особенно выделяется кабан, который является одним из главных охотничье- 
промысловых видов копытных во многих регионах России.

Задачей настоящей статьи является показ особенности окской популяции кабана (усло
вия зоны смешанных лесов). Этот вид, со времени его появления в Окском заповеднике в 1960
е годы, привлек внимание зоологов. Поэтому целый ряд статей был посвещен отдельным сто
ронам экологии этого вида [Червонный, 1980, 2002, 2015; Уваров, 1986]. Однако, морфометри
ческая характеристика окской популяции кабана еще не была предметом изучения. В настоя
щей статье впервые анализируется характер изменчивости экстерьерных и интерьерных при
знаков окской популяции кабана в связи с абиотическими факторами, которые, по мнению С.А. 
Северцова [1987], являются мощным источником прогрессивной эволюции.

О б ъ е к т  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

В основу статьи положены материалы, собранные В.В. Червонным в Окском заповед
нике в 1967-1978 гг., обработанные вместе с соавтором. Кроме того, использованы материалы 
Летописи природы Окского заповедника, характеризующие состояние метеорологических 
условий (обитания кабанов) на изучаемой территории. Таким образом, в нашем распоряжении 
имелась очень подробная информация о влиянии абиотических факторов на морфометриче
ские показатели окской популяции кабанов. Использование данных о прошлом состоянии по
пуляции представляет интерес в том плане, что для понимания ее современного состояния не- 
ободимо знание ее прошлого сотояния.

Экологические условия отдельных сезонов года, в случае отклонений их от нормы, 
прямо или косвенно благоприятствуют или, наоборот, препятствуют росту численности живот
ных. В большинстве случаев погодные условия вегетационных периодов определяют запасы 
кормов кабана, а зимой их доступность. Для кабана наиболее неблагоприятным по метеороло
гическим условиям является зимний сезон. Снежный покров высотой 40 -50  см для него явля
ется критическим [Формозов, 1990]. От высоты снега зависит так же промерзание почвы, что 
особенно важно для кабана, находящего основную часть пищи в поверхностном слое почвы. 
Ещё более губителен для него наст, ограничивающий доступ к кормам.

В большинстве работ высоту снежного покрова приводят в среднем за зимний период, в 
лучшем случае отдельно для каждого месяца. Однако, такие усредненные даные дают лишь 
общее представление об этом абиотическом факторе. Кроме того, не учитывается плотность 
снежного покрова, которая, наряду с высотой снега, играет очень важную роль в жизни кабана. 
Детально оценить состояние снежного покрова на большой территории, как, например, об
ласть или даже административный район, крайне трудно. Подробная характеристика состоя
ния снежного покрова возможна только для небольшой территории -  типа заповедника или 
охотхозяйства.

Характер зимы определяется, в основном, высотой и плотностью снега, а так же про
должительностью периода снежного покрова. Используя эти параметры попытаемся оценить 
рассматриваемый сезон в баллах.

Балльная оценка высоты и плотности снежного покрова учитывает не только абсолют
ное значение этих параметров, но и продолжительность периода, в течение которого они отме
чались. В том случае, если примерно половину зимы высота снега не превышала 35 см -  то этот 
параметр оценивался 3 баллами; 36-50  см -  2 баллами; более 50 см -  1 баллом. Аналогично 
оценивалась и плотность снега: до 0.22 г/см3 -  3 балла; 0.23-0.30 г/см3 -  2 балла; более 0.30 
г/см3 -  1 балл. В том случае, когда продолжительность высоты снега и его плотность ни в од
ном из классов не превышала половину зимнего периода, рассчитывалось среднее значение 
рассматриваемых параметров. В том случае, когда этот показатель был близок к среднему мно
голетнему (134 дня), мы оценивали его в 2 балла, когда существенно превышал среднюю цифру 
-  в 1 балл, а «короткие» зимы оценивались в 3 балла.

Таким образом, оценивая условия обитания кабанов в конкретную зиму в баллах, мы 
получали общую оценку среды обитания кабанов путем сложения баллов всех параметров. В 
зависимости от характера метеорологических условий, мы выделили три категории зим: пер
вая -  оптимальная (9-10  баллов), вторая -  средняя (6 -7  баллов) и третья -  пессимальная (4-5  
баллов).

Для всесторонней характеристики популяции кабана изучались морфометрические и 
краниологические признаки. Животные измерялись по методике И.И. Соколова [1 9 5 9 ]. Кроме 
измерений, каждую особь взвешивали целиком, а затем отдельно кожу, голову, внутренние ор
ганы, а так же чистую продукцию. Взвешивание (2 4 2  особи) и измерение тела кабана (307 осо
бей) проводили вскоре после отстрела животного. Морфологическому анализу подвергались и 
эмбрионы, у  которых, если позволял возраст, определяли так же и пол. Обследовано 255 эм
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брионов. Перед взвешиванием эмбрионы извлекались из плодных оболочек и обрезалась пу
повина.

Следует отметить, что в некоторых случаях у  отдельных особей получена информация 
не по всем показателям. Поэтому в тексте и таблицах иногда наблюдается расхождение в числе 
обследованных особей по тому или иному параметру, особенно это касается веса внутренних 
органов.

Для определения запасов жировых накоплений и их расходования зимой проведена об
валка 5 туш сеголеток, отстрелянных в начале зимы и в ее конце. Для этого бралась половина 
туши кабана, у  которой отделялись и взвешивались мясо, жир и кости. Кроме того, мы распо
лагаем сведениями о запасах жира у  5 сеголеток и 5 кабанов старше года.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й

Территория Окского заповедника занимает промежуточное положение между лесами 
восточной части зоны смешанных лесов и северной лесостепной зоной. Большая часть его тер
ритории (85%) покрыта лесами, в составе древостоя которых преобладают береза и сосна. По 
середине заповедника раскинулся огромный болотный массив, который занимает 12% площа
ди заповедника. Этот биотоп в зимний период служит одним из основных источников пищи 
для кабанов, так как здесь в большом количестве произрастает белокрыльник, который по сво
им качествам не уступает картофелю. Болота промерзают примерно на 2 -3  см, а глубина про
мерзания почвы в лесу, примерно, в 7 раз больше, что значительно облегчает доступ кабанов к 
кормам в первом биотопе.

1969-70 (130 дн е й ) 1972-73 (135 дней) 1973-74 (165 дней) 1975-76 (150 дней)

П родолж ительность снеж ного периода

1976-77 (165 дней)

Число дней с плотностью  сн ега д о  0,22 г/см-  ̂

Число дней с плотностью  снега 0,22-0,30 г/смЗ 

Число дней с  плотностью  снега более 0,30 г/см^

Число дней с  вы сотой сн ега менее 35 см 

Число дней с  вы сотой сн ега 35-50 см 

Число дней с  вы сотой сн ега более 50 см

Рис. Характеристика метеоусловий зимнего периода в Окском заповеднике 
Ргд. СЬагайепбйсз оГ мтп1ег тееаШег сопбШопз ш  Ше Ока Кезегуе

Рассмотрим состояние абиотических факторов, которые, в период наших исследований, 
существенно отличались от нормы. Как видно из рисунка, зима 1969-1970 гг. была самой ко
роткой, а примерно треть зимнего периода высота снега не превышала 35см. Плотность его 
была минимальной (0.22 г/см3) на протяжении большей части зимнего периода. Кроме того, 
эта зима была довольно теплой, так как зимняя среднесуточная температура составляла -5°С. 
Согласно нашей классификации, условия зимовки кабанов в эту зиму оцениваются в 9 баллов, 
то есть зима 1969-1970 гг относится к первой оптимальной категории. Подтверждением этому 
служит вес сеголеток, который в начале января 1970 г. в среднем составлял 45.5±2.12 кг., т. е. 
был максимальным за весь период исследований.
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Однако, весной 1970 г. в Окском заповеднике сложилась экстремальная экологическая 
ситуация, вызванная катастрофическим паводком. Под водой оказалось около 70% заповедной 
территории. Кабаны оказались в очень трудном положении, так как во время паводка у них 
происходил массовый опорос. Поэтому весной 1970 г. было найдено 16 утонувших кабанов, в 
том числе 8 сеголеток, вес которых почти не отличался от того, который был в середине зимы. 
Таким образом, несмотря на благоприятные условия зимовки, окская популяция кабана в 1970 
г. понесла существенные потери в результате катастрофического паводка.

Судя по литературным данным, такие стихийные бедствия наблюдались и в других 
районах. Так, например, в Астраханском заповеднике в 1962 году во время весеннее-летнего 
половодья погибло 25% популяции кабана [Лавровский, 1962].

Как видно из рис., зима 1972-1973 гг. была непродолжительной (135 дней), малоснеж
ной и теплой. Число дней с высотой снега до 35 см. наблюдалось на протяжении большей части 
зимнего периода, а плотность снега на протяжении половины этого периодабыла небольшой 
(0.22 г/см3). Максимальная высота снега в лесу не превышала 45 см, а среднесуточная темпера
тура зимы была около -4°С . Как видно, зимний период по всем показателям был благоприят
ным для зимовки кабанов. Условия зимовки в 1972-1973 гг. были даже немного лучше, чем в 
рассмотренный выше зимний сезон поэтому их мы оцениваем в 9.5 баллов. Таким образом, обе 
зимы относятся к первой, или оптимальной категории зим. Однако, лето 1972 г. было очень 
жарким и сухим. За июль и август выпало всего лишь 19 мм. осадков. Такое засушливое лето 
наблюдалось впервые за все время существования заповедника. Сильно обмелели озера, пере
сохли болота, в следствие чего кабаны лишились основных нагульных кормов и не накопили к 
зиме необходимых запасов жира. И только, благодаря оптимальным условиям зимы 1972-1973 
гг не произошло массового падежа кабанов. Тем не менее, весной 1973 г., на 17 лежках мы об
наружили 21 труп сеголеток. Кроме того, зарегистрирована гибель еще пяти сеголеток, трупы 
которых находились в нескольких метрах от лежек. О сильном истощении сеголеток можно 
судить по их весу, который во второй половине зимы не превышал 18±1.08 кг. В общей сложно
сти весной 1973 года было найдено 29 трупов сеголеток. Это рекордное число за все годы, по 
которым мы располагаем материалом о гибели кабанов. Масштабы гибели были бы значи
тельно больше, если бы в 1972-1973 гг. не отстреляли 28% окской популяции кабанов, среди 
которых 66% приходилось на сеголеток.

Рассмотренные выше годы характеризовались благоприятными зимами, но климатиче
ские условия в другие сезоны года были аномальными. В три последующие зимних сезона эко
логические условия для кабана были неблагоприятными. Пессимальные условия зимовки ка
банов сложились зимой 1973-1974 гг., хотя на первый взгляд такой вывод сделать трудно.

Среднесуточная температура зимы не превышала -3°С , т. е. она была самой теплой за 
весь период исследования. Максимальная высота снега в лесу не превышала 40 см., т.е. она 
была минимальной в рассматриваемые годы, а более половины зимнего периода высота снега 
не превышала 35 см. Летом осадков выпало в три с лишним раза больше, чем в засушливый 
1972  год.

Оценивая условия зимовки кабанов только по рассмотренным выше параметрам, мож
но сделать вывод, что экологическая обстановка зимой 1973-1974 гг. была для них благопри
ятна. Однако, частые оттепели, сменявшиеся морозами, сделали снег очень плотным. На про
тяжении 106 дней плотность снега была больше 0.30 г/см3. Такая ситуация впервые наблюда
лась за все время существования заповедника. Обычно такая плотность снега бывает лишь в 
конце зимы, а в сезон 1973-1974 гг. уже в конце декабря она достигла 0.30 г/см3 и на этом 
уровне оставалась весь январь. Снег высотой 30 -40 см. промерз почти до самой земли и в та
ком состоянии находился всю зиму, которая была самой продолжительной за последние 20 лет 
(см. рис.). Поэтому условия зимовки кабанов 1973-1974 гг. были пессимальными и оценива
лись в 4 балла, а рассматриваемая зима отнесена к третьей категории зим.

Средний вес сеголеток в эту зиму был наименьшим (21±1.23 кг) за все годы, по которым 
у  нас имеется информация. В феврале-марте они весили всего лишь 14±1.87 кг., т. е. по сравне
нию с началом зимы вес их уменьшился в полтора раза. С учетом крайне неблагоприятной зи
мовки кабанов 1 9 7 3 -1 9 7 4  гг. было добыто 124 кабана, в том числе 99 сеголеток. Поэтому не 
случайно весной 1974 года найдено всего 10 трупов. Отстрел почти ста сеголеток предотвратил 
их массовую гибель в эту зиму.

Зима 1975-1976 гг. была самая холодная за весь изучаемый период, когда среднесуточ
ная зимняя температура достигала -9°С . Высота снега на протяжении 60 дней превышала 50 
см., а в течение 20 дней она была более 60 см., что значительно превышало критическую высо
ту снега для кабана. Причем последние 40 дней зимы снег был довольно плотным (более 0.23 
г/см3). Кроме того, в 1976 г. была самая поздняя весна, т. к. снег сошел в середине апреля. Та



82 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | ! Т | Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33

ким образом, суммарная оценка абиотических факторов зимой 1975-1976 гг. составляет 5 бал
лов, то есть этот зимний сезон относится к третьей категории зим, когда условия зимовки ка
банов близки к пессимальным. Об этом свидетельствует гибель 17 кабанов, среди которых 14 
особей были сеголетки. В конце зимы некоторые сеголетки были настолько истощены, что с 
трудом передвигались. В сезон 1975-1976 гг. было отстреляно 65 сеголеток, средний вес кото
рых составлял 33.5*3.50 кг., т. е. был значительно больше, чем в безкормный период 1973-1974 
гг., когда средний вес 99 отстреляных сеголеток равнялся 2111.23 кг. Объясняется это тем, что 
осенью 1975 г. был средний урожай дуба, а в 1973 г. желудей почти не было, запасы других 
нагульных кормов были минимальными, так как лето было очень засушливым. В 1973 г. летом 
выпало в 2.5 раза меньше осадков, чем в 1975 г.

Экологическую обстановку зимой 1976-1977 гг. в целом можно охарактеризовать как 
среднюю (7 баллов). Зимний сезон наступил на месяц раньше по сравнению с предыдущей зи
мой 1975-1976 гг., а поэтому устойчивый снежный покров сформировался раньше, чем в 
предыдущую зиму. Однако, более половины рассматриваемого зимнего сезона, высота снега не 
превышала 35 см, а в предыдущую зиму 1975-1976 гг. число таких дней было в два раза меньше 
(см. рис.). В то время, как почти половина зимы 1975-1976 гг. высота снега превышала 50 см., т. 
е. была больше критической для кабана. Следует особо подчеркнуть, что такой высоты снега 
зимой 1976-1977 гг. не было. Кроме того, зимой 1976-1977 гг. число дней с очень плотным сне
гом (более 0.30 г/см3) было на 10 дней больше, чем в предыдущую зиму.

Проведенный анализ показал, что абиотические факторы среды в годы исследований 
сильно изменялись, что оказывало влияние на все стадии их онтогенеза -  от эмбрионов до 
взрослых особей. В первую очередь, это проявляется в изменении веса животных, который чет
ко реагирует на изменение условий существования животных. Однако о весе диких животных, 
по мнению С.С. Шварца [1969], мы знаем несравненно меньше, чем о длине тела, окраске, про
порциях черепа и других признаках.

В первую очередь это касается эмбрионов кабана, сведений о весе и размерах которых в 
опубликованных работах крайне мало. В таблице 1 приведены данные по эмбрионам, получен
ным в ходе изучения размножения кабанов в Окском заповеднике.

Таблица 1
В ес и длина эмбрионов кабана Окского заповедника

ТаЫе 1
ТЬе ^ е 1§ЬТ апй 1еп§ТЬ оГ Ьоаг етЬ гуо в  т  ТЬе Ока Ке*егуе

Время от
стрела самок

Оптимальный зимний се
зон, 1970 год (9 баллов)

Средний зимний сезон, 
1977 год 

(7 баллов)

Пессимальный зимний се
зон, 1976 год (5 баллов)

Вес (г) Длина (см) Вес (г) Длина (см) Вес (г) Длина (см)
3 декада ян
варя 75±1.57 12.110.02 - - 3 6 1  5.59 7.115.93

3 декада 
февраля 318111.49 19.3 ±0.34 94110.25 12.814.22 145111.09 13.9 1 4 .4 6

2 декада 
марта 690125.88 28.210.40 - - 62516.25 23.512.40

Сравнение эмбрионального развития кабана и домашней свиньи показало, что этот 
процесс у  них протекает по сходным закономерностям. Поэтому возраст эмбрионов кабана 
можно определить по весу тела, которым характеризуются датированные эмбрионы домашних 
свиней [Иепгу, 1968]. Судя по этому признаку возраст эмбрионов у  самок, добытых в Окском 
заповеднике в одни и те же сроки (3 декада февраля) сильно отличался. В 1970 г. он был равен 
8 0 -90 дням, в 1976 г. -  65 дням, в 1977 г. -  60 дням. Как видно, разница в возрасте эмбрионов в 
сравниваемые годы достигала почти 30 дней. Эти факты позволяют считать, что гон в рассмат
риваемые годы проходил в разные сроки. Это связано с различной упитанностью зверей, кото
рая, судя по литературным данным [Саблина, 1955] определяет сроки течки. При обилии на- 
жировочных кормов, гон у  кабанов наступает на один-полтора месяца раньше, чем при их 
неурожае. В 1970 г. упитанность кабанов в Окском заповеднике была наивысшей, сравнительно 
с другими годами, по которым мы располагаем информацией. Так, например, в 1970 г., когда 
условия зимовки были оптимальными, сеголетки, вес тела которых является индикатором со
стояния популяции [Данилкин, 2006] во второй половине зимы весили 45.512.12 кг, а в 1976 -  
пессимальном году -  29.012.30 кг. Различная упитанность кабанов определила сроки гона, а 
следовательно и разницу в возрасте эмбрионов у  самок, отстрелянных в одно и то же время. По 
этой причине вес эмбрионов в 3 декаде февраля 1970 г. был в 2 раза больше, чем в это же время 
в 1976 году (см. табл. 1).
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Кроме колебаний по годам, вес эмбрионов варьирует даже у самок, отстрелянных в од
ни и те же сроки одного сезона. Так, например, средний вес зародыша у шести самок, вскрытых 
20-28 февраля 1970 г. находился в пределах 244-420 г, а у одиннадцати самок, добытых 10-16 
марта этого же года, изменялся от 480 до 975 г. Разница в минимальном и максимальном весе 
плода кабана в оптимальный сезон была двух и даже четырехкратной. И только лишь в одном 
случае она достигла 10 крат. Это было в пессимальную зиму 1976 г., когда у  самки мы обнару
жили 4 эмбриона весом около 3 г. каждый, в то время, как у 7 самок, вскрытых с 29 января по 1 
февраля этого же года эмбрионы весили 24-42 г (в среднем 35 г). Возраст эмбрионов, судя по 
их весу, у самки, отстрелянной 30 января, был около 30 дней, а у семи других самок, добытых в 
это же время -  около 50 дней. Как видно, сроки наступления течки у отдельных самок в один и 
тот же сезон сильно растянуты.

Следовательно, изменчивость среднего веса эмбрионов у самок, добытых в одни и те же 
сроки одного сезона, также обусловлена неодинаковым возрастом зародышей. Помимо изме
нения среднего веса плода у отдельных самок этот показатель варьирует и у эмбрионов одного 
помета. Разница между весом тела зародышей у одной самки составляла в среднем 15% (по 35 
самкам). Индивидуальная изменчивость веса эмбрионов в помете кабана, вероятно, зависит 
как от внутренних, так и от внешних факторов. С увеличением числа эмбрионов уменьшается 
их вес. Например, средний вес плода в помете из 2 -4  эмбрионов был равен 334 г (по 11 сам
кам), из 5 эмбрионов -  314 г (по 13 самкам), из 6 -8  эмбрионов -  300 г. (по 11 самкам).

Из изложенного видно, что изменчивость среднего веса тела эмбрионов в пометах с раз
ным числом их, а также вариация этого признака в пределах одного помета не превышает в 
среднем 15%. Это позволяет считать, что продолжительность и сроки гона в данном году являют
ся одной из главных причин изменчивости веса эмбрионов у самок, добытых почти в одно время.

Увеличение веса и длины эмбрионов на разных стадиях их развития идет не одинаково. 
В 1970 и 1976 гг. за один месяц (с 3 декады января по 3 декаду февраля) вес плода увеличился 
примерно в 4 раза, а длина тела -  на 37% и 49% (соответственно). Через 20 дней (во 2 декаде 
марта 1976 г.) вес возрос примерно в 2 раза, а длина тела на 37%, то есть почти также как и за 
предыдущий месяц. Увеличение линейных размеров эмбриона кабана идет более равномерно, 
чем увеличение его веса.

Анализ наших материалов по кабану и литературных данных по домашней свинье [Ма- 
лов, 1961] показывает, что увеличение длины и веса эмбрионов идет одинаково, примерно до 
70 -80 дней, т. е. когда плод весит около 180 г. На более поздних стадиях эмбрионального раз
вития увеличение длины эмбриона кабана идет быстрее, чем у свиньи. Так, например, эмбрион 
со средним весом 318 г имеет длину тела: у  свиньи -  17.3 см., у  кабана -  19.3 см; весом 690 г со
ответственно 23.1 и 28.2 см. Это различие происходит видимо за счет неодинакового роста го
ловы, которая у кабана длиннее, чем у домашней свиньи.

Изучение веса сеголеток представляет особые удобства, так как животные этой воз
растной группы, за редким исключением, еще не вступают в размножение. Следовательно, 
наблюдаемые у них изменения веса тела зависят от условий существования. Поэтому вес тела 
сеголеток может служить показателем, характеризующим степень благополучия окской попу
ляции кабана (табл. 2).

Таблица 2
Вес тела сеголеток кабана в Окском заповеднике в 1970-1977 гг.

ТаЪ1е 2
Войу шегдЪ.1 Ъоаг уеатКпдз гп 1ке Ока Ке&егое гп 1970—1977

Год
Балльная 

оценка зим
него сезона

Вес тела (кг.) В среднем за 
зимний се

зон
1 половина зимы 2 половина зимы

лимит среднее лимит среднее

1970 9.0 баллов - - 3 5 -6 0 4 5 .5 ±2.12 4 5 .5 ±2.12
1973 9.5 баллов 18-45 31±2.02 13-20 18.0±1.08 2 4 .5 ±6.50
1974 4.0 баллов 20-37 27±1.53 9-21 14.0±1.87 20.5±6.50
1976 6.0 баллов 23-48 37±0 .24 17-44 30.0±0.98 3 3 .5 ±3.50
1977 7.0 баллов - - 18-38 29.0±2.30 29.0±2.30

Как видно из таблицы 2, средний вес сеголетка первой половины зимы оптимального 
сезона равнялся 31±2.02 кг. Однако, в отдельные годы этот показатель существенно изменялся. 
Причины, обуславливающие различия по весу тела сеголеток можно понять, проведя сравне
ние погодных условий, которые определяли, как урожайность, так и доступность кормов каба
на в эти годы.
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В оптимальную зиму 1969-1970 гг. (9 баллов), вес сеголеток был максимальным 
(45.5±2.12 кг). Надо учесть, что в этом году сеголетки были отстреляны во второй половине зи
мы, поэтому часть жировых запасов они уже израсходовали.

В 1974 г. сложилась пессимальная экологическая обстановка (4 балла), поэтому вес се
голеток в этом году уменьшился, по сравнению с 1970 г, примерно в два раза. В 1976 г условия 
зимовки кабанов также были пессимальными, которые по нашей методике оценивались в 5 
баллов. Однако, вес сеголеток отличался незначительно от среднего многолетнего. Это объяс
няется тем, что в осенний период был хороший урожай нагульных кормов, поэтому кабаны 
«ушли» в зиму, накопив достаточно жира.

Помимо изменчивости рассматриваемого показателя по годам, он изменяется также на 
протяжении зимы. В неблагоприятные годы с января по март сеголетки теряют почти полови
ну веса тела (42-48% ), а в зимы со средними условиями существования около 20%, т.е. при
мерно в два раза меньше.

Максимальный вес самок старше года, так же как и сеголеток зарегистрирован в 1970 г. 
В 1977 г. по сравнению с 1970 г., вес взрослых самок уменьшился на 22%, двухлеток на 25%, а 
сеголеток на 37%, хотя кабаны в оба года были отстреляны почти в одни и те же сроки (в фев
рале-марте).

Как видно, разница в весе была максимальной у сеголеток, а минимальной у взрослых 
самок. Приведенные факты, вероятно, объясняются тем, что взрослые самки за зиму худеют не 
так сильно, как сеголетки.

Взрослые самцы, добытые в 1970 г. весили меньше, чем взрослые самки: соответствен
но 109±4.18 и 115±2.12 кг. Это связано с тем, что секачи во время гона теряют около 20% веса 
тела [Марков, 1932].

Восполнить потери жировых накоплений зимой они не могут. Поэтому, несмотря на 
более крупные размеры (длина тела самцов равнялась 156±4.05 см., тогда как самок -  149±4.02 
см), секачи к концу зимы худеют больше, чем самки.

Половой диморфизм экстерьерных признаков у сеголеток, за исключением длины тела, 
выражен слабо (табл. 3).

Таблица 3
Средние многолетние разм еры  тела кабанов Окского заповедника

ТаЬ1е 3

Луега§е 1оп§-Тегт Д1т е п 8ю п 8 оГ ТЬе Ъойу Ьоаг Ока Кевегуе

Размер (см)
Самцы Самки

Сеголетки Двухлетки Взрослые Сеголетки Двухлетки Взрослые
Длина тела 103±2.64 134±2.65 157±4.05 98±4.80 138±2.04 151±4.02
Длина головы 31±1.02 41±3.80 4 7 ±3 .80 3 0 ±3.21 40±0.87 4 5 ±3 .30
Высота в холке 65±0.25 8 0 ±3.73 9 4 ±2.17 6 3 ±3.87 81±4.15 87±2.01
Обхват груди 81±2.04 103±2.09 129±3.00 80±2.02 116±2.00 126±0.89

Показатели экстерьера, не зависящие от упитанности животного, такие как, например, 
длина головы остаются постоянными на протяжении всей зимы (см. табл. 3.).

В группе особей, старше 2-х лет, которую мы условно называем взрослая, половые от
личия по ряду признаков (длина тела, высота в холке) более четко выражены, чем у сеголеток. 
У  взрослых животных размеры тела самцов больше, чем у  самок. Однако, большинство самцов 
отстреляно во второй половине зимы, поэтому половой диморфизм в рассматриваемой воз
растной группе сглаживается за счет потери веса самцами во время гона.

При изучении интерьерных признаков мы использовали метод морфофизиологических 
индикаторов [Шварц и др., 1968]. В качестве индикаторов, отражающих реакцию популяции 
на изменение условий среды, мы использовали показатели развития жизненно важных орга
нов -  печени, сердца и почек.

Среди комплекса признаков, находящихся в арсенале метода морфофизиологических 
индикаторов, печени принадлежит одно из первых мест [Шварц и др., 1968]. Одной из реакций 
организма на изменившиеся условия существования будет изменение размеров печени (табл. 4).

Среднемноголетний вес печени у  самцов сеголеток составлял 570±15.02 г, а у  самок -  
500±12.07 г. У  особей старше 2-х лет наблюдается такая же закономерность -  печень самцов 
весила в среднем 1480±11.20 г, а самок -  1193±7.06 г. Как видно, половой диморфизм по разме
рам этого органа у кабанов прослеживается довольно четко. Так же довольно четко прослежи
вается другая закономерность -  вес печени в конце зимы уменьшается по сравнению с ее нача
лом. В первой половине зимы вес печени у  самцов сеголеток составлял 580±15.30 г., а в конце
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зимы он уменьшился до 5б0±12.04 г. У  самок наблюдается такая же закономерность: в начале 
зимы вес печени у  них составлял 520±11.23 г, а в конце -  48о±7.70 г.

Таблица 4
В есовы е показатели кабанов Окского заповедника

ТаЫе 4
Ш е1§Ь1ей й§лгев Ьоага т  ТЬе Ока Кевегуе

Показатели

Сеголетки Особи старше года
Самки Самцы Самки Самцы

Показа
тель Индекс Показа

тель Индекс Показа
тель Индекс Показа

тель Индекс

Вес тела, кг. 31.12±1.18* 4 7 .4 3 ±1.08 103 .0 ±4.35 109.00±19.05
29.00*2.83 3 3 .25±2.85 101±4.49 104.88±7.23

Вес печени, 
г.

562.5
±59.23

1.00
±0.06

610
±38.09

1.27
±0.07

1017.5
±3 5 .00

1.00
±0.06

1163
±13.40

1.15
±0.05

4 9 0 .3 4
±36.67

1.86
±0.14

514.75
±27.50

1.5б
±0.14

473.72
±15.60

1.07
±0.06

514.60
±24.89

1.40
±0.10

Вес сердца, 
г.

203.92
±7.80

0.64
±0.03

345.71
±22.72

0.76
±0.03

548.33
±31.45

0.54
±0.02

611.88
±67.64

0.56
±0.03

203.92
±7.80

0.61
±0.06

196.56
±62.47

1.33
±0 .39

215.89
±9.07

0 .58
±0.06

236.45
±11.27

0.46
±0.18

Вес почек, г.
113.33
±7.60

0.2б
±0.03

152.14
±12.05

0 .34
±0.02

226.15
±14.03

0.22
±0.01

297.78
±34.99

0.28
±0.02

99.54
±7.11

0.34
±0.04

172.22
±54.58

0 .54
±0.11

101.43
±4.13

0.19
±0.01

101.62
±5.88

0.27
±0.02

Примечание: * -  экологические условия зимнего сезона: в числителе -  оптимальные, в знамена
теле -  пессимальные.

Как видно, снижение веса печени происходит при ухудшении погодных условий. Осо
бенно это хорошо заметно при сравнении зимних сезонов с оптимальными и неблагоприятны
ми условиями существования. Как видно из таблицы 4, в первом случае средний вес печени у 
самцов составлял 610±з 8.09 г, а у  самок 5б2±59.23 г, то есть разница была незначительной. В 
пессимальных условиях средний вес печени у  самцов составлял 514±27.50 г, а у  самок -  
490±з 6.67 г. При ухудшении условий существования вес печени у  самцов сеголеток уменьшает
ся на 15.7%, а у  самок -  на 12.8%.

Любое изменение условий жизни животных, повышающее энергетические затраты вы
зывает увеличение размеров сердца [Шварц, 1969]. Но изменение его массы не может происхо
дить за короткий период времени, как это наблюдается у печени.

Вес сердца у сеголеток также как и печени изменяется в течение одного зимнего сезона. 
В первой половине оптимального зимнего сезона 1 9 7 5 -1 9 7 6  гг. средний вес сердца у  сеголеток 
составлял 233±7.03 г, а во второй половине этого же сезона он уменьшился до 219±7.12 г (об
следована 51 особь). Несколько иная картина наблюдается при сравнении веса сердца сеголе
ток в оптимальный год (1970 г.) и пессимальный (1976 г.) год. В 1970 г. средний вес сердца се
голеток составлял 345±7.12 г, а в 1976 г -  197±22.70 г. В сравниваемые годы, существенное сни
жение веса сердца наблюдалось у самцов и у самок.

Относительный вес почек является четким индикатором уровня обмена веществ 
[Шварц и др., 1968]. Средний многолетний вес почек у  самцов сеголеток составлял 120±12.08 г, 
а у  самок -  10б±7.07 г. В оптимальный год этот орган у  сеголеток весил в среднем 132±12.05 г, а 
в пессимальный -  110±7.б0 г. Разница в весе почек самцов и самок в оптимальный год состави
ла 25.6%, а в пессимальный -  6.2%, то есть в четыре раза меньше.

В ы в о д ы

Наши исследования показали, что на протяжении изучаемого периода условия обита
ния кабанов в Окском заповеднике очень сильно изменялись: от оптимальных (9.5 баллов) до 
пессимальных (4 балла).

В оптимальный год средний вес эмбрионов был почти в два раза больше, чем в песси- 
мальный. Такая же разница наблюдается при сравнении веса сеголеток. Масштабы различия 
этого показателя у  кабанов старше года были значительно меньше. Аналогично изменялся и 
вес внутренних органов.



86 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33

Успешность зимовки кабанов зависит от урожая нагульных кормов, определяемых 
условиями вегетационного периода, и их доступностью в зимний период.
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